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Аннотация: в статье исследуется рецепция философско-антропологических идей Артура Шопенгауэра 
в повести Л. Н. Толстого «Крейцерова соната». Основное внимание уделяется диалогу Толстого с кон-
цепцией «Метафизики половой любви» Шопенгауэра, в частности, критике брака как института, подчи-
нённого биологическим инстинктам. Анализируются параллели между шопенгауэровской идеей «воли 
рода» и толстовским изображением трагедии Позднышева, чья история иллюстрирует конфликт  между 
чувственностью и духовным началом. В статье показано, что, принимая шопенгауэровскую критику ро-
мантической иллюзии любви, Толстой предлагает альтернативу – этику целомудрия и духовного пре-
одоления природного инстинкта.  
Ключевые слова: Толстой, Шопенгауэр, «Крейцерова соната», «Метафизика половой любви», воля 
рода, рецепция, творческий диалог, философская антропология, этика, художественное философство-
вание. 
 

REPRESENTATION OF SCHOPENHAUER'S «METAPHYSICS OF SEXUAL LOVE» IN THE STORY L. 
TOLSTOY «KREUTZER'S SONATA» 

 
Logacheva Tamara Alexandrovna  

 
Abstract: the article examines the reception of philosophical and anthropological ideas of Arthur Schopen-
hauer in Leo Tolstoy's novel «The Kreutzer Sonata». The main focus is on Tolstoy's dialogue with the concept 
of Schopenhauer's «Metaphysics of Sexual Love», in particular, the criticism of marriage as an institution sub-
ordinated to biological instincts. The parallels between Schopenhauer's idea of the «will of the race» and To l-
stoy's depiction of Pozdnyshev's tragedy, whose story illustrates the conflict between sensuality and spirituali-
ty, are analyzed. The article shows that, accepting Schopenhauer's criticism of the romantic illusion of love, 
Tolstoy offers an alternative – the ethics of chastity and spiritual overcoming of natural instinct.  
Keywords: Tolstoy, Schopenhauer, «Kreutzer Sonata», «Metaphysics of sexual love», the will of the family, 
reception, creative dialogue, philosophical anthropology, ethics, artistic philosophizing. 

 
Повесть Л. Н. Толстого «Крейцерова соната», созданная в период глубокого религиозно-

нравственного перелома писателя, неоднократно становилась объектом внимания литературоведов и 
искусствоведов. Однако, несмотря на значительный интерес к произведению, его культурно-
философские аспекты остаются исследованными недостаточно. В частности, до сих пор малоизучен-
ным остаётся вопрос о диалоге с философией Артура Шопенгауэра, особенно его концепции половой 
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любви, изложенной в «Метафизике половой любви». Как справедливо отмечает Г.А. Тиме, повесть яв-
ляется «несомненным откликом» на «Метафизику половой любви» Шопенгауэра [1], однако это утвер-
ждение требует детального анализа философских параллелей между двумя текстами. В данной главе 
мы попытаемся выявить, как шопенгауэровская «Метафизика половой любви» репрезентирована в по-
вести Толстого и каким образом она отражается в её этико-философской проблематике. 

Центральная проблема «Крейцеровой сонаты» – критика современного Толстому брака как ин-
ститута, проникнутого «стихийно-чувственным началом», далёким от нравственного сознания. Главный 
герой Позднышев раскрывает механизмы этого явления: «Женская красота властвует, действует на 
чувственность мужчины, через чувственность покоряет его… А раз овладев этим средством, она уже 
злоупотребляет им и приобретает страшную власть над людьми». По мнению Р. Густафсона, персонаж 
Толстого «he puts his story in the form of a journey of discovery. In the end, he believes, he discovered the 
truth about life and about himself» (пер.«облекает свою историю в форму путешествия открытия. В конце 
концов, считает он, ему открылась истина о жизни и о себе») [2].   

В своей главной работе «Мир как волы и представление», в разделе «К метафизики половой 
любви», Шопенгауэр выразил представление о половой любви как о «воли рода», согласно которой 
половая любовь есть не что иное, как замаскированный биологический инстинкт продолжения рода. 
Шопенгауэр утверждает: «Когда влюбленные патетически говорят о гармонии своих душ, то в боль-
шинстве случаев это сводится к соответствию, которое существует между ними по отношению к их бу-
дущему дитяти» [Шопенгауэр: 2000]. Философ показывает, как «воля рода» подчиняет себе индивиду-
альную волю, заставляя человека жертвовать личным счастьем ради биологического предназначения: 
«Воля рода стремится к своей эгоистичной цели – созданию нового индивида для обеспечения «соста-
ва нового поколения». В каждом отдельном случае для этой цели подходят лишь две человеческие 
индивидуальности определенного типа. При их встрече в жизни между ними возникает сильнейшее 
влечение друг к другу. Осознаваемое ими как любовь. Воля рода покоряет себе индивидуальную волю 
человека» [Шопенгауэр 2000: 540].  

История Позднышева представляет собой наглядную иллюстрацию этого тезиса. Его признание: 
«Ну, вот так я и жил до тридцати лет, ни на минуту не оставляя намерений жениться...» — демонстри-
рует характерное для шопенгауэровской философии противоречие между сознательными намерения-
ми и подсознательными биологическими импульсами. Позднышев становится жертвой собственной 
чувственности, что полностью соответствует философскому тезису о подчинении индивидуальной воли 
родовому инстинкту. Как отмечает Б.М. Эйхенбаум, «по Толстому, волей руководит похоть и совесть» 
[3]. Это полностью соответствует шопенгауэровскому пониманию мировой воли как «воли к жизни». 
Трагедия Позднышева достигает кульминации, когда, удовлетворив свое желание, он испытывает ха-
рактерную для шопенгауэровской философии скуку: «Мечтаю о том, как избавлюсь от нее... как сойдусь 
с другой, прекрасной женщиной, совсем новой...»  Его рассуждения о том, что «женщины знают, что 
мужчинам нужно «только тело», поэтому и делают все возможное для его украшения», раскрывают 
глубинный страх перед собственной природой. В сцене убийства жены происходит символическое уни-
чтожение объекта страха: «Убивая жену, Позднышев уничтожает то, перед чем испытывает страх, – 
красоту женщины, ее способность к обольщению». Как отмечает С. Цвейг, «ничто не внушает Толстому 
такого страха, как он сам, как его собственная медвежья сила».  

Его воспоминания о том, как «попался на локоны и джерси», показывают, как физическое влече-
ние маскируется под возвышенные чувства: «Мне показалось... что она понимает всё... а что чувствую 
я и думаю самые возвышенные вещи. В сущности же было только то, что джерси было ей особенно к 
лицу». Это иллюстрирует шопенгауэровскую идею об иллюзорности романтической любви, которая на 
самом деле служит лишь интересам продолжения рода. Шопенгауэр об этом писал так: «То, что назы-
вается сердечной склонностью, сведено к половому влечению... и притом к такому, которое, будучи 
чисто инстинктивным, принимает вид эстетического восторга» [4]. 

Однако Толстой вступает с Шопенгауэром в продуктивную полемику. Если немецкий философ 
утверждал, что «половой инстинкт — самое сильное проявление воли к жизни» [4], то Толстой предла-
гает путь духовного преодоления этой стихии. В финале повести происходит важный мировоззренче-
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ский сдвиг — Позднышев в момент смерти жены впервые видит в ней личность: «Я взглянул... на её 
разбитое лицо и в первый раз забыл про себя, свои права, свою гордость, в первый раз увидал в ней 
человека. И так ничто мне показалось все то, что оскорбляло меня, – вся моя ревность, и так значи-
тельно то, что я сделал…» Этот эпизод знаменует переход от шопенгауэровского биологизма к соб-
ственной этической системе Толстого. Писатель уравнивает мужчину и женщину, сменяя их статус 
«членов рода» на автономных людей. Как отмечает Т.А. Касаткина, Толстой приходит к концепции це-
ломудрия как основы подлинно человеческих отношений: «Человек в браке — полчеловека, пол: муж-
ской и женский. Мужчина и женщина могут составить одного целомудренного человека, если до этого 
оба были целомудренны. Человек, павший вне брака, автономный человек – калека, половинка, кото-
рой нет восполнения. Он становится блудником (блудницей), чувствуя потребность в дополнении себя, 
но, прикладывая другую половину уже не к ране, а к заросшему шраму, не способен к воссоединению» 
[5]. Позднышев же, по словам самого Толстого, превращает жену в «блудницу», нарушая этот нрав-
ственный закон: «Какие были первые признаки моей любви? – А те, что я предавался животным изли-
шествам, не только не стыдясь их, но почему-то гордясь возможности этих физических излишеств, не 
думая при том нисколько не только о её духовной жизни, но даже и об её физической жизни. Я удив-
лялся, откуда бралось наше озлобление друг к другу, а дело было совершенно ясно: озлобление это 
было не что иное, как протест человеческой природы против животного, которое подавляло её».  

В конечном счете, Толстой предлагает свое решение проблемы. Если Шопенгауэр видит в браке 
лишь механизм реализации «воли рода», то Толстой наделяет его духовным смыслом. Шопенгауэр 
писал: «Брак – это ловушка, которую природа расставляет индивиду» [4]. Толстой же, соглашаясь с 
критикой современного ему брака, предлагает иную модель: брак в понимании Толстого оформляет 
отношения полов как средство для деторождения, тем самым давая им духовную цель. В его понима-
нии брак должен стать «насущной необходимостью», устанавливающей границы между животными 
инстинктами и духовными потребностями, которые изначально оказываются для Толстого разными 
полюсами, это мы можем увидеть в словах Позднышева: «Духовное сродство! Единство идеалов!... Но 
в таком случае незачем спать вместе (простите за грубость)». В этом смысле продолжение рода мыс-
лится как средство обеспечения бессмертия. Однако, как показывает трагедия Позднышева, совре-
менное общество еще не готово к такому пониманию семейных отношений. 

«Крейцерова соната» представляет собой сложный диалог с философией Шопенгауэра. Толстой 
принимает его критику романтической иллюзии любви и анализ подчинения индивида «воле рода», но 
предлагает собственное решение – этику целомудрия и духовного преображения. Как отмечал сам Шо-
пенгауэр, «половой инстинкт – это наиболее яркое выражение воли к жизни» [4], но Толстой показыва-
ет возможность преодоления этой стихии через нравственное самосовершенствование. Толстой начи-
нает с принятия основных положений «метафизики половой любви», но затем развивает собственную 
этическую концепцию, в которой брак приобретает новое, духовное измерение.  
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Аннотация: роль пропаганды в подготовке немецкого общества к В статье рассматривается нападе-
нию на Польшу в 1939 году. Анализируются основные методы пропаганды, использованные нацистами 

Особое внимание уделяется формированию образа врага, использованию ин-для оправдания войны. 
сценированных событий.  
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PROPAGANDA OF THE 1939 GERMAN-POLISH WAR IN THE NAZI GERMAN MEDIA 
 

Sergeeva Liudmila Alexeevna 
 
Abstract: The article examines the role of propaganda in preparing German society for the attack on Poland in 
1939. The main methods of propaganda used by the Nazis to justify the war are analyzed. Particular attention 
is paid to the formation of the image of the enemy and the use of staged events. 
Key words: Propaganda, German-Polish war, enemy image, Nazi Germany, World War II. 

 
Несмотря на прошедшие, с момента окончания Второй мировой войны, десятилетия, в течение 

которых изучение проблем различных аспектов нацизма, в том числе нацистская пропаганда, неизмен-
но находились в центре внимания ученых, данные темы по-прежнему сохраняют свою актуальность. 
Пропаганда влияет на формирование массового сознания, оказывает воздействие на поведение, при-
вычки и стимулирует к определенным действиям. А значит, нужно изучать это явление на постоянной 
основе, понимать его, распознавать, чтоб иметь возможность контролировать. Опыт прошлого, как по-
зитивный, так и негативный, необходимо рассматривать с позиции настоящего, ведь общество и госу-
дарство находясь в постоянном движении, часто возвращаются к сценариям прошлых лет. Для предот-
вращения повторения этих сценариев в современных реалиях и необходимо изучать пропаганду про-
шлого. Это соотношение должно научить нас в настоящем сохранять бдительность и критически отно-
ситься к информации, уметь отличать факты от манипуляции. 

К моменту начала нацистами пропагандистской компании против Польши, немецкое общество 
уже претерпело масштабную трансформацию, а пропагандистская машина Рейха крепко стояла на но-
гах. Население Германии было отравлено работой министерства Геббельса. Успех можно объяснить 
двумя причинами, во-первых, масштабность пропаганды, она пронизывала все сферы жизни населе-
ния, во-вторых, серьезный псевдонаучный фундамент.  

Долгое время Гитлеру удавалось решать территориальные вопросы практически без применения 
военной силы, с помощью одних лишь угроз и дипломатического давления. Из-за страха начала новой 
войны со стороны европейских держав, большинство территорий, на которые претендовала Германия 
просто передавались ей. Так, мирным путем Германии удалось получить обратно Судетскую область, 
вернуть в состав Германии Саарскую, Рейнскую и Глучинскую области, Мемельский край, которые ра-
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нее были отняты по условиям Версальского мира.  
Первое видимое сопротивление территориальным планам нацистов оказала Польша. Именно 

германо-польская война стала отправной точкой Второй мировой войны. Во многом поэтому интересно 
рассмотреть, как нацистами проводилась пропаганда германо-польской войны.  

Еще до прихода Гитлера к власти, в 1920—1933 годах многие политические партии в своих про-
граммах заявляли о том, что отобранные в Первой мировой войне территории Западной Пруссии, Си-
лезии и Поморья, переданные Польше, в будущем будут возвращены, нацисты не были исключением. 
Поэтому большинство немцев уже привыкли к этой мысли и ждали возвращения этих территорий.  
Кроме того, необходимо было защитить немцев, угнетаемых поляками. Таким образом, для немцев 
война с Польшей была только вопросом времени.  

Прелюдией к большой войне стала речь Гитлера 28 апреля 1939 года.  Эта речь считается самой 
выдающейся в его карьере. Среди немцев она имела невероятный успех, к тому же хорошо раздутый 
прессой. Фюрер прошелся по ключевым пропагандистским «болевым точкам»: Версальский договор, 
притеснения немцев, евреи, еврейство и еврейский заговор, критика Великобритании и США, обвине-
ние Польши не только в нежелании мирного урегулирования территориального вопроса, но еще и в 
подготовке к нападению на Германию и это, пожалуй, ключевой момент. Германия же была представ-
лена страной, всегда стремившейся к миру.  

Немцы были в восторге, они выходили на улицы с портретами Гитлера, в то время как весь 
остальной мир недоумевал и по поводу самой речи, и по поводу реакции на нее немцев. Было ясно, 
что близится большая война.  

Выступление Гитлера положило начало мощной антипольской пропаганде в нацистской прессе.  
В данном направлении пропаганды можно выделить следующие ключевые темы: 
– Постоянное притеснение немецкого населения в Польше: запрет на преподавание в школах 

на немецком языке, увольнение рабочих-этнических немцев и т.д.; 
– Преступления польских националистов: запугивание немецкого населения, избиение за упо-

требление немецкого языка, пытки и убийства немцев-членов нацистской партии;  
– Поддержка польских националистов государством;  
– Участие местных властей в гонениях на немцев; 
– Влияние Великобритании и США на Польшу: поляками манипулируют, чтобы разжечь нена-

висть к Германии;  
– Великобритания финансирует информационную войну Польши против Германии; 
– Иностранные государства вооружают Польшу для будущей войны с Германией. 
Война с Польшей не должна была выйти за рамки локального конфликта, Германия боялась 

войны на два фронта, так как еще свежи были воспоминания о прошлом подобном опыте, для этого 
нацистам было необходимо убедить не только собственный народ в оборонительном характере войны, 
им нужно было также повлиять на общественное мнение в европейских государствах, от которого 
сильно зависели правительства этих стран, в том, что действия Германии являются вынужденными, 
спровоцированными Польшей. 

Нужен был формальный повод к войне и такой повод создавался искусственно.  
Пропагандисты взялись за дело: все мобилизационные мероприятия Польши, которая готови-

лась к войне, по приказу ведомства Геббельса немецкая пресса называла приготовлениями к нападе-
нию на Германию.  

Нацистами проводились акции и специальные операции, направленные на провокацию поляков. 
Агенты спецподразделений нападали на различные немецкие объекты, а ответственность за эти дей-
ствия возлагали на поляков. Немецкая пресса широко освещала каждый из таких случаев, обвиняя в 
случившемся либо специально обученные отряды польских националистов, либо спецподразделения 
польской армии. Обстановка заметно накалялась. 

Таким образом, нацисты конструировали для себя «легальный» повод к войне. И, в конце концов, 
1 сентября 1939 года немцы перешли границу Польши, вермахт начал наступление по всей германо-
польской границе, началась война. 
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Через несколько часов после нападения на Польшу Адольф Гитлер произнес перед рейхстагом 
очередную речь. Это был мощный пропагандистский шаг. По сути, вся речь была оправданием нацист-
ской агрессии. Немецкому народу и всему миру были разъяснены причины нападения, Польше была 
объявлена война.  

Эффект был колоссальный, в день начала войны вся Германия вышла на митинги, в едином по-
рыве проклиная поляков и призывая фюрера покарать их. Немцы выходили на площади и требовали 
возмездия.  

После вторжения на территорию Польши потребность в пропаганде не только не ослабла, но да-
же усилилась. Одно дело говорить о войне и «справедливом возмездии», совсем другое прочувство-
вать войну на себе, нельзя было чтоб воинственный пыл немцев угас при виде похоронок, пропаганди-
стам необходимо было вызвать у народа озлобление, ненависть к полякам и желание в этой ненависти 
идти до конца.  

Американский корреспондент в Берлине У. Ширер 20 сентября 1939 года напишет в своем днев-
нике «До сих пор мне не встретился ни один немец, даже среди тех, кому не нравится режим, который 
считает несправедливым уничтожение Польши» [1, с. 203]. 

Пропаганда перестраивалась на военные рельсы. Польские воины были представлены в образе 
недалеких никчемных крестьян, к тому же плохо вооруженных, а на их фоне образ бравого немецкого 
солдата - храброго защитника слабых.    

Действительная картина войны, конечно же, в нацистской прессе не освещалась.   
«Война велась самыми жестокими способами, во время боевых действий вермахтом и 

люфтваффе были неоднократно нарушены правила ведения войны, установленные международным 
правом, что привело к неоправданно большим потерям в армии противника и жертвам среди мирного 
населения. Реальная война сильно отличалась от того, как её рисовали пропагандисты» [1, с. 120]. 

Простые немцы, не побывавшие на фронте, ничего не знали об ужасах этой войны, о преступле-
ниях вермахта и SS.  
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Термины родства в русском сознании важная составляющая в лингвокогнитивной системе. Они 

обозначают родственников, культурные ценности, социальные роли. Лингвокогнитивный подход помо-
гает более глубже понять термины родства.  

В содержание терминов родства входят важные и существенные для жизни и социальной взаимо-
связи. Русский этикет имеет долгую многовековую историю. Актуальность нашего исследования очевид-
на, термины родства долгие годы подвергаются изучению, но при этом остаются малоизученными.   

Структура терминов родства имеют огромный информационный потенциал и становятся источ-
ником для глубокого изучения традиций народов. Анализ терминологии родства по сей день один из 
наиболее древних пластов лексики и остается в архаическом спектре первым социальным институтом - 
брак, семья и родственные отношения.  

Понятийный аппарат родства – это взаимосвязь семьи. Исследователь В.А. Попов пишет отме-
чает, «последовательность родственников, связанных между собой отношениями порождения, назы-
вается линией родства, а линия родства обычно различает прямую и боковую линии родства. Прямой 
линией родства связаны индивиды, происходящие друг от друга: – дед – отец – эго – сын – внук – пра-
внук. Прямую линию родства подразделяют на восходящую и нисходящую, или филиацию (от предков 
к потомкам) [3, С. 211—239.]. Боковые линии родства составляют родственники, имеющие общего 
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предка. Разграничение прямой и боковых линий родства (так называемый принцип линейности) харак-
терно для бифуркативно–линейного и линейного типов систем терминов родства. В юриспруденции с 
линией родства обычно связаны определенные правовые нормы, в частности изменение или прекра-
щение прав и обязанностей» [4, с. 25-29]. 

Исследователи отмечают следующие особенности терминов родства в русском сознании: 

 кровное родства: отец, мать, сын, дочь, брат, сестра и др.; 

 свойственное родство: тесть, свекровь, зять, невестка, шурин и др. [2, С. 416– 432]. 
Под кровным родством подразумевается родство по крови как со стороны матери, так и со сто-

роны отца (дочь – мать, бабушка – внучка, правнучка – прадедушка). В структуре кровного родства 
определяют три линии: по восходящей линии (идет со стороны матери-бабушке), по нисходящей линии 
(линия родства ведет от данного лица к дочери-внучке-правнучке) и по боковой линии.  

Виды родства: 

 прямая линия родства: от предков к потомкам; 

 боковая линия родства (брат с сестрой, дядя с тетей). 
Термины родства в русском сознании имеют несколько аспектов: социальный, когнитивный, эт-

нокультурный, поведенческие, культурные, языковые: 
1. Социальный аспект изучения: 
Помимо вышеперечисленных особенностей родства выделяют и социальные роли и статусы, к 

примеру, деверь (брат мужа), золовка (сестра мужа), свояк (муж сестры). 
2. Когнитивный аспект: 
Термины родства связаны с когнитивными процессами лексики (классификация, категоризация, 

ассоциации). 
3. Этнокультурные аспекты:  
Термины родства отражают в русском сознании культурные нормы, принципы, традиции и обычаи.  
4. Языковые аспекты: 
Русские термины родства отличаются от других языков морфологической структурой и семанти-

ческим содержанием. 
5. Культурные аспекты: 
В культурные аспекты связаны с нормами, ценностями (к примеру, уважение к старшим, забота о 

младших, уступать места в общественных транспортах и др.). 
Помимо родственных связей в русском языке выделяют и духовные неродственные связи. Ду-

ховное родство – это связь людей не по крови, а по косвенным обстоятельством или обрядовым тра-
дициям. К примеру, выбор для своих детей крестной матери и крестного отца, связь создавалась перед 
Богом. В дальнейшем их связи только укреплялись, помогая своим крестникам духовно и финансово.  

На данный момент в русской лексике существует две модели морфологического словообразования:  
I. Модификация суффиксами: мамуля, мамочка, папуля, дочурка, сынуля, дедуля, бабуля, ба-

бушка, дедушка, дедуся, бабуся. 
II. Модификация префиксами: прадед, прадедушка, прабабушка, правнук, правнучок, правнучка. 
В своем исследовании Ю.И. Левин выделил три исходных отношения родства – С, Д, Р (супруг, 

дитя, родитель) [1, с. 230]. Строчные буквы – м, ж, - символизируют пол.  
Изучая терминологию семейного родства можно четко провести анализ художественных и лите-

ратурных произведений (пословицы, фольклор, литература), которые позволяют изучить народные 
традиции, жизненный опыт. Примеры поговорок: «На свете все найдешь, кроме отца и матери», «У хо-
рошей тещи зятек – самый любимый сынок», «Кума да кум наставят на ум», «Два брата на медведя, 
два свата на кисель», «Жених и невеста – соленое тесто» [5, с. 45-46].  

Таким образом, в нашей работе нами были рассмотрены особенности изучения терминов род-
ства в русском сознании. Сущность терминов родства является важным элементом русской лексики, 
отражающая культурные традиция и менталитет языковой общности.  

По сей день язык представляет собой инструмент материальной и духовной культуры. Термино-
логия родства - языковое средство, фиксирующее особенности системы родства в русском сознании. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА РУКОВОДСТВ (НА 
МАТЕРИАЛЕ РУКОВОДСТВА «РУКОВОДСТВО 
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ТВЕРДЫМИ ОТХОДАМИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
АНТИБИОТИКОВ») 

Мандрыкин Александр Александрович 
студент 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию особенностей перевода руководства на материале 
«Руководство по обращению со сточными водами и твердыми отходами для производства 
антибиотиков». Актуальность темы обусловлена ростом требований к экологической и санитарной 
безопасности, а также необходимостью точной передачи регламентирующей информации в условиях 
интернационализации фармацевтической отрасли. В работе рассматриваются жанрово-стилевые 
характеристики руководства как документа, сочетающего признаки нормативного и методического 
текста, анализируются лексические, морфологические и синтаксические особенности официально-
делового стиля, выявляются типичные трудности перевода, связанные с использованием терминов, 
модальных конструкций, аббревиатур и международных обозначений. При анализе руководства были 
выявлены основные переводческие трансформации, применяемые при адаптации текста к нормам 
целевого языка. Сделан вывод о том, что перевод руководств требует от переводчика не только 
лингвистической компетенции, но и глубокого понимания предметной области, нормативной базы и 
жанровых особенностей. 
Ключевые слова: руководство, императивность, фармацевтические отходы, терминология, 
фармпроизводства. 
 
FEATURES OF THE TRANSLATION OF THE MANUALS (BASED ON THE MATERIAL OF THE MANUAL " 

GUIDANCE ON WASTEWATER AND SOLID WASTE MANAGEMENT FOR MANUFACTURING OF 
ANTIBIOTICS") 

 
Mandrykin Alexander Alexandrovich 

 
Abstract. The article is devoted to the study of the features of the translation of the manual based on the ma-
terial "Guidelines for the management of wastewater and solid waste for the production of antibiotics". The 
relevance of the topic is due to the growing requirements for environmental and sanitary safety, as well as the 
need for accurate transmission of regulatory information in the context of the internationalization of the phar-
maceutical industry. The paper examines the genre and stylistic characteristics of the manual as a document 
combining the features of a normative and methodological text, analyzes the lexical, morphological and syn-
tactic features of the official business style, identifies typical translation difficulties associated with the use of 
terms, modal constructions, abbreviations and international designations. The analysis of the manual revealed 
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the main translation transformations used in adapting the text to the norms of the target language. It is con-
cluded that the translation of manuals requires from the translator not only linguistic competence, but also a 
deep understanding of the subject area, the regulatory framework and genre features. 
Keywords: leadership, imperativeness, pharmaceutical waste, terminology, pharmaceutical production. 

 
В последние десятилетия устойчивое развитие и охрана окружающей среды стали важнейшими 

приоритетами не только для государственных структур, но и для промышленной сферы, включая фар-
мацевтическое производство. Одной из ключевых задач в этом контексте является грамотное обраще-
ние с опасными отходами, образующимися на различных этапах фармпроизводства. Для обеспечения 
безопасности, соблюдения экологических и санитарных норм разрабатываются специальные руковод-
ства, которые регламентируют сбор, хранение, утилизацию и транспортировку таких отходов. 

Руководства, как правило, оформлены в соответствии с национальными и международными 
нормативами. Однако в условиях глобализации возрастает потребность в их переводе на разные язы-
ки — для передачи документации между международными филиалами, взаимодействия с подрядчика-
ми, а также в целях соответствия требованиям регулирующих органов других стран. Перевод подобных 
документов требует не только высокого уровня владения языками, но и глубокого понимания отрасле-
вой терминологии, правового контекста и экологических стандартов. 

Перед тем, как рассмотреть основные особенности перевода руководств, определим, что обо-
значает данное понятие. По определению С.И. Ожегова: «Руководство – это книга или пособие, содер-
жащие указание, наставление по какому-нибудь вопросу. » [2] Оно содержит теоретические положения, 
методические рекомендации, практические советы и примеры, направленные на формирование знаний 
и навыков у целевой аудитории.   

Руководство как жанр сочетает признаки нормативного и методического документа. 
Оно содержит чёткую структуру, специализированную лексиу,инструктивные языковые конструкции. 

Руководство, представленное для анализа, включает ряд разделов: общее описание источников 
загрязнения и видов отходов, нормативно-правовую базу, классификацию отходов, рекомендации по 
обращению с ними, меры по охране окружающей среды, требования к технике безопасности, условия 
хранения и утилизации, а также систему мониторинга и отчётности. 

Данное руководство можно отнести к официально-деловому стилю, поэтому далее мы рассмот-
рим особенности лексики, морфологии и синтаксиса, характерные для данного стиля. Общая функция 
деловой речи в значительной степени предопределила характерные особенности языка этого стиля:  

1) наличие терминов и терминологических словосочетаний, например  
active pharmaceutical ingredients, wastewater treatment plant, antimicrobial resistance; 
2) отглагольных cуществительных: disposal, segregation, monitoring, treatment, management; 
3) разговорные формулы обращения и уважения: It is recommended that manufacturers, сonsider 

implementing advanced treatment technologies;  
5) аббревиатуры: API, WWTP, AMR, SOP; 
Синтаксические особенности руководства как жанра предусматривают прежде всего соблюдение  

внешней формы деловых текстов. Следовательно, можно предположить, что руководство имеет свою 
композицию, связанную с основными особенностями текста. Например, текст анализируемого руковод-
ства состоит из следующих разделов: Introduction, Waste minimization and 
segregаtion, Collection, storage and transportation, Treatment and disposal technologies,  Monitoring and 
reporting, Annexes[4] 

Помимо использования клише при оформлении руководства, типовыми языковыми средствами 
для реализации императивности являются: 

1) модальные глаголы; 
should — выражает рекомендацию: 
Wastewater should be treated before being discharged into the environment. 
must  — предписание: 
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Manufacturers must identify and assess the risks associated with waste management. 
can — возможность, разрешение: 
Waste can be incinerated under controlled conditions. 
2) глаголы в императиве; 
Хотя ВОЗ использует более формальный язык, в разделах с практическими рекомендациями 

встречаются структуры, близкие к императивным: 
Ensure adequate training of personnel handling hazardous waste. 
Avoid mixing hazardous and non-hazardous waste streams. 
3) временные формы глагола; 
Настоящее время с модальными оттенками предписания: 
Treatment takes place in a multi-step process. 
Формы будущего времени: 
This approach will ensure compliance with environmental standards. 
Необходимо также отметить, каким правилам важно следовать при переводе руководств: 
1. Придерживаться терминологической последовательности, характерной для данной профес-

сиональной сферы. Для этого рекомендуется опираться на авторитетные источники — специализиро-
ванные словари, в которых приводятся точные значения и употребление технических терминов.[3] 

2. При переводе важно придерживаться Международной системы единиц (СИ), а также исполь-
зовать те меры и обозначения, которые официально допускаются наряду с единицами СИ. При необхо-
димости можно опираться и на метрическую систему, и на принятые в России ведомственные стандарты 
— главное, чтобы выбор единиц был логически обоснован и соответствовал нормативной практике. 

3. Названия международных организаций, соглашений, договоров, товарных знаков, а также 
другие термины, касающиеся официальной документации, следует использовать в их утверждённой 
форме, опираясь на действующие национальные и международные стандарты. Это позволяет обеспе-
чить точность и правовую корректность перевода. 

4. Иностранные названия компаний, предприятий и других производственных объектов нужно 
транскрибировать (передавать звуковую форму на русском языке), а также заключать в кавычки. При 
этом перед названием следует добавлять родовое слово — например, «фирма», «компания», «акцио-
нерное общество» или «корпорация» — в зависимости от того, как это принято в русскоязычных источ-
никах. 

5. Расшифровывать аббревиатуры и переводить их полностью [2] 
Таким образом, подчеркнём ещё раз, что руководство относится к документам внешнего пользо-

вания и рассчитана на широкую аудиторию специалистов и неспециалистов и, следовательно, должна 
быть переведена на высоком уровне.  

Сравнительный анализ русскоязычных переводов текстов с оригиналами позволяет привести та-
кие наиболее типичные виды переводческих трансформаций, как:  

1) генерализация;  
2) конкретизация;  
3) описательный перевод;  
4) антонимический перевод;  
5) добавления;  
6) грамматические замены.[1] 
Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что перевод руководств один из наибо-

лее ответственных видов перевода. Он требует от переводчика знаний не только лингвистического ха-
рактера. Важно также ориентироваться в узконаправленной сфере деятельности. Точность, логич-
ность, единообразие и однозначность лексических значений являются ключом к успешному переводу 
текстов подобного жанра. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу перевода жизнеописания Машраба, выполненного Н.А. Лыко-
шиным, с акцентом на передачу стилистических особенностей оригинального текста. Рассматриваются 
способы интерпретации образной системы, ритмико-интонационной структуры и культурно-
исторического контекста произведения. Особое внимание уделяется вопросам адекватности перевода 
с точки зрения сохранения суфийской поэтики, жанровых черт и выразительных средств, характерных 
для тюрко-персидской литературной традиции. Статья представляет интерес для исследователей в 
области переводоведения, востоковедения и литературной стилистики. 
Ключевые слова: переводческие стратегии, восточная литература, суфийская поэзия, художествен-
ный перевод, эквивалентность в переводе, поэтический перевод, дословный перевод. 
 

ANALYSIS OF STYLISTIC FEATURES OF THE TRANSLATION OF THE LIFE STORY OF "DIVANA-I-
MASHRAB" 

 
Abdullaeva Barno Kadyrovna 

 
Abstract: The article is devoted to the analysis of the translation of the biography of Mashrab, performed by 
N.A. Lykoshin, with an emphasis on the transfer of stylistic features of the original text. The methods of inter-
preting the figurative system, rhythmic-intonational structure and cultural-historical context of the work are 
considered. Particular attention is paid to the issues of the adequacy of the translation from the point of view of 
preserving Sufi poetics, genre features and expressive means characteristic of the Turkic-Persian literary tradi-
tion. The article is of interest to researchers in the field of translation studies, oriental studies and literary stylis-
tics.  
Keywords: translation strategies, oriental literature, Sufi poetry, literary translation, equivalence in translation, 
poetic translation, literal translation. 

 
Оригинал произведения «Дивана-и-Машраб», как и все произведения жанра жизнеописания, 

написан в высоком книжном стиле. Торжественный тон повествования подчёркивает величие и свя-
тость образа Боборахима Машраба. 

Стиль в данном случае определяется образом Машраба, который ещё при жизни был причислен 
народом к святым, а после смерти место захоронения которого стало местом паломничества мусульман. 

Н.Лыкошин в своём переводе в целом передал стилистическое своеобразие оригинала. Это до-
стигается разными способами. Например, употреблением архаических слов. Рассмотрим перевод сле-
дующего эпизода: 

Оригинал: «Аммо мулло Бозор оҳунд андоғ бузрук киши эрдилар, ҳар вақтки, зикр этсалар 

оғизларидан ўт чиқар эрди».. 
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Перевод: «Святой Мулла Базар Ахунд был такой великий человек, что, когда он произносил имя 
Божие, из уст его выходил огонь». 

Здесь слово «оғизларидан» переведено архаизмом «из уст». Перевод отражает уважительное 

отношение пересказчика и высокий книжный стиль оригинала. 
Другой способ передачи стилистического своеобразия оригинала  - это употребление сложных 

стилистических конструкций древнерусского языка. 
Это мы видим, в частности, в переводе фраз из Корана. Например: 

Оригинал: «Устозлар айдилар: «Эй Ўғлим, Бисмиллоҳир рахмонир рахим, «алиф» денг». 

Перевод: «Учитель сказал: «О мой сын! Во имя Бога милостивого, милосердного скажи-«алиф». 

Перевод коранического «Бисмиллоҳир рахмонир рахим» фразой «во имя Бога милостивого, ми-

лосердного» верно передает смысл и стилистическую окраску оригинала. 
Здесь слово оригинала «алиф» транслитерировано, потому что «алиф» в этом отрывке выступа-

ет не только как первая буква арабского алфавита, но и как слово со значеним «один». На последнее 

значение указывает сам дальнейший текст оригинала: «Шоҳ Машраб айдилар: «Домла, алифни маъни-

си бирдур. Ул сабабдин «бе» демасман. Мундин ўтмак хатодур» 
Перевод: «Ша Машраб сказал: «Знание «алифа»-«единый», поэтому я не произнесу «би», про-

ходить дальше «алифа» – грех»». Многозначность арабского слова (в данном случае-суфийское) побу-
дила переводчика применить транслитерацию. 

Однако переводчик не во всех случаях сумел передать высокий стиль оригинала. Это обычно 
получается вследствие подбора лексики нейтральной или же разговорной окраски. Это видно из сле-
дующего примера: 

Оригинал: «Худои таолодин нидо келди»... 
Перевод: «Послышался голос Бога»... 
Слово «голос» в переводе не передаёт высокий стиль слова «нидо».  Правильнее было бы в пе-

реводе употребить старославянизм «глас», который имеет высокую стилистическую окраску. Послед-
ний вариант оправдан, потому что слово «глас», хотя и архаическое, понятно читателю. Об этом  
А.Фёдоров говорит: «Протест против архаизмов, основанный на впечатлениях от тех случаев, когда 
старые слова и обороты загружают и затемняют текст, не должен превращаться в полный отказ от вся-
ких архаизмов, который был бы равносилен отказу пользоваться богатствами языка, трусливой осто-
рожности». 

Почти во всех случаях вводное слово оригинала «алқисса» (например, на стр.17) переведено сло-

вом разговорного стиля «короче» (например, на стр. 34 перевода). Это создаёт просторечный тон пере-
сказа, что несвойственно не только оригиналу, но и всем произведениям жанра жизнеописания святых. 

Дословный перевод не только не передает стилистическое своеобразие оригинала, но и ведет к 
смысловым неточностям. 

Оригинал: «Сизлар беадаблик қилибсизлар, Машраб бу вилоятни фисқу фужурини кўторур эрди. 

Эмди Машрабни кўрмоқ йуқтур». 

Перевод: «Вы невежды, Машраб хотел принять на себя грехи всех жителей этой области, а те-
перь он уйдёт отсюда». 

Заимствованное слово «область» не только нарушает стилистическое своеобразие оригинала, но 
и не передаёт национальный колорит. Слово «вилоят» можно было перевести словом «селение», или 
же словом «местность». 

Очень часто в переводе Н.С.Лыкошина встречаются канцеляризмы и канцелярские обороты. Это 
не передаёт стиль оригинала и его образную систему. Можно рассмотреть следующий пример: 

Оригинал: «Шоҳ Машраб ўз ҳолини кўрдики, ҳолати ўзгачадур. Билдики, илми ҳолни олдида 

илми қол бир касб, анга лойиқ бу ғазални ўқудилар»... 

Перевод: «Ша Машраб, обратив внимание на состояние своей души, заметил, что оно совсем не 
похоже на прежнее и понял, что в сравнении с тайными науками, известные людям, явные науки не 
больше, как ремесло, в сравнении с искусством. Соответственно этой мысли он произнёс следующую 
газаль». 
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Обороты «обратив внимание», «соответственно этой мысли» несвойственны произведениям ху-
дожественной литературы. В единичных случаях стиль перевода не соответствует литературным нор-
мам русского языка. 

Так, сочетание оригинала «соатидин сўнг» Лыкошин переводит фразой «через несколько време-
ни». По-русски эта фраза звучит иначе: «через некоторое время». Кроме этого, в данном переводе  
встречается словесная тавтология, которая тоже нарушает высокий стиль оригинала. Например: 

Оригинал: «Вазир айтди: Андоғ эрса ошиқни келтирмоқға маъшуқ керак. Қизингизни юборинг, 

бориб олиб келсун». 
Перевод: «Визирь сказал: Для того, чтобы привести влюблённого, необходимо послать влюблён-

ную. Пошли ты дочь свою, пусть она пойдёт за Машрабом и приведёт его». 

Здесь неправильно переведено слово «маъшуқ» словом «влюблённая». Тавтология «влюблён-

ного-влюблённую» не передаёт возвышенный тон слов визиря. Нужно было перевести слово оригина-

ла «маъшуқ» его эквивалентом «возлюбленная». Кроме того, в этом эпизоде возникает смысловая не-

точность. 
После анализа этих примеров можно сформулировать следующие выводы. Переводчик 

Н.С.Лыкошин в целом хорошо передал высокий стиль повествования оригинала произведения «Дива-
на-и-Машраб». Это удалось благодаря использованию слов с соответствующей оригиналу стилистиче-
ской окраской, благодаря стилистической компенсации, употреблению сложных синтаксических кон-
струкций древнерусского языка. 

Однако при передаче стиля имеется и целый ряд погрешностей, которые сводятся к следующим: 
1) использование лексики с несоответствующей оригиналу стилистической окраской; 
2) использование языковых средств, не отвечающих нормам сочетаемости русского языка; 
3) замена образного выражения простым словом; 
4) использование слов с ярко выраженной современной окраской; 
5) использование языковых штампов; 
6) неправильный перевод слов. 
Таким образом, анализ перевода произведения «Дивана-и-Машраб» показывает, что, несмотря 

на удачные решения в передаче стилистического своеобразия произведения, существуют и значитель-
ные недостатки, связанные с использованием нейтральной и разговорной лексики. При переводе важ-
но учитывать не только лексическое значение слов, но и их стилистическую окраску, что позволяет со-
хранить атмосферу произведения и глубину его содержания. Рекомендации по использованию архаиз-
мов и стилистически более уместных замен помогут улучшить качество перевода и сделать его более 
достоверным и близким к духу оригинала. 
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Аннотация: Американский политический медиадискурс имеет большую аудиторию не только в Соеди-
нённых Штатах, но и во всём остальном мире. Высокая эффективность американских медиа с точки 
зрения их влияния на формирование политической картины обывателя во многом обусловлена актив-
ным применением манипулятивных технологий. Это свидетельствует об актуальности изучения мани-
пулятивных возможностей модуса допущения в текстах американского политического медиапростран-
ства. На данный момент манипулятивный потенциал митигаторов, к которым относится модус допуще-
ния, остается слабо изученной темой. Причиной этого во многом является положительное восприятие 
митигации, как явления направленного преимущественно на повышение эффективности коммуникации, 
тогда как манипуляция традиционно имеет негативную характеристику с морально-этической точки 
зрения. Однако мы считаем возможным использование митигации в целях оказания скрытого воздей-
ствия в условиях политического медиапространства, которое имеет манипулятивную специфику. При 
таком исследовательском подходе представляет несомненный интерес использование модуса допу-
щения, так как это даёт авторам возможность продвигать спорные, в том числе, оценочные суждения, 
сохраняя высокий уровень доверия адресата. В большей части выявленных нами примеров манипуля-
ции через митигацию в статьях CNN воздействие на читателя осуществлялось через введение в текст 
модуса допущения. 
Ключевые слова: политический медиадискурс, манипуляция, языковое воздействие, митигация,  ре-
чевая тактика, пропозициональное смягчение, модус допущения. 
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Abstract: American political media discourse has a large audience not only in the United States but through-
out the rest of the world. The high effectiveness of American media in terms of their influence on the political 
picture formation is largely due to the active use of manipulative technologies. This demonstrates the rele-
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vance of studying the manipulative possibilities of the assumption mode in the texts of the American political 
media space. At present, the manipulative potential of mitigators, which includes the assumption mode, re-
mains a poorly studied topic. The reason for this is largely the positive perception of mitigation as a phenome-
non aimed primarily at increasing the effectiveness of communication, whereas manipulation traditionally has a 
negative characterization from a moral and ethical point of view. However, we believe that it is possible to use 
mitigation for the purpose of providing covert influence in the context of the political media space, which has a 
manipulative nature. With this research approach, the use of the assumption mode is of undoubted interest, 
since it gives authors the opportunity to advance controversial, including value judgments, while maintaining a 
high level of trust from the addressee. In most of the manipulation through mitigation examples that we found 
in CNN articles, the influence on the reader was achieved through the use of the assumption mode. 
Key words: political media discourse, manipulation, linguistic influence, mitigation, speech tactics, proposi-
tional mitigation, assumption mode. 

 
В современной действительности политический медиадискурс является важным источником ин-

формации, оказывающим значительное влияние на формирование и поддержание политической кар-
тины миры человека. В связи с интенсивными общественно-политическими процессами имеет место 
переформатирование общественного сознания, формируется концептуальный мир получателя контен-
та, внедряются соответствующие дискурсивному пространству установки и ориентиры. Такого рода яв-
ления напрямую связаны с использованием языка и требуют рассмотрения с точки зрения лингвистики. 
Нам известно, что язык даёт возможность не только обрисовывать картину происходящего в реальном 
мире, но и оказывать воздействие непосредственно на существующую реальность. Мы также распола-
гаем сведениями о политике, как языковом поле. Политическая действительность создаётся в языко-
вом пространстве, функционирует посредством языка. Борьба политиков ведётся, прежде всего, в про-
странстве языка, где каждый из них стремится продвинуть свою субъективно-личностную картину дей-
ствительности [1, с. 25]. 

Нами не случайно делается акцент на текстах американского политического медиадискурса. Не-
смотря на всё более многополярный характер современной политической действительности, медиа-
дискурс США по-прежнему является значимым источником информации, оказывающим влияние на 
большую аудиторию во многих странах мира. Такая ситуация в мировом медиапространстве позволяет 
говорить об актуальности лингвистического исследования приёмов манипулятивного воздействия, при-
меняемых в текстах, которые направлены на продвижение и поддержание в массовом сознании амери-
канского политического нарратива. 

Новостная сеть CNN занимает одно из ведущих мест среди подобных организаций в Соединён-
ных Штатах. В США она имеет наибольший охват аудитории, а в мировом инфополе, если рассматри-
вать все англоязычные ресурсы, уступает только британской BBC World News. CNN неоднократно кри-
тиковалась общественностью за пристрастное отображение событий, продвижение официальной пози-
ции властей Соединённых Штатов и использование новостей в качестве орудия пропаганды. В этой 
связи даже обрело широкую популярность выражение «эффект CNN», используемое для обозначения 
тенденциозного преподнесения информации с явным намерением адресанта внушить свою точку зре-
ния. Новостные статьи CNN на политическую тематику являются перспективным материалом для ис-
следования языковых средств, направленных на достижение манипулятивного эффекта, в американ-
ском политическом медиадискурсе. 

Прежде, чем перейти к рассмотрению такого явления, как модус допущения, необходимо дать 
определение митигации. Мы рассматриваем митигацию, или коммуникативное смягчение, как коммуни-
кативную категорию, основным содержанием которой являются прескрипции, установки и правила, 
определяемые стандартами вежливого общения и направленные на максимальное уменьшение ком-
муникативных рисков в интеракции. Смягчение в общение реализуется через митигативные стратегии и 
тактики, с характерной для них этнокультурной спецификой [2, с. 104]. 

Митигация, как известно, может реализовываться через пропозицию. Пропозициональное смяг-
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чение является модификацией истинности вербализуемой в высказывании пропозиции. Оно реализу-
ется посредством введения в текст модусных или семантических операторов. Использование модусной 
модификации пропозиции позволяет автору текста варьировать истинность передаваемого сообщения, 
подчёркивая субъективность мнения адресанта [2, с. 131].  

В рамках нашего исследования особый интерес представляет модус допущения, который обычно 
реализуется в текстах через языковые единицы «возможно», «может быть», «вероятно» и т. п. Такого 
рода митигаторы позволяют адресанту высказывать свое мнение, сразу допуская возможную неточ-
ность или даже ошибочность передаваемого сообщения. Таким образом, на наш взгляд, для отправите-
ля информации открывается возможность делиться субъективными, в том числе, оценочными суждени-
ями, не имеющими должного фактологического подкрепления, но при этом сохранять изначальный уро-
вень доверия реципиента. Мы полагаем, что информирование читателя/слушателя c применением по-
добных митигаторов может иметь манипулятивный потенциал в текстах политического медиадискурса. 

Политический медиадискурс, как и политический дискурс, в целом, образуют персуазивное (убеж-
дающее) дискурсивное пространство, для которого  характерна манипулятивная специфика. Персуазив-
ная направленность политического медиадискурса выражается в том, что авторы текстов СМИ на поли-
тическую тематику регулярно прибегают к языковому воздействию, реализуемому через коммуникатив-
ные стратегии и тактики. В исследовании А. Б. Недзельской и О. О. Борискиной, посвящённом использо-
ванию манипуляции в англоязычном медиапространстве, приведён список манипулятивных стратегий и 
тактик, которые чаще других упоминаются в научных работах, посвящённых данной тематике [3, с. 77]. 

Политические тексты наиболее влиятельных американских медиа обычно направлены на предо-
ставление информации в выгодном для политических и финансовых элит ключе. Это объясняется тем, 
что представители крупного бизнеса, тесно связанного с правительством, являются владельцами ме-
диа-конгломератов. По мнению Бена Багдикяна, доминирующие в США медиакомпании можно охарак-
теризовать как олигополии, то есть правление немногих. При такой форме управления один из них мо-
жет при определённых обстоятельствах изменять условия рынка. Таким образом, небольшая группа 
медиа-конгломератов вносит значительный вклад в формирование политической картины мира, как 
простых американцев, так и множества зрителей/читателей, проживающих вне Соединённых Штатов, 
тем самым занимая значительную нишу в мировом медиапространстве [4].    

Unification with Taiwan is now described as “indispensable” for Xi’s key overarching policy goal of “the 
rejuvenation of the Chinese nation.” That likely means more tensions with democratic countries over Taiwan 
and an increased threat of Chinese invasion [5]. 

Объединение с Тайванем теперь характеризуется как «необходимое» для достижения ключе-
вого политического ориентира Си — «возрождения китайской нации». Это, вероятно, означает 
усиление напряженности в отношениях с демократическими странами из-за ситуации с Тайванем, а 
также растущую угрозу китайского вторжения. 

В данном примере модус допущения вводится в текст через митигативный оператор « likely» (ско-
рее всего, вероятно). Авторы статьи продвигают идею о возросшей военной угрозе со стороны Китая. 
Высказывать подобную мысль напрямую было бы слишком резко, поэтому реализация манипулятив-
ной тактики создания образа врага достигается через использование указанного митигатора. Авторы не 
имеют уверенности и достаточной фактологической базы для подобной характеристики, но создание 
образа агрессора соответствует общему тону статьи и американскому идеологическому нарративу, а 
потому применяется модус допущения. Это даёт шанс избежать нежелательной реакции читателя, что 
позволяет говорить о повышении манипулятивного потенциала высказывания.  

For decades the Democratic People’s Republic of North Korea or DPRK, has had two explicit goals. 
One is to peacefully reunify with the South, the other is to normalize relations with the US. Both of these seem 
to have been discarded [6]. 

Десятилетиями у Демократической Народной Республики Северная Корея или, сокращённо, 
КНДР было две явных цели. Одна из них — мирное воссоединение с Югом, другая — нормализация 
отношений с США. Обе эти цели, похоже, были отвергнуты. 

В примере, приведённом выше, функцию митигатора выполняет языковая единица «seem» (ка-
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жется, похоже). Этот фрагмент взят из статьи, где не в лучших тонах обрисовываются перспективы 
взаимоотношений с КНДР, ещё одним противником США на международной арене. Подобно тому, как 
это было в предыдущем примере, в данном отрывке также продвигается идея о растущей враждебно-
сти государства-соперника, которое, по мнению автора, более не намерено вести мирный диалог. Мо-
дус допущения позволяет придать высказыванию форму предположения, а не однозначного утвержде-
ния, что делает фразу менее категоричной, при сохранении основного посыла. 

Walz’s experience living and teaching in China could serve as a useful diplomatic ice breaker to warm 
up the room if that’s what the two sides wish to do, Liu said [7]. 

Опыт Уолза, который он приобрел, проживая и преподавая в Китае, мог бы оказаться полез-
ным в дипломатии с Китаем, что позволит разрядить международную обстановку, если обе сторо-
ны того пожелают, сказал Лю. 

В данном примере коммуникативное смягчение, реализуемое посредством сослагательной формы 
could, служит иной цели, нежели в двух предыдущих фрагментах. Данный отрывок взят из статьи CNN, 
вышедшей во время предвыборной гонки, где основными кандидатами были Дональд Трамп и Камала 
Харрис. Симпатии CNN были на стороне Харрис, являвшейся кандидатом от Демократической партии. 
Напарником Харрис, избираемым на пост вице-президента, был Тим Уолз, и в данной статье его персона 
представляется как одно из преимуществ противницы Трампа. В приведённом фрагменте мы видим, что 
модус допущения может служить инструментом реализации тактики анализ-плюс, то есть ненавязчивого 
продвижения положительной оценки политика. Авторы не могут знать, скажется ли опыт проживания Уо-
лза в Китае на дипломатических отношениях между странами. Слишком много факторов влияет на меж-
дународную дипломатию, и фигура Уолза, очевидно, была бы лишь одной из множества составляющих. 
Но журналисту важно представить Уолза и, соответственно, Харрис в выгодном свете, а потому идея о 
полезности кандидата в вице-президенты репрезентируется через модус допущения. 

Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что модус допущения регулярно применяется в 
американском политическом медиадискурсе, в целях оказания манипулятивного воздействия на чита-
теля.  Модус допущения является доминантным приёмом для реализации авторами скрытого воздей-
ствия, если говорить об использовании пропозиционального смягчения с митигативной интенцией. 

Изучение манипулятивного потенциала митигации в медиадискурсе позволяет правильно деко-
дировать истинные интенции субъектов манипуляции, что свидетельствует о значимости и актуально-
сти его исследования. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы нравственности, морали, духовности, формирование 
личности человека в чрезвычайно сложных, подчас противоречивых, запутанных обстоятельствах жиз-
ни. Критерием, мерилом их человеческих качеств является совесть, то есть чувство нравственной от-
ветственности за свое поведение перед людьми, обществом. Определяющим в творчестве Мара Бай-
джиева является изображение человека не только стоящим перед нравственным выбором, но и со-
вершающим этот выбор, и тем самым ведущим за собой других. 
Ключевые слова: повесть, рассказ, литературный процесс, фольклор, жанр, поэтика, сюжет, миф, 
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Abstract: The article deals with the problems of morality, morality, spirituality, the formation of human person-
ality in extremely complex, sometimes contradictory, confusing circumstances of life. The criterion, the meas-
ure of their human qualities is conscience, that is, a sense of moral responsibility for their behavior before 
people, society. A defining feature of Mar Baidzhiev's work is the portrayal of a man not only facing a moral 
choice, but also making this choice, and thus leading others. 
Keywords: novella, short story, literary process, folklore, genre, poetics, plot, myth, parable, poem, structure, 
morality, morality, conscience. 

 
Драматургия Мара Байджиева остро актуальна, она чутко откликается на те вопросы, которые 

ставит жизнь. Если совсем коротко, то тема драматурга – это формирование личности человека в 
чрезвычайно сложных, подчас противоречивых, запутанных обстоятельствах жизни. Иной раз, кажется, 
что драматург отказывается анализировать жизнь как объективную реальность, настолько она проти-
воречива, и создает некую модель действительности. В иные времена эти противоречия загоняют 
внутрь, в иные – они резко обнажаются. Мар Байджиев не делит людей на положительных и отрица-
тельных, на добрых и злых. Критерием, мерилом их человеческих качеств является совесть, то есть 
чувство нравственной ответственности за свое поведение перед людьми, обществом. Определяющим 
в творчестве Мара Байджиева является изображение человека не только стоящим перед нравствен-
ным выбором, но и совершающим этот выбор, и тем самым ведущим за собой других. 

Мар Байджиев написал пьесы, в которых нет «конфликта», «сюжета», и «событий». В них нет от-
крытого обычного сражения кого – то с кем-нибудь. Основу сюжета составляет обычная жизнь народа и 
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их взаимоотношения. Драматизм и конфликт показывается через духовную жизнь героев, через их ха-
рактер. «Мар Байджиев – поэт нравственного мужества».  Эти слова и являются доказательством того, 
что Мар Байджиев драматург, который изображал нравственные конфликты, показывает внутренний 
мир, душу и психологию человека. Ведь, собирая все образы, он ставит читателя перед выбором. Это 
высота реалистической литературы. Но на самом деле, если хорошо посмотреть, писатель подчерки-
вает, что надо просто быть внимательным, человечным и.т.д. Например, в произведении «Жених и не-
веста» Гульсун разводится с Эркином или нет? Ведь она подавала заявление о разводе. В конце пьесы 
суд спрашивает у нее: «Заберешь ли заявление обратно?» она отвечает, «нет», и не смогла дать пол-
ного ответа.   

Понятно, если первый раз она побоялась остаться одна, то сейчас что было причиной? Этому 
ответ дает каждый читатель сам себе. 

Мар Байджиев входит в глубину самой жизни, находит в ней самые проблемные вещи, сложный 
конфликт, и создает художественные образы, которые всегда будут нам напоминать о них. 

Главное в творчестве Мара Байджиева, раскрыть человека, показать его положительные и отри-
цательные качества через образы героев произведений, учит людей ценить и любить друг друга, вос-
питывать их. 

Как художник М.Байджиев безусловно, отличается высокой способностью улавливать главные 
конфликты времени, за что его справедливо причисляют к «шестидесятникам», схватывать самое важ-
ное – сам дух времени, его нравственное состояние. Лучшие произведения писателя – новелла «Ли-
вень», повести «Осенние дожди», «Однажды очень давно», «Последний раунд», а также драмы – сви-
детельство тому. Эти произведения автора убеждают, что конфликт – самая динамичная часть художе-
ственного произведения. Он наиболее восприимчив к тем интересам, которыми живет современное 
общество, и чувствителен к происходящим в нем переменам.  

По содержанию конфликта, в произведениях М.Байджиева и характеру его освещения мы можем 
судить о том, когда было создано то или иное произведение, потому что писатель всегда обладал осо-
бой чуткостью к новым конфликтам, вызревавшим в обществе и быстро откликался на них в своих про-
изведениях, за что и пользовался популярностью среди читателей.  

То же самое можно сказать и об использовании М.Байджиевым фольклора, включенного в со-
временное искусство. М.Байджиева в народном творчестве привлекает символика, позволяющая до-
стигать высшей меры философско-художественного обобщения и явлений действительности, выраже-
ния своего идейно-эстетического отношения к миру, современным социальным, философским, нрав-
ственным, культурологическим проблемам. Включенные в контекст современных произведений, пере-
осмысленные автором мифы, сказы оказываются способными своеобразно соотносить авторскую 
мысль с изображаемой реальностью, организовывать художественное целое произведения, его образ-
но-стилевую структуру. 

Проза М.Байджиева, особенно киноповести «Чужое счастье», «Однажды очень давно», «Ли-
вень», «Жил-был серый скакун», «Последний раунд», кинематографична. Отчетливо и ярко в них вы-
ступает функциональная роль композиции в выражении образа и идеи произведения. Два разных пла-
на или две разные сцены, поставленные в стык друг к другу, могут получать от этого прямого соприкос-
новения иное освещение и иные акценты содержания, чем, если бы мы их воспринимали отдельно 
друг от друга. Поэтому содержание произведения ярко и рельефно.   

Во второй половине 20 века в литературном процессе Кыргызстана одно из ведущих мест зани-
мает жанр повести в самых различных ее разновидностях. Для повестей М.Байджиева характерен ана-
лиз внутренних психических процессов, а не только изображение внешнего поведения и действий в 
определенных ситуациях. При этом большое место в повестях занимает выражение авторского эмоци-
онального отношения к происходящим событиям, которое рождает лиризм, определенный дидактизм 
произведений М.Байджиева.  

Мар Байджиев как драматург, изображает нравственные конфликты, показывает внутренний мир, 
душу и психологию человека. Ведь, собирая все образы, он ставит читателя перед выбором. Это высо-
та реалистической литературы. Но на самом деле, если хорошо посмотреть, писатель подчеркивает, 
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что надо просто быть внимательным, человечным. 
Если «В субботу вечером» - фарс с водевильным акцентом, то есть замешанный на комедийных 

дрожжах, то пьеса «Мы – мужчины», хотя и названная автором «веселой притчей», на самом деле так-
же несет в себе фарсовые элементы, но они тут сложно окрашены, в них явственно звучат ноты горь-
кие и драматические. В большинстве своих пьес Мар Байджиев противопоставляет не способы борьбы, 
а жизненные позиции, способы существования. 

Кульминация пьесы «Праздник в каждом доме» как и во многих других, сделана драматургиче-
ски, сценически очень сильно она не развязывает узел, а туже затягивает его. Смерть матери – неожи-
данность и для Мадины, от нее отец также скрывал опасность, а рядом веселятся  соседи, праздник в 
каждом доме. В финале «Праздника в каждом доме» на сцену врываются празднующие Новый год лю-
ди в маскарадных масках, врываются как символ жизни и надежды. Сценически очень выразительная 
картина, с редкой у Байджиева полнозвучной лирической нотой. Это еще особенность драматургии 
Мара Байджиева. Порок наказывается у Байджиева запоздавшим прозрением. Он безжалостно остав-
ляет своих героев перед судом собственной совести. Мадина понимает страшную суть отца и свою 
слепоту. В раскаянии – надежда. 

Мы пришли к выводу, что Мар Байджиев не упрощает сложности жизни. Он не оправдывает от-
ступлений от нравственных норм ни на минуту, но он знает также, что обстоятельства жизни – вещь 
жестокая и сильная. Они могут незаметно сломить человека, поставить его не на тот путь, который он 
сам бы хотел выбрать. Байджиев – поэт нравственного мужества. 

«Последний рейс» более полифоничен, нежели другие пьесы, тут сведены в единое целое те 
мотивы, которые в других пьесах звучали самостоятельно, в один голос. Пьеса более сложна по своей 
внутренней структуре, переплетению мотивов, их естественному перетеканию друг в друга. Стяжатель-
ство, алчность, равнодушие, измена, верность идеалам времени войны – все тут слито воедино. Лишь 
последний акт пьесы – это «чистый» Мар Байджиев. 

Пьеса «Дуэль» - как мы отметили, одна из первых, с нее началась театральная известность ав-
тора. Пьеса была поставлена во многих городах страны, во многих зарубежных театрах. Автор не иде-
ализирует героиню. Она человек слабый, запуганный, она не может противостоять течению жизни: как 
сложилось, так и сложилось. В ранней пьесе Байджиев уже намечает одну из своих излюбленных тем, 
тему человека и житейских обстоятельств, их противоборства. Нази не смогла им противостоять, по-
плыла по течению. Только умерло что – то в душе, а внешне все обстоит почти благополучно. 

Случайная встреча на пустынном берегу озера с Азизом будит в ее душе задавленного человека. 
Просыпается в ней гордость, зарождается искреннее чувство, и самое важное для Байджиева – в ней 
просыпается задушенное чувство справедливости. Можно даже говорить о ее чувстве социальной 
справедливости, ибо она открыла глаза на источники благополучия Искандера. 

Жизненные противоречия, нарастающие тенденции нравственного кризиса, искажения основа со-
циальной справедливости автором «Дуэли» были замечены задолго до того, как о них заговорили в 
полный голос. Впоследствии Байджиев станет выносить в открытый текст публицистические размышле-
ния своих героев. Здесь же камерная, по жанру лирическая пьеса. Однако, ничто в мире не существует 
изолированно, все связано и так тесно переплетено, что личное почти нельзя отделить от общего, соци-
ального. В этом глубина и художественная сила одного из первых произведений Мара Байджиева. 

В лирической драме «Жених и невеста» автору важно рассмотреть процесс, а не результат, хотя, 
конечно, и результат важен, ибо он есть смысл процесс, его квинтэссенция. «Жених и невеста» начи-
нается со сцены в суде, где еще вчера любившие друг друга супруги разводятся. А далее развертыва-
ется то, что этому суду предшествовало. Этот прием не наивная уловка с целью обострить зрительское 
внимание. Этот эпилог, ставший прологом, подчеркивает столь любимый драматургом максимализм 
нравственных позиций, с которых и сам автор и его герои решают жизненные проблемы.  

Мар Байджиев не совсем прав, определяя свою пьесу как лирическую комедию. Это, скорее, 
драма, и драма достаточно жесткая. 

Драматург вовсе не хотел сводить все к недоразумению: возникло и растаяло. Так может думать 
Мать, даже сам Жених, но не Невеста и не сам драматург. Он, может быть, прежде всего. 
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Невеста в финале не настаивает на разводе, она испугалась одиночества, Жених тоже не настаи-
вает: «у нас сын». В финале пьесы хочется ощутить надежду на то, что у этих людей будет впереди свет 
и радость. Однако драматург этой надежды не оставляет, в своем максимализме он последователен. 
Он не любит все сваливать на обстоятельства, хотя трезво понимает силу, он от самих людей требует 
прямоты и душевной несгибаемости. В сущности, говоря, «Жених и невеста» - это тонкая притча. 

Читать повести и рассказы М.Байджиева, интересно. Они проводят нас по дорогам детства и 
зрелости, погружают в далекое и недавнее прошлое для того, чтобы в итоге глубже понять сегодняш-
ний день с его заботами и тревогами, нежностью и суровостью. Хочется думать, что встреча с таким 
собеседником, как Мар Байджиев, расширит и обогатит представление читателя о современной кыр-
гызской литературе. 
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Аннотация: Статья исследует роль семьи и межпоколенческих связей в арабском обществе, их влия-
ние на передачу традиций, социализацию и сохранение культурной идентичности. Рассматриваются 
исторические корни, религиозные основы, современные вызовы и перспективы семейных отношений в 
условиях глобализации. 
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Abstract: This article explores the role of family and intergenerational ties in Arab society, their impact on the 
transmission of traditions, socialization and preservation of cultural identity. Historical roots, religious founda-
tions, modern challenges and prospects of family relations in the context of globalization are considered. 
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Исследование посвящено ключевой роли семьи в арабском обществе, где она выступает не про-

сто социальной единицей, а основой сохранения культурных, религиозных и межпоколенческих тради-
ций. Арабская культура отводит семье центральное место в обществе. Именно в семье происходит 
воспитание, социализация и становление личности, формируется чувство ответственности, уважение к 
старшим, национальная и религиозная идентичность. 

Историко-культурные основы межпоколенческих отношений в арабском мире берут начало в до-
исламский период, когда социальная структура формировалась на родоплеменной основе и с учетом 
патриархальных традиций. С распространением ислама семья получила религиозное и правовое за-
крепление. Это способствовало усилению роли семьи как института, ответственного за нравственное 
воспитание и поддержание единства мусульманской уммы. Гостеприимство, коллективизм, почитание 
старших и соблюдение семейных традиций и ритуалов (например, празднование Рамадана) остаются 
важными элементами укрепления связей между поколениями. 

Современный арабский мир переживает период интенсивных социальных и культурных измене-
ний, вызванных глобализацией, урбанизацией и ростом образованности. В этих условиях изучение 
традиционных семейных связей приобретает особую важность, поскольку позволяет понять, как араб-
ские семьи адаптируются к новым реалиям и сохраняют свою культурную самобытность. 

Арабское общество традиционно придает семье первостепенное значение, считая ее базовой еди-
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ницей. Семья выполняет важнейшие функции в формировании личности, передаче культурных и религи-
озных ценностей, а также поддержании социальной стабильности. В арабской культуре семья объединя-
ет несколько поколений: родителей, детей, внуков, правнуков и других близких родственников, которые 
часто проживают вместе и ведут общее хозяйство. Такая большая семейная группа характерна как для 
городов, так и для сельских районов, особенно среди бедуинов и в традиционных общинах. 

Патриархальный уклад остается одной из основ арабской семьи. Мужчина традиционно выступа-
ет главой семьи, ответственным за материальное обеспечение, защиту и принятие важных решений. 
Женщины, несмотря на постепенное расширение прав в современных обществах, по-прежнему в ос-
новном отвечают за воспитание детей и поддержание домашнего очага. В традиционных семьях пове-
дение членов семьи в значительной степени ориентировано на одобрение старших и следование рели-
гиозным и этническим предписаниям. 

Родоплеменная структура арабского общества во многом повторяет семейную организацию. В 
социальной структуре арабской семьи строгая иерархия занимает центральное место, формируя осо-
бую систему межпоколенческих отношений. Патриархальная модель организации семьи предполагает 
авторитарную вертикаль власти (старший мужчина обладает исключительными полномочиями в при-
нятии решений, контролирует ключевые аспекты семейной жизни); нормативную систему отношений, 
основанной на принципах безусловного уважения к старшим, обязательным подчинением младших 
членов семьи, сакрализации старшинства как источника мудрости. 

Процесс социализации подрастающего поколения в арабском обществе обладает выраженной 
культурной спецификой, детерминированной культурными, религиозными и социальными традициями. 
С самого раннего возраста мальчики и девочки воспитываются с учётом будущих ролей, которые им 
предстоит выполнять в семье и обществе. Мальчиков готовят к роли защитников и кормильцев семьи, 
развивая у них самостоятельность, лидерские качества и ответственность. Девочек, в свою очередь, 
воспитывают с акцентом на заботу о доме, воспитание детей и поддержание семейного уюта. Такое 
разделение отражает традиционные патриархальные устои, где каждый пол выполняет определённые 
социальные и семейные функции. Важным элементом социализации является активное участие детей 
в семейных делах и совместное времяпрепровождение с взрослыми. Через наблюдение, рассказы, 
наставления и участие в повседневных обязанностях дети усваивают жизненный опыт и ценности 
старших поколений. Семейные праздники, религиозные обряды и коллективные мероприятия служат 
площадкой для укрепления межпоколенческих связей и передачи культурного наследия. 

В арабском мире традиции и религиозные основы межпоколенческих отношений тесно связаны с 
исламом, который оказывает глубокое влияние на формирование ценностей и норм поведения между 
поколениями. В соответствии с традиционной интерпретацией мусульманских правоведов, основы кон-
ституционного устройства исламских обществ содержатся непосредственно в Коране и  регулируются 
системой исламского права – шариатом [1, с. 100]. Ислам стал объединяющим фактором для арабских 
народов, задавая рамки семейной жизни, социальной иерархии и моральных устоев. Религиозные 
предписания ислама подчёркивают важность уважения и почитания старших, заботы о родителях и 
поддержания семейного единства, что является основой межпоколенческих связей. Религиозные 
праздники и коллективные мероприятия играют важную роль в укреплении семейных связей и переда-
че традиций. Например, ифтар во время Рамадана – вечерний приём пищи после дневного поста – 
становится семейным событием, когда собираются все поколения, чтобы вместе разделить трапезу, 
общаться и укреплять взаимопонимание. Такие совместные обряды способствуют поддержанию тес-
ных отношений между старшими и младшими, а также передаче религиозных и культурных ценностей. 

Современные изменения и вызовы в межпоколенческих отношениях арабского мира во многом 
связаны с процессами урбанизации, распространением образования и влиянием западных ценностей . 
Под воздействием процессов вестернизации происходит постепенное изменение некоторых норм эти-
кета и традиций в арабских странах, особенно в сфере семейных отношений. При этом семья, являясь 
одним из самых консервативных социальных институтов, благодаря своей гибкости и способности 
адаптироваться, испытывает влияние новых социокультурных тенденций. Современные ценности по-
степенно размывают традиционные устои и представления. Значительную роль в этом процессе игра-
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ет распространение интернета, социальных сетей, спутникового телевидения и филиалов междуна-
родных торговых брендов, которые позволяют среднему арабскому обывателю познакомиться с запад-
ным образом жизни [2, с. 33]. 

Урбанизация приводит к массовому переселению населения из сельских районов в города, что 
меняет традиционный уклад жизни и структуру семьи. В городах семьи становятся более ядерными, 
уменьшается количество совместно проживающих поколений, что ослабляет традиционные связи и 
влияние старших. Образование расширяет кругозор молодёжи, формирует новые взгляды и ценности, 
часто отличающиеся от консервативных семейных норм. Западные ценности, связанные с индивидуа-
лизмом, равенством полов и свободой выбора, всё активнее проникают в арабские общества, вызывая 
напряжение между поколениями, особенно в вопросах брака, роли женщин и личной свободы. 

В контексте глобальных изменений арабские общества демонстрируют различные стратегии со-
хранения традиционной организации семьи. В государствах Аравийского полуострова сохраняется 
классическая патриархальная модель, в которой нормативный статус сохраняет институт старшинства, 
а родственные связи продолжают выполнять важные социальные функции. В странах Магриба наблю-
дается избирательное заимствование, которое характеризуется сохранением интегративной функции 
ритуалов и адаптивной трансформацией института семьи. 

Межпоколенческая коммуникация в арабской культуре представляет собой сложную систему 
нормативных практик, основанных на ключевых аспектах: жесткой нормативной регуляцией коммуника-
тивных актов; четкой стратификацией речевых практик по возрастному признаку; развитой системой 
невербальных и паралингвистических средств выражения почтения; формальными механизмами 
предотвращения конфликтов. 

Глобализация оказывает значительное влияние на арабские страны, что приводит к модерниза-
ции, росту городов и распространению западных культурных норм и ценностей. Эти процессы меняют 
привычный уклад жизни, в том числе и семейные отношения. Будущее межпоколенческих связей в 
арабском обществе требует гибкости, диалога и взаимного понимания между поколениями, что позво-
лит арабским обществам сохранить свою уникальную культурную идентичность и одновременно 
успешно интегрироваться в глобальный мир. 
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Аннотация: В статье анализируется повесть В.Г. Лецика «Первые приветы», посвященная детству ав-
тора. В работе предприняты попытки выделение черт автобиографического жанра на материале пове-
сти. 
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FEATURES OF THE AUTOBIOGRAPHICAL GENRE IN V.G. LETSYK'S NOVELLA "FIRST GREETINGS" 
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Abstract: The article analyzes the novella "First Greetings" by V.G. Letsyk, which is dedicated to the author's 
childhood. The study attempts to identify features of the autobiographical genre based on the material of the 
novella. 
Keywords: V.G. Letsyk, autobiographical elements, memoirs, key genre characteristics. 

 
Соотношение субъективного и объективного начал; ярко выраженное личностное начало; план 

зрелого повествователя в настоящем и план его «Я» в прошлом; отличительная пространственная и 
временная организация; память в качестве первостепенной категории автобиографического повество-
вания; единство автора, повествователя и героя; хронологическое последовательное изложение собы-
тий и ретроспективность повествования были определены как присущие автобиографии черты по ре-
зультатам исследований. 

Так как взаимосвязь между жанрами мемуаров и автобиографии непроста, то в некоторых случа-
ях они могут рассматриваться как жанровая разновидность друг друга. Нами была выбрана повесть 
В.Г.Лецика «Первые приветы» для выявления черт автобиографического жанра в данном произведе-
нии. Анализируя его, мы выделили несколько характерных категорий, присущих автобиографическому 
повествованию. 

Рассказ о себе - основная черта автобиографии. В мемуаристике акцент делается на событиях и 
людях вокруг главного героя. Исходя из этого, структура текста определяется исключительно автор-
ским замыслом, и главное отличие автобиографии - это ее субъективность. Эта особенность проявля-
ется в различных аспектах: в отборе фактов, в организации сюжета, в создании образа главного героя, 
в выстраивании хронологии событий, во включении вымысла и так далее. 

Огромную значимость для специфики этого жанра имеют первичная среда, т. е. семья, и мотив 
родства.  

В повести о детстве В.Г. Лецика практически все повествование сосредоточено на описании се-
мьи: родителей, младшей сестры и их взаимоотношений, а так же родственников. Немалое внимание 
уделяется и место, где они проживают. 

«… отданная в няньки в нашу совсем не богатую семью за еду и жалкие копейки..». 
«…тяжело хромавший мамин дядька жил вдвоем с женой в белой мазанке…». 
«Новая квартира была намного больше – две просторные полупустые комнаты, …». 
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Семья является замкнутым пространством, однако необходимо упомянуть, что внутри него мо-
жет сформироваться образ наставника. Этот образ, с одной стороны, является неотъемлемой частью 
пространства, а с другой - выступает связующим звеном с внешним миром. 

Сначала в повести появляется образ первой учительницы Веры Карповны: «А все же чудесная 
учительница была Вера Карповна. Спокойно улаживала конфликты, вспыхивавшие в классе. Читала 
нам сказки вслух…». 

Следующим наставником и учителем нам показывают Сергея Григорьевича, во многом повлияв-
шем на становление героя, не смотря на то, не смотря на то, что в итоге художником он не стал. 

«Сергей Григорьевич всерьез был уверен, что и я после школы буду поступать туда же – или, в 
крайнем случае, куда-нибудь на худграф. Но я выбрал другое. И этим, как потом понял, нанес ему обиду. 

Уже студентом филфака, …., я столкнулся с ним на деревянном завитинском тротуаре. В ответ 
на мое радостное приветствие он сухо кивнул и прошел мимо, даже не замедлив шага». 

Еще одним ключевым для автобиографии и мемуаров элементом является философская катего-
рия памяти и воспоминаний. 

В повести мы не однократно встречаем структурные элементы, введённые при помощи специ-
альной лексики «помню», «вспоминая», «я вспомнил». 

«… остались в памяти даже не кусочки, а малые крохи…». 
В представленном отрывке мотив воспоминаний выражен отчетливо, что проявляется в исполь-

зовании определенных речевых средств - языковых средств, связанных с темой памяти. 
В воспоминаниях творческих людей нередко можно встретить еще один важный мотив, который 

можно отнести к подкатегории мотива воспоминаний – «мотив зарождения творчества». 
Он проявляется уже в детстве, и поначалу не воспринимается серьезно: 
 «…а у меня в ту зиму вообще пробудилась охота к рукоделию. И не к тряпичному, а вполне муж-

скому». 
Спустя время приходит увлечение рисованием,  начинается постоянная практика: 
 «С художественной жилкой тоже не так все просто. Сергей Григорьевич с самого начала выде-

лял меня из многих..». 
И разочарование вместе с принятием истины: 
«…я сразу увидел главное: уверенность быстрого штриха и свободного мазка. Врожденную уве-

ренность и точность – Валерка никаких кружков рисования не посещал! У меня этого дара не было… 
Спинным мозгом почувствовал эту истину – и принял ее». 

И наконец, осознание своих истинных увлечений: 
«Но всегда неосознанно тянулся к тому, что волновало по-настоящему – к магическому, неохват-

ному, как вселенная, неотразимому в своей притягательности явлению. И это было – слово. Язык. 
Книги – да. Книгам всегда низкий поклон. Но живая речь еще больше удивляла смыслами и от-

тенками…». 
Следующим элементом жанров автобиографии и мемуаров является соотношение событий дет-

ских лет с этапами становления личности. 
В автобиографии выделяется два типа автора-рассказчика. Структура, стиль, а так же тон и ав-

торский подход определяется в зависимости от типологии авторства. В повести автор-рассказчик объ-
единяет в себе воспоминания автора-ребенка и самоанализ повествователя-взрослого. 

Увидеть это можно и в описаниях путешествий героя: 

 детские «Из холодного Сковородино – в разрушенный Севастополь…» 

 и взрослые, в это же место, но уже с оценкой происходящего «По-настоящему я увидел Се-
вастополь, приехав туда уже в тридцать лет. Тогда и открылась его приморская красота. Кстати, и бе-
лую известняковую воду в крымских кранах тогда узнал. Вспомнил». 

Объяснение изменений постигших и героев повести, и событий вокруг так же мы наблюдаем в 
повествовании: 

«У пишущей братии часто возникает необходимость, нарушив хронологию повествования, сооб-
щить о том, что произойдет в дальнейшем, а потом вернуться к прерванному течению событий… Мне 
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тоже придется иногда пользоваться этим оборотом». И этим приемом неоднократно пользуется В.Г. 
Лецик [5; 300]. 

Следует отметить сегментацию времени по воле автора, то есть сохранение только части фактов 
и событий прошлого, их последовательность при этом может быть преобразована. 

Повесть В.Г.Лецика о детстве разбита на части, и заголовок каждой передает самое главное вос-
поминание, тот самый «первый привет». 

Одним из примеров такого культурно-исторического контекста мы можем встретить в данном от-
рывке: «Уже взрослым сходив на «Фанфана», я понял, что «до шестнадцати лет не допускалось» смот-
реть на декольте Джины Лоллобриджиды. Я-то понял – а нынешние, наверное, уже не поймут, пожмут 
плечами: декольте – ну и что тут такого? Свои «тараканы» есть у каждой эпохи». 

Важным элементом, отражающим эпоху и место, конечно же считается речь персонажей:  
«..Даже наша пацанячья – уличная и дворовая. Она, кстати, от нынешней отличалась. Например, слово 
«шакал» у нас не было ни ругательным, ни презрительным, а являлось всего лишь синонимом слову 
«пацан». 

Для воссоздания точности и чтобы соблюсти хронологию своей жизни и своего повествования, 
вспомнить, когда случилось то или иное событие рассказчик использует упоминания о происшествиях и 
трансформациях, которые были в жизни отчества, например переименование поселений, городов, во-
енные конфликты, уход из жизни государственного лица и так далее. 

Так описывая события своего детства В.Г.Лецик пишет: «И вдруг переполох: умер Сталин» или 
«В конце зимы пятьдесят шестого отец, придя с работы…. В том письме говорилось про какой-то 
«культ личности», «…раздался размеренный и торжественный голос Левитана: «Внимание! Работают 
все радиостанции Советского Союза!» Я замер в напряженном ожидании. Оказалось, что в космос 
впервые полетел человек! Гагарин..!». 

По утверждению самого автора «Первые приветы» – не мемуары, но и не автобиография в чи-
стом виде. Несмотря на наличие некоторой хронологической упорядоченности событий и их встроен-
ности в исторические рамки, это не зацикленное только на «автобиографических воспоминаниях» про-
изведение. 

Проведя анализ с точки зрения повести и с точки зрения присутствия в ней жанровых черт авто-
биографии и мемуаров, мы приходим к следующим выводам, что несмотря на специфику творчества 
В.Г. Лецика, который  в своем произведении скрещивает разные жанровые традиции, автобиографизм 
более выражен в данном повествовании. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме перевода текстов рекламы и рекламных слоганов с француз-
ского языка на русский язык. В статье рассматриваются понятие рекламного дискурса и его лингвисти-
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Экономика XXI века построена на рыночной системе отношений, где производитель товаров и 

услуг ведет борьбу с конкурентами за потребителя. Именно качественная рекламная кампания являет-
ся одним из инструментов привлечения покупателей. 

Изучение рекламы в дискурсивном плане позволяет более подробно рассмотреть данное явление, 
проанализировав его связь с социокультурными, психологическими и другими факторами [1, с. 136-137].  
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Рекламный текст, как продукт рекламы, представляет большой интерес с филологической точки 
зрения, так как содержит в себе ряд лингвистических особенностей, которые выступают языковыми 
механизмами привлечения внимания.  Поскольку целью рекламы является продвижение товаров и 
услуг, путем воздействия на потребителя, в ней используются различные манипулятивные стратегии. 
Так, анализируя лингвистические особенности рекламного дискурса, можно отметить широкое исполь-
зование превосходной степени прилагательных. Слоган «Royal Сanin - d’extraordinaire dans les moindres 
details» [2] компании-производителя кормов для животных содержит прилагательное в превосходной 
степени  «moindres». В переводе слогана на русский язык данное прилагательное заменено на опреде-
лительное местоимение «каждый» («Royal Сanin - совершенство в каждой детали» [3]). Французский 
производитель шин Michelin также использует в слогане своей рекламной кампании прилагательнео в 
превосходной степени – «meilleure» («Une meilleure facon d’avancer» [4]). В русском переводе слоган  
«Движение к совершенству» [5] прилагательного «лучший» не употребляется. Тем не менее, слоган 
передает коммуникативное намерение автора, указывая на превосходство рекламируемого товара. 
Другой грамматической особенностью текстов рекламы является обилие глаголов в форме повели-
тельного наклонения, а местоимения, встречающиеся в рекламе, часто имеют форму второго лица, что 
обеспечивает необходимый для рекламной кампании эффект воздействия на аудиторию. Данные тен-
денции можно проиллюстрировать на примере французского слогана компании Twix «Goûtez les deux et 
faites votre choix» [6], который переведен на русский язык следующим образом: «Попробуй обе и реши, 
на чьей стороне ты» [7]. Оба варианта содержат глаголы в повелительном наклонении (но происходит 
грамматическая замена числа). В состав французского слогана входит местоименное прилагательное 
«votre» в форме второго лица, а в состав русского -  обращение «ты» в форме второго лица. Для ре-
кламного дискурса характерен экспрессивный синтаксис, который выражается восклицательными и 
вопросительными предложениями. Например, французский слоган продукции Téfal «Comment s’en 
passer ?» [8] представлен в форме вопросительного предложения, что привлекает внимание потреби-
теля, побуждает его к размышлению о необходимости приобретения продукции. Слоган имеет два ва-
рианта перевода для русской аудитории: «Ты всегда думаешь о нас» и «Без твоих идей не обойтись» 
[9]. Переводчик меняет синтаксическую структуру предложения на повествовательную, но компенсиру-
ет замену использованием  местоимений в форме второго лица, привлекая внимание аудитории. 

Рекламный текст служит не только для ознакомления потенциального потребителя с товарами и 
услугами, но и нацелен на побуждение реципиента к покупке рекламируемой продукции. Таким обра-
зом, рекламный дискурс характеризуется прагматической направленностью и выполняет вокативную 
функцию, заставляя аудиторию действовать, думать,  чувствовать, и реагировать так, как это предпо-
лагается текстом [10, c. 41-42]. Согласно концепции динамической эквивалентности Ю. Найды, перевод 
считается эквивалентным при совпадении реакции получателей текстов  перевода и оригинала [11, с. 
1-12]. Поэтому при переводе рекламного текста важно ориентироваться на интересы и ценности ауди-
тории, которая получает переведенный текст рекламы, чтобы вызвать у получателя перевода  опреде-
ленные эмоции и оказать то же воздействие, которое задумано в текст рекламы на исходном языке. В 
связи с этим можно говорить об антропоцентрическом характере рекламы [12, c. 197-205] и ее соци-
альном контексте [13, c. 173-175]. С целью сохранить прагматический установку, переводчик адаптиру-
ет рекламный текст, учитывая культурные и социальные особенности получателя, личные предпочте-
ния и ценности адресата рекламного сообщения. Адаптация позволяет обеспечить эффективность ре-
кламы и избежать искажения ее смысла, делая текст понятным для реципиента. 

Для достижения желаемого коммуникативного эффекта, реклама должна быть точной, краткой, 
логичной, оригинальной и убедительной [14, c. 40-41]. Сжатый язык повышает давление на реципиента 
[15, c. 78], именно поэтому практически каждое рекламное сообщение содержит в себе слоган, который 
кратко выражает основную идею компании. Оригинальность текста, в свою очередь, обеспечивает за-
поминаемость рекламы. Использование стилистических приемов играет важную роль в рекламном со-
общении, делая текст ярким и эффектным. В рекламном тексте часто встречаются эпитеты, антитеза, 
аллитерация, аллюзии, эллипсис, гипербола и другие средства выразительности. Отметим, что при 
создании французского рекламного слогана, также широко используются метафора, которую перевод-
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чик стремится сохранить или компенсировать иными средствами в русском варианте. При этом наблю-
даются случаи, когда переводчик «снимает образность». Так, например, метафора «aujourd'hui et 
demain», содержащаяся слогане компании Purina One «Des résultats visibles aujourd'hui et demain» [16] 
была нейтрализована в процессе перевода («21 день»). В данном случае это не препятствует обеспе-
чению коммуникативного эффекта, так как указание конкретного временного периода,  за который про-
изводитель обещает «видимый результат» от употребления его продукции, звучит убедительно для 
потенциального покупателя («Видимый результат за 21 день» [17]).  

Нередко авторы рекламных текстов прибегают к использованию игры слова, например, в рекла-
ме батончика Twix: «Chez Twix gauche, on fait couler le caramel sur le biscuit et chez Twix droit, on nappe le 
biscuit de caramel. Chez Twix gauche, on enrobe le Twix de chocolat, chez Twix droit, on le recouvre de 
chocolat» [18]. Русский перевод звучит как: «На левую палочку Twix карамель лилась волнами, а на 
правую струилась. На левую палочку шоколад наливался вертикально, а на правую сверху вниз» [19]. В 
русском переводе смысл высказывания отличается, но основная идея автора, заключающаяся в иро-
нической манере подачи истории фабрики, сохраняется. Автор рекламы создает комический эффект, 
используя повторы лексических единиц и описывая разными словами идентичную технологию изготов-
ления продукции. Несмотря на то, что переводчик вольно интерпретирует французский текст, он тоже 
задействует игру слов.    

Французская рекламная кампания шоколадного батончика Kit Kat содержит в себе слоган «Peu 
importe comment vous prenez votre pause - prenez Kit Kat» [20], которому соответствуют русский перевод 
«Есть перерыв - есть Kit Kat» [21]. Французский слоган содержит игру слов, основанную на повторе ши-
рокозначного глагола «prendre», которая компенсируется в русскоязычном варианте омонимичными 
глагольными формами «есть». 

Римфа, используемая в тексте рекламы, обеспечивает узнаваемость рекламного сообщения. За 
счет рифмы более запоминающимся становится русский аналог «Пусть машина служит долго с 
Calgon» [22] французского слогана производителя стирального порошка «Les lave-linges durent plus 
longtemps avec Calgon» [23]. 

В целом, стоит отметить, что наряду с трансформациями при переводе рекламных слоганов, 
встречаются случаи дословных переводов, которые передают прагматическую установку рекламного 
дискурса. Например, «La biologie au service de la dermatologie» [24] – («Биология на службе дерматоло-
гии» [25]). 

Таким образом, качественный перевод рекламного текста – неотъемлемое условие эффективно-
го продвижения  товаров и услуг на рынке. Перевод рекламного дискурса требует от специалиста осо-
бого мастерства.   

Таким образом, рекламный дискурс характеризуется рядом лингвистических особенностей, кото-
рые выполняют роль языковых манипулятивных механизмов. Качественный перевод рекламного тек-
ста – неотъемлемое условие эффективного продвижения  товаров и услуг на рынке. Перевод реклам-
ного дискурса – это сложный процесс, который требует от специалиста всестороннего анализа текста 
оригинала, комплексного и творческого подхода.   
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Аннотация. Статья посвящена выявлению различных способов семантизации понятия «искус-
ство»/“art” в медиадискурсе на английском языке путём работы с лексикографическими источниками. 
Актуальность работы состоит в том, что материалом для исследования послужил медиадискурс в сети 
Интернет, направленный на обсуждение вопроса легитимности утверждений о том, что изображения, 
сгенерированные при помощи нейросетей являются таким же объектом креативной деятельности, как и 
произведения, созданные человеком. Данное исследование показывает, что в процессе коммуникации 
в сети Интернет данный концепт представлен преимущественно номинативной знаменательной частью 
речи - именем существительным. Кроме того, нами было выявлено дополнительное, ассоциативное 
значение понятия «искусство»/“art” с ресурсами времени и сил, затраченными на работу и получение 
итогового результата. 
Ключевые слова: медиадискурс, цифровые медиа, семантизация понятия «искусство», лексикогра-
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Abstract: This article is dedicated to identifying various methods of semantization of the concept of "art" in 
media discourse in the English language through the analysis of lexicographical sources. The relevance of this 
study lies in the fact that the material for research has been chosen as media discourse on the Internet, speci f-
ically addressing the discussion surrounding the legitimacy of claims that images generated by AI constitute an 
object of creative activity comparable to works created by humans. The study demonstrates that, within online 
communication, this concept is predominantly represented by its nominative, meaningful component—namely, 
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the noun. Additionally, we identified an auxiliary, associative meaning of the term "art," related to the resources 
of time and effort expended during work and in achieving the final result. 
Key words: media discourse, digital media, semantics of the concept of "art", lexicography, Internet communi-
cation, semantic research 

 
Поскольку активная цифровизация коснулась практически всех сфер человеческой жизни, она 

также затронула и речевое общение. Развитие платформ для коммуникации в сети Интернет породили 
дополнительную среду, которая характеризуется в том числе и собственным языком, используемым для 
решения коммуникативных задач. Таким образом, обширная сфера лингвистических исследований была 
направлена на изучение феномена общения в онлайн-пространстве, что породило отдельное направле-
ние в науке, которое получило название «интернет-лингвистика». Интернет-дискурс был обозначен в 
том числе как подвид медиадискурса, обладающий специфическим наборов языковых средств вырази-
тельности, особым выбором тем для коммуникации и собственными дискурсивными практиками.  

Следует отметить, что мы рассматриваем медиадискурс не столько как речевое взаимодействие 
СМИ как социального института и реципиента с целью донесения информации, а скорее как «совокуп-
ность процессов и продуктов речевой деятельности в сфере массовой коммуникации во всём богатстве 
и сложности их взаимодействия» [1, c. 110]. Согласно термину, введенному Г. Добросклонской, мы при-
нимаем текст оригинальных постов и комментариев в социальных сетях, как проявление медиатекста, 
т.е. сообщения со всеми необходимыми компонентами коммуникации. Поскольку в качестве объекта 
исследования нами было выбрано широкое и многозначное понятие абстрактного термина “art”, необ-
ходимо обозначить, что выделить определение, наиболее точно отражающее смысл понятия не пред-
ставляется возможным, что было подтверждено многими многими исследователями. Однако, можно 
рассмотреть дефиниции, которые предлагают толковые словари на английском языке. 

Статья посвящена выявлению и систематизации средств реализации понятия «искусство» / “art” 
в англоязычном интернет-дискурсе по вопросу о продукте генерации искусственного интеллекта (далее 
ИИ). Таким образом автором статьи были также проанализированы и особенности мироощущения и 
миропонимания англоязычных пользователей сети и способов выражения абстрактного концепта в 
языковой форме. 

Актуальность исследования состоит в анализе языковой картины мира рядового пользователя 
сети Интернет, что способствует более глубокому пониманию семантики понятия «искусство» / “art” и 
ассоциативного ряда, связанного с данным концептом. Объектом лингвистического исследования стал 
концепт «искусство» / “art”. Предмет исследования был определен нами как способы актуализации рас-
сматриваемого концепта в медиадискурсе на английском языке. 

Материал, отобранный для изучения - оригинальные посты в социальных сетях, а также коммен-
тарии в социальных сетях и на площадках-видеохостингах на английском языке. Среди них контент 
пользователей социальной сети X, («Экс») (соцсеть принадлежит корпорации Meta Platforms, чья дея-
тельность признана экстремистской и запрещена на территории РФ), а также комментарии на площад-
ках для создания и просмотра видео TikTok («ТикТок») и YouTube (Ютуб или Ютьюб)(сайты нарушают 
требования российских законов). Материал был собран в 2025 году. В качестве основополагающих ме-
тодов исследования были использованы метод сплошной выборки эмпирического материала, описа-
тельный метод анализа языковых явлений, сопоставительный метод, метод семантического и контек-
стуального анализа, а также методы синтеза и обобщения полученных результатов. 

В процессе исследования были отобраны лексемы, которые мы определили как ключевые для 
изучаемого концепта  «искусство» / “art”, при отборе материала был использован метод сплошной вы-
борки. После нами были выявлены значения данных лексических единиц в толковых словарях на ан-
глийском языке. Мы рассмотрели 3 словаря: Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Dictionary of English 
Language and Culture, Cassel’s English Dictionary. 
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“Oxford Advanced Learner’s Dictionary” даёт следующие определения для лексемы ‘art’: 
1. The use of the imagination to express ideas. 
2. Examples of objects such as paintings, drawings or sculptures. 
3. The skill of creating objects such as paintings and drawings. 
4. Art, music, theatre, literature, etc. when you think of them as a group. 
5. A type of visual or performing art. 
6. The subjects you can study at school or university which are not scientific. 
7. An ability that you can develop with training [2, c. 71]. 
 
“Dictionary of English Language and Culture” даны такие определения лексемы “art” как: 
1. The making or expression of what is beautiful. 
2. Things produced by art, especially paintings and sculpture. 
3. Skill in the making or doing of anything [3, c. 62]. 
 
“Cassel’s English Dictionary” даёт 10 значений лексемы “art”: 
1. Skill, human skill or workmanship, as opposed to nature. 
2. Skill applied to subjects of taste, esp. the arts of representation and design. 
3. Perfection of workmanship for its own sake. 
4. The practical application of science. 
5. A body of rules for putting principles into practice. 
6. An industrial pursuit. 
7. A craft, a profession; acquired skill; craft, cunning, artifice. 
8. (pl.) the humanities, the learning of the schools. 
9. The subjects studied in an ordinary university course. 
10. The faculty concerned with such subjects [4, c. 58, 59]. 
 
Стоит отметить, что при семантизации концепта «искусство» / “art” на английском языке мы можем 

наблюдать знаменательную часть речи, которая раскрывается как с позиции длительного процесса 
творческой активности: “the use”, “the making”, так и конечный результат креативной деятельности “ex-
amples of objects such as paintings, drawings or sculptures”, “things produced by art, especially paintings and 
sculpture”. Таким образом, мы можем уже на данном этапе наблюдать многозначность понятия «искус-
ство» / “art” в рамках изучения его семантики на уровне слова. Кроме того, лексема также имеет значе-
ние научной дисциплины, которая изучается в образовательном учреждении. После рассмотрения се-
мантики слова в толковых словарях и анализа полученных данных, нами были отобраны аутентичные 
высказывания на английском языке, в которых присутствовал употребляемый концепт. Далее мы про-
анализировали контекст, в котором было использовано понятие “art”. Таким образом, мы получили сле-
дующие результаты. Наиболее частотным является употребление концепта в значении “Examples of 
objects” и “human skill or workmanship”, включая производные понятие от данных лексем, например “artist” 
в значении “a person skilled at a particular task or occupation” и такое устойчивое словосочетание в англо-
язычной творческой среде, как “art style” (возможно также слитное написание “artstyle”), которое упо-
требляется в значении “the style of something is the general way in which it is done or presented, which often 
shows the attitudes of the people involved”, что отсылает как к итоговой работе и предмету искусства, так и 
к технике, в которой работает человек. Например, пользователь Zagura Art в своих рассуждениях о том, 
что отличает изображение, сгенерированное нейросетью от настоящего объекта искусства использует 
сразу два понятия, однокоренных рассматриваемому концепту: “artwork” и “artist” 

 
Zagura Art. “Artists often have a signature style or touch they will place in artwork” 17 Dec 2022. 
 
Кроме того, в процессе дискурса раскрывается та сторона рассматриваемого понятия «искус-

ство» / “art”, которая служит также и описательной характеристикой творчества, которое лежит в самом 
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лексикографическом определении концепта. Многие пользователи социальных сетей определяют “art” 
как процесс творческой деятельности, которая является осмысленной и несёт в себе какой-либо под-
текст, что отражено в словарном определении концепта: “The use of the imagination to express ideas.” 
Например, мы можем наблюдать цитаты, описывающие исследуемое нами понятие следующими язы-
ковыми средствами:  

 
Jagvar Art & Games. “For the most part, while Al can generate visually stunning pieces based on algo-

rithms and patterns, it lacks the innate creativity, intentionality, and personal expression of a real artist's unique 
perspective, emotions and experiences.” 19 Feb 2024. 

 
Ganbrood @ganbrood. “There is no such thing as Al art. Neural networks are just tools we use to mimic 

or distort reality and have nothing to do with the process we call creativity. Expression is only achieved through 
human selection and curation within which we shape and define…” 11 Apr 2021 

 
little loomer. “More of the question is, does any sort of Al piece have the sense o f meaning an artist 

makes through each stroke? Yes, you could add a purpose to it after creation, but human willpower is truly 
what makes art wonderful. Taking that willpower away just leaves bland slates.” 16 Dec 2022. 

 
На примере данных цитат можно наблюдать важную отличительную черту, которую пользовате-

ли сети Интернет определяют как основополагающую для концепта «искусство» / “art”. Мы зафиксиро-
вали частотное использование лексем и фразовых единств, которые так или иначе отсылают на раци-
ональный характер человеческой креативности. Такие как “intentionality”, “selection and curation”, “shape 
and define”, “add a purpose”, “willpower” и так далее. 

Данными примерами иллюстрируется самое главное различие искусства, созданного человеком, 
и медиа, сгенерированное с использованием ИИ, в дискурсе на английском языке, которые подчерки-
вают осмысленность и целенаправленность творческого процесса. Таким образом, носителями даётся 
дополнительная характеристика понятия, которая не была зафиксирована в толковых словарях на ан-
глийском языке. 

Более того, в процессе анализа медиадискурса, была также замечена количественная характе-
ристика, которой пользователи описывали такое понятие, как “real art” (стоит отметить, что данная тер-
минология нигде не зафиксирована и является условной). В протрнатсве онлайн-дискуссии о валидно-
сти цифрового контента, как результата творческой деятельности, “AI art” (используется для обозначе-
ния контента, сгенерированного при помощи ИИ) используется достаточно редко и часто в сравнении с 
работами, созданными человеком. Определяющей количественной характеристикой такого “настояще-
го” искусства часто отмечается время- и силозатратность. Далее мы приводим примеры, которые бы 
подтвердили данное утверждение. 

 
@strickerarts. “Funny thing is I stopped paying attention to Al art because I know the value of my worth 

and I know people will love my art, even if I dont make money off of it, because art is never about the money, 
its the process, the time and effort we put into the craft.” 3 May 2025. 

 
quackustrations. “A tool that is required to use a lot of images. Images of peoples art that they spent so 

much time on. Without them knowing that it's being used. A tool that's also making people to be very rude to 
actual artist.” 17 Dec 2022. 

 
Chase. “Because Al art isn't genuine art. Note how it says "Human." Regardless of if it's digital art or 

traditional artists put so much time and effort into it.” 15 Dec 2022. 
 
Из приведенных цитат мы можем наблюдать такой определяющий признак “настоящего искус-

ства”, как ресурс, который был затрачен на достижение результата. Пользователи вербализуют этот 
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концепт разными языковыми единицами, но одной из самых часто встречающихся является “time and 
effort”. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что большинство пользователей напрямую ассо-
циируют искусство как процесс и как конечный результат с ресурсом времени и усилий, физических или 
умственных, которые были использованы в ходе работы. 

Подводя итоги всему вышесказанному, мы можем сделать вывод о том, что на современном эта-
пе медиадискурса в социальных сетях семантизация понятия «искусство» / “art” реализуется не только 
посредством лексической единицы, выраженной субстантивом и слов, родственных исследуемой лек-
семе, но также новых понятий. Данные понятия вносят качественные и количественные характеристики 
в сам концепт и в большей степени отвечают современному дискурсу и его объектам обсуждения. 
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Аннотация: в статье рассматриваются педагогические технологии и методы профилактики травматиз-
ма на уроках физкультуры. Представлены рекомендации для учителей по повышению безопасности 
занятий и формированию у школьников навыков самоконтроля. Подчёркивается важность внедрения 
инновационных методов обучения для улучшения качества физкультурного образования и снижения 
травматизма. 
Ключевые слова: педагогические технологии, профилактика травматизма, физкультура, безопас-
ность, техника выполнения, обучение. 
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Abstract: The article examines pedagogical technologies and methods of injury prevention in physical educa-
tion classes. Recommendations for teachers on improving the safety of classes and developing self-control 
skills in schoolchildren are presented. The importance of introducing innovative teaching methods is empha-
sized to improve the quality of physical education education and reduce injuries. 
Keywords: Pedagogical technologies, injury prevention, physical education, safety, technique, training 

 
Профилактика травматизма в школьной физкультуре является важной задачей современного об-

разования. Физические занятия укрепляют здоровье и развивают навыки, но при неправильной органи-
зации могут привести к травмам. Это снижает мотивацию детей к спорту и негативно влияет на их здо-
ровье. Поэтому актуально внедрение педагогических технологий, направленных на безопасность и 
правильное выполнение упражнений. 

Травмы на уроках физкультуры часто связаны с недостаточной подготовкой, неправильной тех-
никой, отсутствием контроля и неподходящими условиями. Недостаток обучения безопасности увели-
чивает риск травм, что требует системного подхода с использованием педагогических технологий и 
методик. 

Травматизм у школьников на уроках физкультуры обусловлен несколькими основными причина-
ми. К ним относятся недостаточная физическая подготовленность, неправильное выполнение упраж-
нений, несоблюдение правил безопасности, а также неподходящие условия для занятий — плохое со-
стояние оборудования или площадок. Кроме того, психологические факторы, такие как невниматель-
ность и недостаток мотивации, также могут способствовать получению травм. [1, c. 256] 
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Педагогические технологии играют ключевую роль в обеспечении безопасности на уроках физ-
культуры. Они включают систематический инструктаж по технике безопасности, индивидуальный под-
ход к ученикам в зависимости от их физического состояния и уровня подготовки, а также использова-
ние современных методов обучения, способствующих формированию правильных навыков и осознан-
ного отношения к занятиям. 

Правильная техника выполнения упражнений является одним из важнейших факторов снижения 
риска получить телесные повреждения. Тщательное обучение основам правильного движения, посте-
пенное усложнение нагрузок и постоянный контроль со стороны педагога помогают минимизировать 
ошибки и предотвратить травмы. Таким образом, сочетание педагогических технологий и обучения 
правильной технике создаёт эффективную систему профилактики травматизма в школьной физкульту-
ре. [2, c. 144] 

Для обеспечения безопасности на уроках физкультуры важны организационные меры, включа-
ющие подготовку оборудования, создание безопасных условий и проведение инструктажей. Обучение 
технике безопасности проводится через систематический инструктаж и демонстрации правильного вы-
полнения упражнений. Эффективное использование визуальных и интерактивных методов, таких как 
видеоуроки и тренажёры, помогает лучше усваивать материал. Кроме того, необходимо индивидуали-
зировать и дифференцировать нагрузку с учётом физического состояния каждого ученика, чтобы сни-
зить риск травм. [3, c. 198] 

Методы обучения правильной технике выполнения физических упражнений играют важную роль 
в профилактике травматизма и формировании у учащихся навыков безопасного движения. Пошаговое 
обучение позволяет разбить упражнение на последовательные этапы, что помогает освоить технику 
постепенно. Педагог контролирует и корректирует ошибки, снижая риск травм. Для повышения мотива-
ции и удержания внимания применяются игровые и соревновательные элементы, которые делают за-
нятия более увлекательными и стимулируют активное участие. Такие методы также развивают ко-
мандный дух и ответственность за здоровье. [4, c. 45-52 ] 

Важным аспектом является формирование навыков самоконтроля и осознанного выполнения 
упражнений. Учащихся учат следить за своими движениями и корректировать технику, что повышает 
безопасность и способствует долгосрочному сохранению здоровья. 

Таким образом, сочетание пошагового обучения, игровых методов и развития самоконтроля со-
здаёт эффективную систему формирования правильной техники и снижения травматизма. [5, c. 220]  

Заключение 
Педагогические технологии играют важную роль в профилактике травматизма на уроках физ-

культуры, обеспечивая обучение безопасности и правильной технике. Использование пошагового обу-
чения, интерактивных методов и индивидуального подхода помогает снизить риски и сформировать 
устойчивые навыки безопасного поведения. Учителям физкультуры рекомендуется регулярно прово-
дить инструктажи, применять визуальные и игровые методы, а также учитывать физические возможно-
сти каждого ученика. Особое внимание стоит уделять развитию самоконтроля у учащихся для повыше-
ния их ответственности. В будущем внедрение инновационных технологий, таких как цифровые трена-
жёры и виртуальная реальность, позволит повысить эффективность обучения безопасности и мотива-
цию к занятиям спортом, что способствует здоровью и развитию школьников. 
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Аннотация: Статья посвящена формированию навыка пересказа у дошкольников с общим недоразви-
тием речи III уровня с дизартрией.  В статье описаны результаты исследования уровня сформирован-
ности навыка пересказа. В исследовании приняли участие 8 детей в возрасте шести лет. Формирую-
щий эксперимент проводился на базе МАДОУ детского сада №186 города Тюмени. Разработаны 
направления по формированию навыка пересказа: формирование лексико-грамматического строя ре-
чи, смысловой целостности и самостоятельности. Представлены данные об эффективности проведен-
ной логопедической работы. 
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Abstract: This article is devoted to the formation of retelling skills in preschoolers with general speech under-
development of level III with dysarthria. The article describes the results of a study of the level of formation of 
the retelling skill. The study involved 8 children aged six years. The formative experiment was conducted on 
the basis of MADOU kindergarten No. 186 in Tyumen. The directions for the formation of the retelling skill 
have been developed: the formation of the lexical and grammatical structure of speech, semantic integrity and 
independence. Data on the effectiveness of speech therapy work is presented. 
Key words: retelling, retelling skill, preschoolers, general speech underdevelopment. 

 
В последние годы увеличивается количество детей с речевыми нарушениями. Наиболее распро-

странённым диагнозом является общее недоразвитие речи (ОНР) третьего уровня, которое встречает-
ся у 70,5% детей [4, с. 53]. 

Общее недоразвитие речи (далее ОНР) – форма речевой аномалии, при которой нарушено фор-
мирование всех компонентов речевой системы, относящихся как к звуковой, так и смысловой сторонам 
речи у детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом [5, с. 53]. 



54 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

XXII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Целью исследования является теоретическое обоснование, разработка и апробация основных 
направлений логопедической работы по формированию навыка пересказа у дошкольников с общим 
недоразвитием речи. 

На первом этапе исследования проводился анализ психолого-педагогической литературы по 
проблеме исследования и были выделены следующие компоненты навыка пересказа: лексико-
грамматическое оформление, смысловая целостность и самостоятельность. 

Исследование проводилось на базе МАДОУ детского сада №186 города Тюмени, в котором при-
нимало участие 8 детей в возрасте шести лет с речевым заключением: «ОНР III уровня у ребёнка с ди-
зартрией». 

Для изучения уровня сформированности навыка пересказа было выделено 3 критерия, которые 
включали определённые показатели: 

1) Лексико-грамматическое оформление (показатели: лексическая наполненность, грамматиче-
ская оформленность); 

2) Смысловая целостность (показатели: связность изложения, последовательность изложения, 
полнота передачи содержания текста); 

3) Самостоятельность (показатели: самостоятельность выполнения). 
На диагностическом этапе использовалась адаптированная методика Глухова В. П. «Методика 

формирования навыка связных высказываний у дошкольников с общим недоразвитием речи» [2].  
По результатам диагностики было выявлено, что у детей дошкольного возраста с ОНР III уровня 

с дизартрией уровень сформированности навыка пересказа недостаточный. Отмечались аграмматиз-
мы, повторения, неподходящие словесные замены, неподходящее использование слов, стереотип-
ность оформления, поиск слов и отдельные близкие словесные замены. Дети имели трудности в со-
ставлении пересказа, наблюдались пропуски отдельных моментов действия или целого фрагмента 
текста, неоднократные нарушения связности и последовательности изложения и смысловые несоот-
ветствия. Самостоятельный пересказ у большинства испытуемых вызывал сложности, выполнялся с 
помощью наводящих вопросов, направленных на структурирование пересказа или уточнение отдель-
ных деталей. 

На втором этапе были разработаны направления логопедической работы, которые включали в 
себя определённые задачи:  

1) Формирование лексико-грамматического строя речи (задачи: сформировать правильное упо-
требления словоформ, навыки словоизменения, правильное построение предложений, навыки кон-
троля за построением высказывания, активизация и обогащения словаря); 

2) Формирование смысловой целостности (задачи: научить полно, точно и последовательно 
отображать в рассказе сюжетно-событийную основу отображаемого предмета речи, связно и грамма-
тически правильно передавать содержание художественного текста); 

3) Формирование самостоятельности (задачи: научить самостоятельному выделению основ-
ных смысловых звеньев, подтем, микротем, представляющих coбoй законченные по смыслу фрагмен-
ты текста, самостоятельному вычленению и анализу структурно-ceмантических элементов речевого 
высказывания, служащих для обозначения отображаемых в речи предметов, самостоятельному вы-
членению и анализу действий с предметами, отношений между ними, событий и явлений, составляю-
щих предметное содержание того или иного фрагмента окружающей действительности). 

На данном этапе использовалась методика Глухова В. П. «Методика формирования навыка 
связных высказываний у дошкольников с общим недоразвитием речи» [2]. 

И адаптированный вариант методики Ефименковой Л. Н. «Формирование речи у дошкольников» [3]. 
Технология работы включала подготовительный этап, целью которого является формирование 

лексического и грамматического базиса связной речи, формирование навыков построения предложе-
ний разной структуры, формирование коммуникативных умений и навыков для полноценного общения 
детей с логопедом и между собой в процессе занятий.  Это поможет привлечь внимание детей к каче-
ственной работе на логопедических занятиях и вдохновит их на достижения в обучении. На данном 
этапе использовались следующие игры и упражнения: «Скажи наоборот», «Один-много», «Из чего и 
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какой», упражнения на сопоставление речевого материала с наглядной ситуацией. Вспомогательный 
материал: различные ситуационные и сюжетные картинки.  

 Основной этап, в цели которого входит: формирование навыков построения связных монологи-
ческих высказываний, навыков контроля и самоконтроля за построением связных высказываний, фор-
мирование усвоения норм построения высказывания, формирование навыков планирования разверну-
тых высказываний, формирование лексико-грамматическое оформление связных высказываний в со-
ответствии с нормами родного языка. При реализации этого направления использовались следующие 
игры и задания: задание по воспроизведению детьми синтаксических конструкции, слов-определений, 
составлению близких по смыслу однокоренных слов, сложноподчиненных предложений, задания для 
составления пересказа по фрагментам, задание на распространение и дополнение предложений, и на 
самостоятельный, связный, последовательный и выразительный пересказ. Игры: «Найди слово», 
«Придумай по картинкам», «Найди подходящее». 

Заключительный этап, который направлен на закрепление полученных знаний, умений и навыков 
у ребенка находится на этапе реализации. Занятия проводились три раза в неделю в первой половине 
дня длительностью 25 минут. 

Анализ результатов контрольного эксперимента показал, что у первого ребёнка прослеживается 
положительная динамика при исследовании лексико-грамматического оформления, пересказ больше 
не содержит аграмматизмов, улучшилось понимание глаголов. Не наблюдаются количественные изме-
нения в критерии «смысловая целостность», но изменилась качественная характеристика выполнения, 
улучшился анализ причинно-следственных связей, отмечается улучшение в критерии «полнота пере-
дачи содержания текста», есть пропуски отдельных моментов действия, но теперь не целых фрагмен-
тов. Ребёнку требуется меньше помощи в составлении пересказа. 

У второго ребёнка наблюдается положительная динамика по всем критериям. Если изначально 
его пересказ характеризовался значительным количеством аграмматизмов, повторов и неподходящих 
словесных замен, то теперь наблюдается только неправильное согласование существительных и при-
лагательных с числительными, но всё ещё присутствует стереотипность оформления. Изначально в 
пересказе были пропуски частей текста, смысловые ошибки и включение посторонней информации. 
Теперь же ребёнок демонстрирует улучшение: пересказ содержит лишь отдельные пропуски моментов 
действия и иногда фрагментов, а также единичные смысловые несоответствия. Кроме того, если ранее 
пересказ ребёнка был возможен только с помощью наводящих вопросов, то теперь он может составить 
его с помощью вопросов, направленных на структурирование пересказа. 

У третьего ребёнка отмечаются положительные изменения при исследовании критерия «смыс-
ловая целостность», не наблюдаются количественные изменения в критериях «лексико-
грамматическое оформление» и «самостоятельность», но изменилась качественная характеристика 
выполнения заданий. Пересказ стал более содержательным и логически выстроенным, ребёнок стал 
лучше понимать причинно-следственные связи, полностью передавать содержания текста, в целом, 
стал больше интересоваться занятиями. Остаются элементы аграмматизма в виде неправильного упо-
требления существительных и прилагательных множественного числа в косвенных падежах, пересказ 
ещё требует минимальной помощью, но не во всех случаях. 

У четвертого ребёнка наблюдается положительная динамика по всем критериям, отмечается от-
сутствие аграмматизмов, что свидетельствует о значительном прогрессе в его речевом развитии, всё 
ещё наблюдается поиск слов и отдельные близкие словесные замены, но гораздо меньше, чем рань-
ше. В начале логопедической работы ребёнок мог пересказывать события в произвольном порядке, что 
затрудняло понимание общего смысла рассказа. Теперь же он демонстрирует улучшение: содержание 
текста передаётся полностью, иногда всё ещё могут встречаться отдельные нарушения последова-
тельно воспроизведения, но стали менее заметными. Пересказ теперь требует только минимальной 
помощи. 

У пятого ребёнка наблюдается положительные изменения в качестве выполнения заданий, хотя 
количественные показатели в критериях остались на прежнем уровне. Содержание текста по-прежнему 
передаётся полностью, но теперь ребёнок демонстрирует меньшее количество нарушений связного и 
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последовательного воспроизведения. Ранее в его пересказе могли встречаться отдельные логические 
несоответствия или пропуски, которые затрудняли понимание. Ребёнок всё ещё нуждается в мини-
мальной помощи (1-2 наводящих вопроса) для структурирования пересказа, но он стал более самосто-
ятельно подходить к выполнению заданий. 

У шестого ребёнка отмечается положительная динамика по всем критериям, в пересказе стало 
меньше аграмматизмов, но пока сохраняются трудности в подборе слов (например, близкие замены: 
«гулять» вместо «ходить»). Ребёнок точнее передаёт основную мысль текста, сократилось количество 
смысловых пропусков, передаёт содержания текста полностью. В процессе пересказа ему требуется 
меньше помощи, чем раньше (1-2 наводящих вопроса вместо 3-4). 

У седьмого ребёнка отмечается положительная динамика по всем критериям, изначально пере-
сказ характеризовался значительным количеством аграмматизмов, повторов и неподходящих словес-
ных замен, то теперь наблюдается только неправильного употребления существительных и прилага-
тельных множественного числа в косвенных падежах, но всё ещё присутствует стереотипность оформ-
ления. Первоначально в пересказе наблюдались пропуски частей текста, смысловые ошибки и вклю-
чение не относящейся к теме информации. В настоящее время он демонстрирует прогресс: пересказ 
содержит лишь отдельные пропуски деталей и иногда фрагментов, а также редкие смысловые неточ-
ности. При этом пересказ он теперь выполняет с минимальной помощью, ограничивающейся 1-2 наво-
дящими вопросами.  

У восьмого ребёнка отмечается положительная динамика в критериях «лексико-грамматическое 
оформление» и «самостоятельность», наблюдается положительные изменения в качестве выполнения 
заданий по критерию «смысловая целостность», хотя количественные показатели остались на преж-
нем уровне. Если раньше в его речи отмечались незначительные аграмматизмы, стереотипность по-
строения фраз и частый поиск слов с неточными заменами, то теперь грамматические конструкции 
стали правильными, а лексика более разнообразной и точной. Ребёнок стабильно передаёт основное 
содержание текста, хотя иногда опускает второстепенные детали. Ребёнку по-прежнему требуется 1-2 
уточняющих вопроса, но это заметно меньше, чем раньше, когда необходимы были многочисленные 
подсказки для структурирования пересказа. 

Полученные в ходе контрольного эксперимента результаты свидетельствуют о том, что у детей 
дошкольного возраста с ОНР III уровня с дизартрией прослеживается положительная динамика всех 
критериев, однако некоторые показатели остались без изменений. Качественные изменения можно от-
метить при обследовании смысловой целостности и самостоятельности выполнения текста, дети в 
наводящих вопросах стали нуждаться меньше, а последовательность изложения стала правильнее и 
логичнее, стало меньше пропусков отдельных моментов действия или целого фрагмента. Также, за-
метны улучшения в лексико-грамматическом строе речи, аграмматизмов в речи стало заметно меньше, 
пересказ стал лексически наполненным. Таким образом, можно сделать вывод об эффективности про-
веденной логопедической работы 
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Аннотация: В статье рассматриваются научные подходы и методы формирования готовности студен-
тов ВУЗА к работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ). Описы-
ваются цели и задачи исследуемой проблемы, рассматриваются подходы,  средства и методы   фор-
мирования готовности студентов к работе с обучающимися с ОВЗ. Представлена значимость проблемы 
формирования профессиональной готовности студента, будущего преподавателя   к работе с обучаю-
щимися с ОВЗ. 
Ключевые слова: методы формирования готовности педагога, профессиональная готовность студен-
тов, эмоциональный интеллект обучающихся с ОВЗ, инклюзивное образование. 
 

SCIENTIFIC APPROACHES TO THE PROBLEM OF FORMATION OF PROFESSIONAL READINESS OF 
UNIVERSITY STUDENTS TO WORK WITH STUDENTS WITH DISABILITIES 

 
Stepanova Galina Alekseevna, 

Atarova Alina Alanovna  
 

Abstract: The article discusses possible methods of forming university students' readiness to work with stu-
dents with disabilities (hereinafter referred to as HIA). The goals and objectives of the problem under study are 
described, approaches, means and methods of forming students' readiness to work with students with disabil i-
ties are considered. The importance of the problem of forming the professional readiness of a student, a future 
teacher to work with students with disabilities is presented. 
Keywords: methods of teacher readiness formation, student's professional readiness, emotional intelligence 
of students with disabilities, inclusive education. 

 
На текущем этапе эволюции современного образования, внедрения новых технологий в  образо-

вательные учреждения, существует необходимость сосредоточить внимание на работе с учащимися, 
имеющими ограничения по здоровью, а также определить научные подходы к созданию профессио-
нальной готовности студентов к взаимодействию с такими обучающимися. Исследованием вопросов 
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готовности студентов к работе с лицами с ограниченными возможностями здоровья занимались такие 
ученые, как А. П. Чернявская, Ф. Парсонс, Б. А. Кислов, П. Я. Гальперин, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубин-
штейн, Х. Хекхаузен, Н. Хомский, Л. С. Выготский, В. А. Сластенин, В. П. Беспалько и Ю. Г. Татур.  

В педагогической науке существуют определенные научные подходы  формирования професси-
ональной готовности студентов к работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

В первую очередь, рассмотрим понятие «профессиональная готовность».  
В западной психологии Ф. Парсонса принято признавать основателем темы выбора профессии и 

готовности к ней, согласно А. П. Чернявской. Он исследовал вопрос профессионального выбора с по-
зиции теории факторов и черт. В 1909 году Парсонс представил ключевые идеи своей психологической 
концепции профессионального выбора:  

 Каждый человек, основываясь на своих неповторимых характеристиках, особенно важных 
профессиональных навыках, идеально подходит к своей выбранной специальности. 

 Успех в работе и удовлетворение ею зависят от того, в какой степени личные качества ин-
дивида соответствуют ожиданиям данной профессии.  

Как считает психолог Н. С. Завоеванная, «профессиональная готовность – совокупность психологи-
ческих и психофизиологических особенностей человека, необходимых и достаточных для достижения им 
при наличии специальных знаний, умений и навыков эффективности в трудовой деятельности». Готов-
ность к профессиональной деятельности, как известно, складывается из «процесса формирования» [6]. 

Ученый П. Н. Груздев рассматривал понятие «процесс формирования» как «воздействие различ-
ных условий на людей независимо от сознательной деятельности». Вместе с ним, П. Я. Гальперин вы-
двинул свою точку зрения. Он считал, что «процесс формирования – это процесс, связанный с обога-
щением личности человека, её содержательного наполнения»[9].  

Согласно мнению исследователей, можно заключить, что формирование профессиональной го-
товности у студентов высших учебных заведений заключается в их способности к саморазвитию, осво-
ению необходимых знаний, умений и навыков в рамках профессиональной деятельности, а также в 
улучшении профессиональных компетенций и развитии исследовательских навыков. 

Далее, рассмотрим, как научный подход влияет на формирование профессиональной готовности 
студентов вуза в подготовке к работе с обучающимися с ОВЗ. Научный подход предполагает совокуп-
ность основных способов и методов решения задач с целью получения новых знаний. Рассматривая 
данный термин, доктор философских наук, профессор Б. А. Кислов считал, что «научный подход – это 
совокупность способов, средств, приемов изучения какого-либо объекта». Также, в науке (преимуще-
ственно в психологии) выделяют несколько основных подходов к профессиональной готовности: 

 Функциональный. Здесь профессиональная готовность рассматривается как психическое со-
стояние человека, которое обеспечивает его работоспособность. 

 Личностный. Подготовленность воспринимается как стабильная черта личности. В этом под-
ходе исследуются личностные свойства, влияющие на профессиональную пригодность, такие как чер-
ты характера, темперамент и ценностное восприятие профессии и труда. 

 Личностно-деятельностный. Готовность охватывает совокупное выражение всех качеств 
личности, что позволяет эффективно выполнять свои задачи. [8]. 

Помимо научных подходов, есть и другие виды подходов, способствующих  формированию про-
фессиональной готовности студентов вуза к работе с обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья. Рассмотрим некоторые из них. 

Существует множество мнений ученых о мотивации и мотивационном подходе.  Так, А. Н. Леон-
тьев отмечал, что объект действия может быть материальным и идеальным, но за ним всегда стоит 
потребность. Учёный выделял две функции мотивов: побуждение и смыслообразование [4]. 

Вместе с ним, С. Л. Рубинштейн считал, что мотив действий человека неотъемлем с их целью, 
потому что мотивом является стремление её достичь.  

Х. Хекхаузен отмечал, что мотивация представляет собой взаимодействие трех ключевых фак-
торов: личностного, ситуационного и мотива, которые связаны друг с другом через когнитивные про-
цессы [2]. 
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И. А. Зимняя настаивала, что мотивация функционирует как запускающий механизм, способ-
ствующий целенаправленной активности как физиологического, так и психологического характера, ре-
гулирующего поведение человека [2].  

В. А. Иванников утверждал, что процесс мотивации начинается с активации мотивов [2].  
Рассмотрев мнения ученых о мотивационном подходе, можно вывести собственное определение 

мотивационного подхода в формировании профессиональной готовности студентов вуза к работе с 
обучающимися ОВЗ. 

Мотивационный компонент подготовки студентов в вузе к взаимодействию с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья – это ценностная установка педагога, осознание важности 
работы с такими учащимися, понимание механизмов педагогической деятельности в этой области, ис-
пользование психологических и педагогических методик, личная вовлеченность преподавателя в про-
цесс работы с обучающимися с ОВЗ, а также осознание своей профессиональной принадлежности. 

Далее, рассмотрим понятие «когнитивный подход» и мнения некоторых ученых.  
Ученый и основатель когнитивных наук Н. Хомский писал, что когнитивный подход относится к 

состояниям разума и мозга и тому, как они обусловливают поведение человека [3]. 
Вместе с ним, педагог-психолог Джон Свеллер разработал теорию когнитивной нагрузки. Соглас-

но ей, учебные программы должны строиться так, чтобы они не перегружали мозг учеников. Это требо-
вание связано с особенностями работы памяти: количество информации, которое может удерживаться 
в кратковременной (рабочей) памяти одномоментно, ограничено [7]. 

Если говорить о когнитивном подходе к подготовке студентов к работе с обучающимися с ограни-
ченными возможностями здоровья (ОВЗ), можно сделать вывод, что этот подход включает знания о но-
зологическом подходе, которые помогают точно оценивать уровень развития таких обучающихся. Это 
позволяет разрабатывать планы уроков с учетом их психофизических особенностей, использовать раз-
нообразные методы и техники преподавания в рамках инклюзивного образования, а также отслеживать 
эмоциональное и физическое состояние как обучающихся с ОВЗ, так и детей без особенностей развития.  

Определим и рассмотрим понятие «деятельностный подход».  
Последователь Л. С. Выготского, А. М. Леонтьев считал, что психика и деятельность неразрывно 

связаны между собой. Существующая проблема адаптации человека к окружающим условиям может 
решаться путем создания специальных условий для его адаптации. Простыми словами, для обучаю-
щихся нужно создать условия (применить деятельностный подход в обучении), чтобы они смогли адап-
тироваться к постоянно меняющимся условиям окружающего мира [5]. 

С точки зрения психолога и арт-терапевта В. Лозовой, деятельностный подход представляет со-
бой набор компонентов, основанных на идеях о единстве личности и её активности. Это единство вы-
ражается в том, что деятельность в различных её проявлениях как напрямую, так и косвенно вносит 
изменения в структуры личности. 

Исходя из мнения авторов, можно определить, что включает в себя понятие «деятельностный 
подход». Деятельностный подход предполагает профессиональное отношение учителя к обучению, 
разработку индивидуальных учебных планов и материалов для детей с особенностями здоровья, а 
также организацию и планирование образовательного процесса. Важной частью является системная и 
адекватная работа над изучением и развитием эмоционального интеллекта учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья, совершенствование педагогического мастерства и внедрение собственных 
креативных методов при работе с такими обучающимися. 

На наш взгляд, рассмотренные подходы в формировании профессиональной готовности студентов 
ВУЗА к работе с обучающимися с ОВЗ, являются наиболее подходящими и эффективными, так как полу-
ченные умения и навыки студентами позволит подготовить их к работе с данной категорией обучающих-
ся, а также проводить совместную работу с обучающимися с ОВЗ и с норматипированными детьми. 

При подготовке студентов к работе с обучающимися с ОВЗ, на наш взгляд, следует использовать 
следующие методы работы: 
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 проблемное обучение. Студентам предоставляют реальные или теоретические проблемы, 
которые они должны решить. Например, студенты посещают образовательные учреждения для детей с 
ОВЗ, общаются с воспитанниками, проводят различные мероприятия. 

 активное обучение. Студенты активно участвуют в занятиях, преподаватель организует раз-
личные задания, требующие совместного решения, и обеспечивает поддержку и помощь студентам по 
мере необходимости. Мастер-классы от работников образовательных учреждений – специалисты де-
лятся опытом работы с детьми с ОВЗ, показывают современные технологии взаимодействия с ними в 
различных ситуациях общения. 

Основная задача будущего педагога – научиться создавать специальные условия для обучения 
детей с ограниченными возможностями. В педагоге, способном обеспечить психолого-педагогические 
условия, нуждаются дети, и именно подготовка такого специалиста требуется от вуза.  

Рассмотрим педагогические условия, которые должен уметь обеспечить педагог в организации 
образовательного процесса обучающихся с ОВЗ. 

Как считает доцент, кандидат архитектуры и преподаватель Е. И. Козырева, одним из необходи-
мых педагогических условий являются организационно педагогические (комплекс внешних условий вы-
полнения управленческих функций и внутренних характеристик образовательной деятельности, гаран-
тирующих сохранение целостности, полноты и эффективности образовательного процесса, а также его 
целенаправленность). По ее мнению, организационно педагогические условия – это совокупность объ-
ективных возможностей, которые обеспечивают успешное решение поставленных задач [2].  

Можно заключить, что организация образовательного процесса для студентов является одной из 
важных составляющих в приобретении необходимых ими знаний и практических навыков, в том числе, 
это касается студентов – будущих педагогов, которые должны уметь работать с обучающимися с ОВЗ. 

Например, доктор педагогических наук В. А. Беликов характеризует организационно-
педагогические условия как совокупность возможностей содержания, форм, методов целостного педа-
гогического процесса, направленных на достижение целей педагогической деятельности [2].   

Также как и Е. И. Козырева, В. А. Беликов рассматривает данные педагогические условия, как 
цель преподавателя – организовать качественный педагогический процесс [2]. 

Далее, рассмотрим дидактические условия которые необходимо обеспечить педагогу для орга-
низации работы обучающихся с ОВЗ. 

Волкова С. В. полагает, что дидактические условия формирования готовности студентов к работе 
с обучающимися с ОВЗ – это специально смоделированные обучающие процедуры, реализация кото-
рых позволяет решать определённый класс образовательных задач, например: 

 знание и умение оперирования отдельными приёмами, способами обучения при работе с 
особенными детьми; 

 самостоятельное планирование и применение комплекса способов и приёмов в обучающей 
деятельности; 

 контроль и оценка учебной деятельности обучающихся с ОВЗ [3]. 
Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что на сегодняшний день существуют 

проблемы, которые влияют на формирование профессиональной готовности студентов к работе с обу-
чающимися с ограниченными возможностями здоровья, а именно: 

 отсутствие у студентов педагогического опыта и психологической готовности к работе с 
обучающимися, имеющими  ОВЗ; 

 нехватка разработанных курсов для студентов по работе с обучающимися с ОВЗ; 
В качестве решения данных проблем необходимо использовать следующие приемы формирова-

ния профессиональной готовности студентов к работе с обучающимися с ОВЗ, а именно: 

 проведение семинаров-практикумов для студентов по работе с детьми, имеющими ограни-
ченные возможности здоровья. 

 организация психолого-педагогического сопровождения студентов и психологическая подго-
товка к их будущей профессиональной деятельности. 

Таким образом, применение научных подходов необходимы в формировании профессиональной 
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готовности студентов ВУЗА к работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Сле-
дует обеспечить и образовательные условия, обеспечивающие развитие не только теоретических 
навыков у будущих специалистов по анализу предыдущего опыта работы с детьми с ограниченными 
возможностями, но и предоставляющие возможность практического взаимодействия студентов с дан-
ной группой обучающихся. Независимо от того, сколько детей с ОВЗ обучается в учреждении, каждый 
педагог должен правильно работать с данной категорией обучающихся, так как на сегодняшний день их 
число увеличивается, а значит и растет необходимость более качественной подготовки специалистов к 
их будущей профессиональной деятельности. 
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Аннотация: в статье рассматриваются различные виды педагогической документации; рекомендации, 
приведённые в данной работе, помогут преподавателям фортепиано, а также, возможно, и преподава-
телям игры на других музыкальных инструментах, справиться с трудностями, возникающими при за-
полнении педагогической документации. 
Ключевые слова: обучение игре на фортепиано, рекомендации по заполнению документации, класс 
фортепиано, индивидуальный план, характеристика. 
 
METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS FOR PIANO TEACHERS ON FILLING OUT PEDAGOGICAL 

DOCUMENTATION 
Knutova Alice V.  

 
Abstract: the article discusses various types of pedagogical documentation; the recommendations given in 
this paper will help piano teachers, as well as, possibly, teachers of playing other musical instruments, to cope 
with the difficulties that arise when filling out pedagogical documentation. 
Keywords: piano lessons, recommendations for completing documentation, piano class, individual plan, char-
acteristics. 

 
Каждый преподаватель игры на фортепиано (как, впрочем, и преподаватель игры на любом дру-

гом инструменте) в своей профессиональной деятельности сталкивается с необходимостью заполне-
ния различной педагогической документации (индивидуальные планы учащихся, характеристики и т.д.). 
Однако далеко не все охотно этим занимаются. Не потому ли, что не так просто заполнить вышепере-
численные документы? Сейчас, когда в нашей стране существуют творческие учебные заведения раз-
ных типов, вряд ли можно говорить о каких-то единых образцах подобных бумаг, но, все же, общие мо-
менты их написания можно выделить, что мы и попытаемся сделать в данной статье.  

Составление индивидуально плана – ответственный этап педагогической работы.  В нем, с той 
или иной степенью полноты формулируются основные задачи обучения на год, в него заносится ре-
пертуар (как правило, по полугодиям), фиксируются результаты выполнения намеченного. Удачный 
подбор репертуара способствует быстрым успехам ученика, и наоборот, ошибки, допущенные в этом 
отношении, могут вызывать крайне нежелательные последствия.  

В конце учебного года в индивидуальном плане заполняется раздел – характеристика на учени-
ка. Обычно заполнение именно этого раздела вызывает у преподавателей больше всего затруднений. 
Необходимо отметить, что характеристика на ученика может быть не только составной частью индиви-
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дуального плана, но и самостоятельным видом педагогической документации. 
Содержание характеристики на ученика определяется ее предназначением. Так, в характеристи-

ке только начинающего занятия ребенка необходимо подробно описать его музыкальные данные. В 
той, которая дается при окончании учебного заведения, оцениваются перспективы выпускника в плане 
дальнейшего образования, указывается возможное направление будущей профессиональной деятель-
ности. В характеристиках, которые пишутся в процессе учебы, отмечается динамика развития ученика. 

Единого образца, по которому бы писались характеристики, как мы уже отмечали, нет, и вряд ли 
он нужен. Желательно, чтобы характеристика отличалась достаточной полнотой, давая объективно 
выписанный, индивидуализированный портрет учащегося.  

По нашему мнению уместно начать характеристику с описания уровня музыкальных данных уча-
щегося (слуха, ритма, памяти), далее указать соответствует или нет исполнительский аппарат данному 
музыкальному инструменту, дать оценку степени приспособленности к инструменту [1]. 

За этим может последовать общая характеристика личности (с учетом возрастных особенностей 
учащегося), включая такие параметры, как характер, темперамент; уровень интеллектуального разви-
тия и характеристика мышления (самостоятельность или стереотипность суждений, быстрота или не-
которая замедленность соображения, степень развитости воображения и образно-ассоциативного 
мышления, склонность к обобщениям или к конкретным представлениям и т.д.); эмоционально-
волевые качества (легкая возбудимость или заторможенность, эмоциональность тонус и степень его 
устойчивости); особенности восприятия и внимания (любознательность, наблюдательность, качество 
внимания – его устойчивость или рассеяность, способность к быстрому переключению); интересы, 
склонности, увлечения. Кроме того, не лишним будет сказать и о мотивации обучения [2]. 

После этого можно перейти к описанию уровня общемузыкального развития ученика. Сюда отно-
сятся: объем музыкально-теоретических знаний, ориентированность в музыкальных стилях, направ-
ленность интересов и вкусов в музыкальном искусстве, степень развития музыкального мышления 
(способность к музыкально-слуховым представлениям, понимание языка музыки).  

Что касается уровня пианистического развития, характеризовать его целесообразно по следую-
щим параметрам: знание фортепианного репертуара и степень владения им, культура звука, умение 
педализировать, владение музыкальным временем (что проявляется в организации темпоритмической 
стороны исполнения), знание артикуляционных приемов и закономерностей фразировки, чувство фор-
мы. Здесь надо отметить также, как ученик справляется с музыкой полифонического склада, и обстоя-
тельно рассмотреть уровень его технического развития (состояние игрового аппарата, владение раз-
ными видами техники, знание гаммового комплекса) [2]. 

Надо также оценить собственно исполнительские качества учащегося, в какой мере он раскры-
вает в игре свою индивидуальность, способен ли предложить свою интерпретацию сочинения, выдер-
жать испытание эстрадой, проявляет ли артистичность. 

Также, в характеристику можно включить и сведения о том, как ученик читает с листа, приучен ли 
играть в ансамбле, справляется ли с транспонированием, умеет ли импровизировать. Наконец, отнюдь не 
лишним будет и упоминание о том, насколько ученик работоспособен, умеет ли продуктивно заниматься 
дома, как быстро двигается в своем развитии, что именно представляет для него особую трудность. 

Разумеется, наличие в тексте характеристики всех вышеназванных позиций не гарантирует еще 
её полноты и объективности. Характеристика может быть и значительно более лаконичной, но досто-
верно отражающей потенциал ученика, его продвижение и перспективы. 

К педагогической документации относятся и отзывы. Пишутся они, как и характеристики, в сво-
бодной форме. В отзывах на отчетные выступления содержится общая оценка игры ученика, его успе-
хов в общемузыкальном и пианистическом развитии. Отзывы, которыми оценивается игра учащихся на 
выпускных экзаменах (особенно тех, кто планирует дальнейшее обучение по музыкальному профилю), 
должны быть особенно подробно аргументированными. 

Надеемся, что приведенные в данной статье рекомендации помогут преподавателям фортепиа-
но, а также, возможно, и преподавателям игры на других музыкальных инструментах, справиться с 
трудностями при заполнении рассмотренных в статье видов педагогической документации. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы системы и составных частей нравственного воспита-
ния детей с нарушениями интеллекта. Особое внимание уделяется особенностям данной категории 
детей, целям и задачам нравственного воспитания, а также основным компонентам системы воспита-
ния. Материалы исследования основаны на работах отечественных и зарубежных авторов. 
Ключевые слова: нравственное воспитание, дети с нарушениями интеллекта, система воспитания, 
социализация, педагогика, эмоциональная сфера, нормы и правил поведения, самоконтроль, социаль-
ные навыки, комплексный подход. 
 

THE SYSTEM AND COMPONENTS OF MORAL EDUCATION OF CHILDREN WITH INTELLECTUAL 
DISABILITIES 

 
Baturina Alyona Ivanovna, 

Yakubova Feride Rustemovna 
 
Abstract. The article discusses the issues of the system and the components of the moral education of chi l-
dren with intellectual disabilities. Special attention is paid to the peculiarities of this category of children, the 
goals and objectives of moral education, as well as the main components of the education system. The re-
search materials are based on the works of domestic and foreign authors 
Keywords: moral education, children with intellectual disabilities, education system, socialization, pedagogy, 
emotional sphere, norms and rules of behavior, self-control, social skills, integrated approach. 

 
Нравственное воспитание является одним из ключевых направлений в развитии личности ребен-

ка. Однако для детей с нарушениями интеллекта этот процесс имеет свои особенности, обусловлен-
ные спецификой их познавательной и эмоциональной сферы. Трудности в усвоении моральных норм, 
ограниченное понимание причинно-следственных связей, эмоциональная неустойчивость и коммуника-
тивные барьеры затрудняют формирование нравственных качеств у таких детей. 

Целью исследования является анализ системы и составных частей нравственного воспитания 
детей с нарушениями интеллекта, а также выявление методических подходов к организации данного 
процесса. 

Проблема нравственного воспитания детей с нарушениями интеллекта рассматривается в тру-
дах таких авторов, как Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, В.И. Лубовский. Значительный вклад в изучение 
данной темы внесли современные исследователи, такие как Е. В. Мирославская, В. В. Парфенова, 
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О. И. Сапрыкина. Тем не менее, многие аспекты, связанные с практическим внедрением системы нрав-
ственного воспитания, остаются недостаточно изученными. 

Формирование личности ребенка и развитие у него определенной нравственной позиции пред-
ставляет собой сложный, многогранный и длительный педагогический процесс, требующий системного 
подхода, учета индивидуальных особенностей ребенка, а также тесного взаимодействия различных 
факторов воспитательного и образовательного характера. Этот процесс охватывает не только усвое-
ние ребенком моральных норм и ценностей, но и их интернализацию, то есть превращение внешних 
требований в личностные убеждения, которые будут определять его поведение и мировоззрение.  

Дети с нарушениями интеллекта отличаются рядом специфических характеристик, которые вли-
яют на процесс нравственного воспитания. По мнению Л.С. Выготского, такие дети испытывают труд-
ности в освоении абстрактных понятий и требуют адаптированных методик обучения. Одной из ключе-
вых особенностей является ограниченное понимание причинно-следственных связей, что затрудняет 
осознание последствий своих действий [1, c. 69]. 

Система нравственного воспитания представляет собой сложный и многоуровневый процесс, ко-
торый включает в себя несколько взаимосвязанных компонентов, каждый из которых направлен на 
формирование у ребенка устойчивых моральных качеств и навыков социального поведения [3, c. 193]. 
Например, рассказы о поступках героев литературных произведений или анализ реальных ситуаций из 
повседневной жизни позволяют детям лучше осознать, какие действия считаются правильными, а ка-
кие – нет. Это способствует формированию у них первичных представлений о морали. 

Вторым компонентом системы нравственного воспитания является развитие эмоциональной 
сферы ребенка. Важным аспектом этого этапа является обучение распознаванию и выражению эмо-
ций. Использование игр, направленных на развитие эмоционального интеллекта, таких как анализ ми-
мики и жестов, ролевые игры или обсуждение чувств персонажей в сказках, помогает детям лучше по-
нимать не только свои эмоции, но и эмоции окружающих. Это создает основу для формирования таких 
важных качеств, как эмпатия и отзывчивость [1, c. 79]. 

Третий компонент связан с усвоением норм и правил поведения. Для детей с нарушениями ин-
теллекта особенно важно, чтобы эти нормы были представлены в виде четких инструкций и алгорит-
мов действий, которые они могут легко запомнить и применять в реальной жизни [5, c. 155]. 

Четвертым компонентом является развитие самоконтроля, которое является одним из самых 
сложных аспектов нравственного воспитания [2, c. 84]. Для детей с нарушениями интеллекта характер-
ны трудности в управлении своими эмоциями и действиями, поэтому формирование самоконтроля 
требует особого внимания. Для этого используются различные техники релаксации, такие как дыха-
тельные упражнения или арт-терапия, которые помогают детям справляться с эмоциональными 
всплесками [3, c. 193]. 

Наконец, пятым компонентом системы нравственного воспитания является развитие социальных 
навыков. Дети с нарушениями интеллекта часто испытывают трудности в установлении полноценных от-
ношений с окружающими, поэтому групповые занятия играют важную роль в их социализации [4, c. 129]. 

Организация нравственного воспитания детей с нарушениями интеллекта требует особого вни-
мания и учета специфики их развития. Данный процесс должен основываться на ряде ключевых прин-
ципов, каждый из которых играет важную роль в обеспечении эффективности педагогической работы 
[1, c. 74]. Рассмотрим эти принципы подробнее. 

Междисциплинарное взаимодействие подразумевает сотрудничество различных специалистов – 
педагогов, психологов, логопедов, социальных работников – в процессе нравственного воспитания. 
Каждый из этих специалистов может внести свой вклад в развитие различных аспектов личности ре-
бенка [6, c. 50]. 

Вывод. Нравственное воспитание детей с нарушениями интеллекта требует особого подхода, 
учитывающего специфику их развития. Основными составляющими системы воспитания являются 
формирование моральных представлений, развитие эмоциональной сферы, усвоение норм поведения, 
самоконтроля и социальных навыков. Организация нравственного воспитания детей с нарушениями 
интеллекта должна основываться на принципах индивидуального подхода, последовательности и си-
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стематичности, практической направленности, эмоциональной поддержки и междисциплинарного вза-
имодействия. Эти принципы обеспечивают создание условий, в которых дети смогут успешно осваи-
вать моральные нормы и развивать нравственные качества, необходимые для их полноценной социа-
лизации и личностного роста. Важно использовать методики, адаптированные под индивидуальные 
особенности детей, и обеспечивать комплексный подход к воспитанию. 

 
Список источников 

 
1. Выготский, Л. С. Мышление и речь / Л. С. Выготский. — М. : Эксмо, 2022. — 554 с. 
2. Ларионова, С. О. Исследование проблем нравственного развития и воспитания детей с 

нарушениями и отклонениями интеллекта / С. О. Ларионова // Педагогическое образование и наука. – 
2010. – № 7. – С. 84-89.  

3. Ляшенко, А. Н. Определение сформированности знаний о моральных качествах у учащихся 
с нарушением интеллекта / А. Н. Ляшенко // Modern Humanities Success. — 2023. — № 9. — С. 192–195. 

4. Мирославская, Е. В. Формирование нравственных качеств детей старшего дошкольного воз-
раста с нарушением интеллекта на занятиях по изобразительной деятельности / Е. В. Мирославская // 
Духовно-нравственное воспитание в современных условиях: проблемы и противоречия : Сборник науч-
ных статей. – Челябинск : Челябинский государственный университет, 2023. – С. 128-132.  

5. Парфенова, В. В. К вопросу о нравственном воспитании детей с выраженными нарушениями 
интеллекта во внеурочной деятельности / В. В. Парфенова // Актуальные проблемы науки: взгляд сту-
дентов : Материалы Всероссийской с международным участием студенческой научной конференции. В 
2-х частях, Санкт-Петербург, 18 января 2022 года. Том Часть 1. – Санкт-Петербург: Ленинградский гос-
ударственный университет имени А.С. Пушкина, 2022. – С. 155-158.  

  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 69 

 

XXII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 372.8 

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА 
ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ И 
СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ УЧАЩИХСЯ 

Куттуева Мария Александровна 
студент 

Косарева Оксана Викторовна 
старший преподаватель 

Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова 
 

Аннотация: в статье рассматривается влияние физической культуры на эмоциональное состояние и 
стрессоустойчивость учащихся. Представлены практические рекомендации для педагогов и родителей 
по организации занятий физкультурой, направленных на укрепление психического здоровья школьни-
ков. Обсуждаются перспективы развития и внедрения инновационных программ физического воспита-
ния для повышения качества жизни учащихся. 
Ключевые слова: Физическая культура, эмоциональное состояние, стрессоустойчивость, физическая 
активность, психологическая разгрузка, психическое здоровье. 
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Abstract: The article examines the impact of physical education on the emotional state and stress resistance 
of students. Practical recommendations for teachers and parents on organizing physical education classes 
aimed at strengthening the mental health of schoolchildren are presented. Prospects for the development and 
implementation of innovative physical education programs to improve the quality of life of students are dis-
cussed. 
Keywords: Physical education, emotional state, stress resistance, physical activity, psychological relief, men-
tal health. 

 
В современном образовательном процессе всё больше внимания уделяется не только интеллекту-

альному развитию учащихся, но и их психологическому состоянию. Эмоциональное здоровье и стрессо-
устойчивость становятся важными факторами успешной учебы и общего благополучия школьников. По-
вышенная нагрузка, экзамены, социальные конфликты и другие стрессовые ситуации могут негативно 
сказываться на эмоциональном состоянии детей, снижая их мотивацию и продуктивность. [1, с. 320] 

Физическая культура играет значительную роль в формировании психологического здоровья 
учащихся. Регулярная физическая активность способствует снижению уровня стресса, улучшению 
настроения и развитию устойчивости к негативным воздействиям окружающей среды. Через активные 
движения и занятия спортом происходит не только укрепление организма, но и эффективная психоло-
гическая разгрузка, что важно для гармоничного развития личности. 

Физическая активность оказывает значительное влияние на эмоциональное состояние учащихся 
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благодаря сложным психофизиологическим механизмам. При выполнении физических упражнений ак-
тивизируется работа центральной нервной системы, улучшается кровообращение и снабжение мозга 
кислородом, что способствует нормализации нервных процессов. Кроме того, во время физической 
активности происходит выработка эндорфинов — природных «гормонов счастья», которые улучшают 
настроение и снижают восприятие боли и стресса. [2, с. 210] 

Регулярные физические нагрузки способствуют снижению уровня кортизола — гормона стресса, 
что помогает поддерживать эмоциональное равновесие и уменьшать реакцию организма на стрессо-
вые факторы. Постоянная физическая активность улучшает работу вегетативной нервной системы, что 
способствует быстрому восстановлению после стрессовых ситуаций и повышает общую устойчивость к 
эмоциональным нагрузкам.  

Связь между физической активностью и улучшением настроения подтверждена многочисленны-
ми исследованиями. Физические упражнения эффективно снижают проявления тревожности и депрес-
сии, способствуют улучшению сна и повышению самооценки. Таким образом, физическая культура вы-
ступает как мощное средство профилактики и коррекции эмоциональных расстройств у учащихся, 
улучшая их психологическое состояние и качество жизни. [3, с. 56-62] 

Физическая культура является эффективным средством психологической разгрузки, позволяя 
учащимся снизить уровень стресса и восстановить эмоциональное равновесие. Среди различных ви-
дов физической активности особое место занимают аэробные упражнения, йога и командные виды 
спорта. Аэробика способствует улучшению работы сердечно-сосудистой системы и выработке эндор-
финов, что положительно влияет на настроение и снижает тревожность. Йога сочетает  физические 
упражнения с дыхательными техниками и медитацией, помогая расслабиться и обрести внутренний 
покой. Командные виды спорта развивают социальные навыки, поддерживают чувство принадлежно-
сти и способствуют эмоциональной поддержке среди сверстников. 

Занятия физкультурой играют важную роль в снятии умственного и эмоционального напряжения, 
возникающего в учебном процессе. Физические упражнения помогают переключить внимание, разря-
дить накопившееся напряжение и улучшить концентрацию. Регулярные тренировки способствуют фор-
мированию устойчивых механизмов адаптации к стрессовым ситуациям и повышают общую психоло-
гическую устойчивость. 

Практические примеры использования физической активности для психологической разгрузки 
включают организацию утренней зарядки, проведение подвижных перемен и спортивных игр в течение 
учебного дня, а также внедрение занятий йогой и дыхательными упражнениями в школьную программу. 
Такие меры позволяют учащимся эффективно справляться со стрессом и поддерживать позитивный 
эмоциональный фон в течение всего учебного процесса. [4, с.180] 

Физическая культура способствует формированию стрессоустойчивости у учащихся через разви-
тие адаптивных механизмов организма. Регулярные физические нагрузки укрепляют нервную и сер-
дечно-сосудистую системы, повышая способность справляться со стрессом и быстро восстанавли-
ваться после нагрузок. Это улучшает общую выносливость и снижает риск переутомления. 

Кроме того, физкультура помогает предотвратить эмоциональное выгорание и психосоматиче-
ские расстройства, снижая тревожность и улучшая сон. Таким образом, систематические занятия спор-
том являются эффективным средством укрепления психического здоровья и повышения устойчивости 
к стрессу у школьников. 

Заключение 
Физическая культура оказывает значительное положительное влияние на эмоциональное состо-

яние и стрессоустойчивость учащихся. Регулярная физическая активность способствует снижению 
уровня стресса, улучшению настроения и развитию адаптивных механизмов организма, что повышает 
общую психологическую устойчивость детей.  Для педагогов и родителей важно создавать условия для 
систематического включения физической активности в распорядок дня учащихся. Рекомендуется ис-
пользовать разнообразные виды упражнений — от аэробики и йоги до командных спортивных игр — а 
также поощрять регулярные занятия, учитывая индивидуальные особенности и уровень подготовки 
детей. В перспективе дальнейшие исследования и внедрение инновационных программ физической 
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культуры позволят ещё эффективнее поддерживать психологическое здоровье школьников. Разработ-
ка адаптивных и комплексных подходов к физическому воспитанию поможет повысить качество жизни 
и учебной деятельности детей, способствуя их гармоничному развитию. 
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Аннотация: Современные педагогические концепции уже давно отходят от традиционных моделей 
обучения. С началом активного развития цифровых технологий и информационно-коммуникационных 
технологий обучение в Высшей школе стало трансформироваться в более современный вид. В рамках 
настоящей статьи автором определяются понятия средств условно-графической наглядности и инфор-
мационно-коммуникационных технологий. Автор рассматривает сущность данных понятий, сравнивает 
их, а также определяет влияние информационно-коммуникационных технологий на традиционные 
средства условно-графической наглядности. 
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, средства условно-графической 
наглядности, процесс обучения, процесс обучения, средства наглядности, интерактивные технологии, 
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MEANS OF GRAPHICAL VISUALIZATION 

 
Isaikin Ilya Vladimirovich 

 
Abstract: Modern pedagogical concepts have long been moving away from traditional models of education. 
With the onset of active development of digital technologies and information and communication technologies, 
education in Higher Education began to transform into a more modern form. In this article, the author defines 
the concepts of conventional graphic visualization tools and information and communication technologies. The 
author examines the essence of these concepts, compares them, and determines the influence of information 
and communication technologies on traditional conventional graphic visualization tools. 
Key words: information and communication technologies, means of conditional graphical visualization, the 
learning process, the learning process, visual aids, interactive technologies, the pedagogical process. 

 
Традиционные средства условно-графической наглядности уже много лет используются в рамках 

учебного процесса в университетах.  
Средства информационно-коммуникационных технологий, в свою очередь, активно внедряются в 

образовательный процесс только последние несколько лет. Несмотря на короткий промежуток времени 
использования данных средств, на сегодняшний день уже существуют десятки и сотни отечественных и 
зарубежных исследований, которые подтверждают высокую эффективность использования информа-
ционно-коммуникационных технологий (ИКТ) в обучающем процессе. 
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Для начала дадим определение традиционным средствам условно-графической наглядности и 
информационно-коммуникационным технологиям, определим их сущность.  

Исследователи Д. З. Магаррамов и П. Д. Гаджиева дают следующее определению термину 
условно-графическая наглядность: «Условно-графическая наглядность представляет собой своеобраз-
ное моделирование, куда входят таблицы, схемы, блок-схемы, диаграммы, графики, карты,  картосхе-
мы, кроссворды» [4, С. 1]. 

Е. Н. Михайлова определяет традиционные средства условно-графической наглядности в каче-
стве «вида наглядных средств обучения, способствующих зрительному восприятию учащимися учеб-
ной информации посредством символических изображений» [5, С. 3]. Исследователь И. А. Коробецкий 
отмечает, что «к наиболее распространенным видам средств условно-графической наглядности отно-
сят схемы, таблицы, диаграммы и графики» [3, С. 7]. Е. Р. Филиппова дополняет данный перечень 
«плакатами, картинами, всевозможными проекционными устройствами, средствами звукозаписи, раз-
даточными материалами и учебными пособиями» [7, С. 55]. 

Информационно-коммуникационные технологии определяются Ф. Б. Асановой в качестве «сово-
купности методов, производственных процессов и программно-технических средств, интегрированных с 
целью сбора, обработки, хранения, распространения, отображения и использования информации в ин-
тересах ее пользователей» [1]. 

В исследовании Р. С. Исламова приводится следующее определение: «ИКТ – это педагогическая 
технология, использующая специальные программные и технические средства для доступа к различ-
ным информационным источникам (электронным, печатным, инструментальным, людским) и инстру-
менты совместной деятельности, направленные на получение конкретного результата» [2, С. 3]. 

Взаимодействие учащихся и педагогов с основными видами ИКТ-средств, которые используются 
в рамках обучения студентов, включает в себя такие процессы:  

 использование систем дистанционного обучения (к примеру, таких сервисов, как Moodle, 
Zoom, LMS Canvas, Open edX); 

 прохождение онлайн курсов (на таких платформах, как Coursera, Stepik, Универсариум); 

 создание и использование интерактивных презентаций, видеоуроков, визуализаций, подка-
стов и анимаций (с помощью таких ИКТ-сервисов, как Canva, Prezi, Blender, Vyond или Powtoon); 

 использование виртуальных лабораторий и симуляторов учебного процесса (реализация с 
помощью таких ИКТ-сервисов, как PhET Interactive Simulations, Labster, PraxiLabs) и многое другое. 

Представим ключевые задачи, решаемые использованием информационно-коммуникационных 
технологий, которые были выделены автором А. В. Овчинниковой (рис. 1). 

Таким образом, мы можем проследить разницу между традиционными средствами условно-
графической наглядности и современными средствами информационно-коммуникационных технологий.  

Инновационные ИКТ-средства имеют массу преимуществ перед традиционными средствами 
условно-графической наглядности: 

Во-первых, они являются динамичными, интерактивными, могут заинтересовать даже тех сту-
дентов, которые имеют достаточно высокий уровень освоения цифровых технологий. Средства услов-
но-графической наглядности при этом статичны, они визуально отображают информацию через клас-
сические схемы, графики и диаграммы.  

Во-вторых, ИКТ-средства дают возможность расширить традиционное однонаправленное воз-
действие наглядности (возникающее между студентами и педагогом), которое обеспечивают традици-
онные средства условно-графической наглядности. ИКТ-технологии позволяют проводить одновремен-
ное взаимодействие между многими пользователями (к примеру, с помощью сервиса Google Docs сту-
денты могут одновременно работать над одним и тем же документом (при этом каждый из студентов 
будет видеть отображение результатов работы других учащихся в режиме реального времени)).  

В-третьих, традиционные средства условно-графической наглядности могут использоваться пре-
имущественно в офлайн-формате. ИКТ-средства, напротив, реализуются как в офлайн формате, так и 
в онлайн-формате. Использование ИКТ-сервисов особо актуально для тех, кто учиться в дистанцион-
ном формате, поскольку они позволяют не только трансформировать изучаемую информацию в удоб-
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ный для студента вид, но и представить результаты своей учебной деятельности педагогу и однокурс-
никам в интерактивном формате. Представление результатов выполнения учебных задач может про-
исходить, к примеру, в формате видео или анимированной схемы, где поочередно расставляются ак-
центы на самых важных аспектах выполненного задания.  

 

 
Рис. 1. Задачи, решаемые средствами ИКТ в образовательном процессе [6] 

 
Исходя из этого, можно сказать, что ИКТ-технологии являются одними из самых продвинутых 

способов обучения учащихся на сегодняшний день. Они дополняют традиционные средства условно-
графической наглядности, а также предоставляют студентам такие возможности и преимущества, ко-
торые не могут быть реализованы с помощью традиционных подходов.  

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что современные ИКТ-технологии оказывают 
значительное влияние на традиционные средства условно-графической наглядности: они трансформи-
руют их, расширяют их роль и функциональность в современном учебном процессе. На сегодняшний 
день ИКТ-сервисы не могут в полной мере заменить традиционные средства условно-графической 
наглядности, однако, организация баланса между использованием ИКТ-технологий и средств условно-
графической наглядности позволяет педагогам развивать цифровые компетенции студентов, повышать 
мотивацию студентов к обучению, а также представлять им новые возможности для реализации учеб-
ного процесса и проведения самообразовательной работы.  
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Аннотация: Статья посвящена теоретическому анализу особенностей диалогической речи у детей с 
заиканием. Представлено описание диалогической речи в отечественных исследованиях, ее компонен-
ты и процесс развития в онтогенезе. Проанализировано понятие «заикание» отечественных, современ-
ных исследователей и представлены особенности диалога у ребенка с заиканием. 
Ключевые слова: диалог, диалогическая речь, заикание, ребенок с заиканием, особенности диалога 
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Abstract: The article is devoted to the theoretical analysis of the features of dialogical speech in children with 
stuttering. The article describes the dialogic speech in Russian studies, its components and the process of 
development in ontogenesis. The concept of "stuttering" by Russian and modern researchers is analyzed and 
the features of dialogue in a child with stuttering are presented. 
Keywords: dialogue, dialogic speech, stuttering, child with stuttering, features of dialogue during stuttering. 

 
Диалогическая речь – важный компонент речевой коммуникации, как у взрослых, так и у детей. 

Это такая форма речевого общения, в процессе которой, между участниками диалога происходит об-
мен фразами и предложениями, которые учитывают роль собеседника, ситуацию и цель диалога. Изу-
чением диалогической речи занимались М.М. Бахтин, В.В. Виноградов, Л.В. Щерба, Л.П. Якубинский, 
Н.Ю. Шведова, Е.М. Галкина-Федорук, Т.Г. Винокур, М.Б. Борисова и другие. 

Обобщая исследования диалогической речи в лингвистическом аспекте Л.В. Щербы, можно вы-
делить основные положения: 

«1. Диалогическое общение является сферой проявления речевой деятельности человека.  
2. Диалог может рассматриваться как форма существования языка, связанная с его социаль-

ной природой и коммуникативной функцией.  
3. Речевое общение в форме диалога - определенная речевая структура, конкретное воплоще-

ние языка в его специфических средствах» [8, с. 128]. 
О.С. Ахманова трактует диалогическую речь, как: «Одну из форм речи, при которой каждое вы-

сказывание прямо адресуется собеседнику и оказывается ограниченным непосредственной тематикой 
разговора» [1, с. 127]. 

Л.П. Якубинский пишет о диалоге: «Для диалога характерно реплицирование: говорение данного 
собеседника чередуется с говорением другого (или других), это чередование происходит либо в поряд-
ке смены (один «кончил», другой «начинает» и т. д.), либо в порядке прерывания, что очень обычно, 
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особенно при эмоциональном диалоге. Но в некотором отношении можно говорить, что именно взаим-
ное прерывание характерно для диалога вообще» [9, с. 437]. 

Так, обобщая анализ литературы, мы можем утверждать, что диалогическая речь характеризует-
ся определенными компонентами:  

 вербальная сторона диалога, а именно лексико-грамматический уровень, фонетика и инто-
нация; 

 невербальная коммуникация, к которой относится мимика, жесты и определенные позы; 

 коммуникативные умения, а именно навык собеседников слушать, правильно и вовремя за-
давать вопросы, поддерживать тему диалога. 

 психологический компонент, который зависит от эмоционального состояния собеседника, его 
мотивации и уверенности. 

В процессе онтогенеза овладение диалогической речью происходит постепенно, на протяжении 
всего дошкольного возраста, имея свои этапы и особенности. Так, к старшему дошкольному возрасту в 
онтогенезе ребенок овладевает навыками диалогической речи и способен к внеситуативно-
личностному общению. Ребенок уверено может рассказать сверстникам о том, что с ним произошло 
вчера, неделю назад или что только в его планах на ближайшее будущее. При этом старший дошколь-
ник уже умеет вступать в диалог со взрослыми (воспитателями, родителями, педагогами, родственни-
ками) и активно его поддерживает.  

В рамках данной статьи необходимо определить заикание как речевое нарушение. Изучением 
заикания занимались И.А. Сикорский, Г.Д. Неткачев, Р.М. Боскис, Р.Е. Левина, Н.И. Жинкин, В.И. Сели-
верстов и другие. 

И.А. Сикорский один из первых, кто назвал заикание «детской болезнью», писал: «Девять деся-
тых всех случаев заикания приходится на тот период, когда развитие речи не закончено»  [6, с. 95]. Ос-
новной причиной заикания он определял наличие патологий речевого центра головного мозга. Г.Д. 
Неткачев относил заикание к психоневрозам, в основе которых лежат бессознательные страхи раннего 
детства [5]. 

Р. М. Боскис отмечала: «Заикание – это заболевание, в основе которого лежат речевые затруд-
нения, связанные с оформлением более или менее сложных высказываний, требующих для своего вы-
ражения фразы» [2, с.128]. Р.Е. Левина изучая заикание, основную причину увидела в преимуществен-
ном нарушении коммуникативной функции речи [3, с. 122]. 

Ю.А. Фесенко в своей статье отмечет: «Сегодня приводятся разные цифры, характеризующие 
количество страдающих заиканием людей, — от 1 до 5%. Все авторы единодушны в том, что среди лиц 
мужского пола заикание встречается в 4 раза чаще, чем среди лиц женского пола, а также в том, что в 
90-95% случаев заикание возникает в возрасте от 2 до 7 лет» [7, с. 3]. 

Таким образом, обобщая теоретический обзор литературы о заикании, мы можем дать ему опре-
деление. Заикание – речевое нарушение, которое характеризуется частыми повторениями, удлинени-
ями звуков, слогов и слов, что сказывается на плавности речи. У детей заикание оказывает значитель-
ное влияние на развитие у них диалогической речи, что обуславливает актуальность данной статьи.  

Изучение особенностей диалогической речи у детей с заиканием занимает важное место в  педа-
гогике, логопедии и дефектологии, из-за важности определения коррекционных программ по формиро-
ванию у данной группы детей коммуникативных умений, в том числе диалогической речи. 

Многие авторы изучали особенности диалогической речи у детей с заиканием, а именно Н.А. 
Власова, Е.Ф. Рау, Н.А. Чевелева, С.В. Леонова и А.Э. Зайнитова и другие.  

Среди современных авторов, С.В. Леонова и А.Э. Зайнитова провели исследование, изучив диа-
логическую речь у детей дошкольного возраста с заиканием и показали результаты: «У 84% детей с 
заиканием навык диалогического общения не сформирован» [4, с. 2]. 

С.В. Леонова и А.Э. Зайнитова отмечают: «У них наблюдаются сниженная мотивация к общению, 
трудности вступления в вербальную коммуникацию (дети не могли сформулировать встречный вопрос, 
односложно отвечали, по возможности используя невербальные жесты), сложности при совместном 
планировании деятельности (заикающиеся отказывались обсуждать стратегию выполнения предло-
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женного им задания, следуя за экспериментатором). Речевые высказывания в основном носили ситуа-
тивный характер» [4, с. 3]. 

Анализируя теоретические источники об особенностях диалогической речи у детей с заиканием, 
мы можем отметить нарушения плавности речи у данной группы детей, что проявляется в частых по-
вторах звуков, слогов и слов, длинных паузах или остановках речи, что сказывается на фрагментарно-
сти диалога и приводит к снижению связности высказываний и трудности в восприятии их речи собе-
седником. 

Также у данной группы детей часто снижается речевая активность в процессе диалогической ре-
чи, например ребенок избегает сложных речевых конструкций, упрощает свои мысли, предпочитая ко-
роткие реплики или вовсе молчание. Все это обусловлено негативным коммуникативным опытом и 
страхом повторения речевых проблем. 

Также заикание влияет на умение ребенка полноценно строить диалог, так как он испытывает 
трудности при соблюдении очередности в ходе диалога, имеет трудности в поддержании темы разго-
вора, из-за несформированности лексического запаса. Ребенок с заиканием затрудняется правильно 
строить и использовать как вопросы, так и ответы, и часто переключается с одной темы, на другую, для 
упрощения общей речевой ситуации. 

Диалогическая речь у ребенка с заиканием часто сопровождается эмоциональными и психологи-
ческим трудностями, из-за их нестабильного состояния. Во время диалога они часто испытывают чув-
ство тревоги, желание избежать диалога как со сверстниками, так и со взрослыми, из-за оценки их ре-
чевых навыков собеседником. Часто данная группа детей имеет заниженную самооценку, что сказыва-
ется на неуверенности в ведении и поддержании диалога. 

Наряду с вербальной коммуникацией, дети с заиканием также испытывают трудности в невер-
бальной ее стороне, они могут избегать зрительного контакта с собеседником, чувствуют напряжение и 
страх использования определенных жестов, мимики и движений. В том числе, их диалогическая речь 
характеризуется недостаточной эмоциональной выразительностью. 

Таким образом, диалогическая речь у детей с заиканием характеризуется определенными нару-
шениями, которые затрагивают вербальные, невербальные аспекты коммуникации и ее психоэмоцио-
нальный компонент. Эти особенности существенно ограничивают коммуникативную компетентность 
ребёнка и влияют на его социальную адаптацию. 
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Аннотация: В статье рассматривается роль внеурочной деятельности в формировании здорового об-
раза жизни и укреплении здоровья младших школьников. Анализируется влияние различных форм 
внеурочной работы, включая физическое воспитание, на физическое, психическое и социальное бла-
гополучие детей. Представлены результаты исследований, подтверждающие положительное влияние 
внеурочных занятий на формирование мотивации к здоровому образу жизни, повышение двигательной 
активности и снижение риска развития заболеваний.  
Ключевые слова: внеурочная деятельность, младшие школьники, здоровый образ жизни, формиро-
вание здоровья, физическое воспитание, двигательная активность, физическое развитие.  
 

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES AS A MEANS OF FORMING THE FOUNDATIONS OF A HEALTHY 
LIFESTYLE FOR YOUNGER SCHOOLCHILDREN 

 
Ryabov Vladislav Alexandrovich, 

Evseeva Yulia Alekseevna 
 
Abstract: The article examines the role of extracurricular activities in the formation of a healthy lifestyle and 
strengthening the health of younger schoolchildren. The impact of various forms of extracurricular activities, 
including physical education, on the physical, mental and social well-being of children is analyzed. The re-
search results confirming the positive effect of extracurricular activities on the formation of motivation for a 
healthy lifestyle, increased physical activity and reduced risk of developing diseases are presented. 
Key words: extracurricular activities, primary school students, healthy lifestyle, physical education, proper nu-
trition, hygiene skills. 

 
В современном обществе проблема сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколе-

ния является одной из наиболее актуальных. 
В младшем школьном возрасте закладываются основы физического и психического здоровья, 

формируются привычки и модели поведения, которые оказывают влияние на всю дальнейшую жизнь 
человека. 

В связи с этим особую значимость приобретает организация внеурочной деятельности, направ-
ленной на формирование у младших школьников здорового образа жизни (ЗОЖ). 

Согласно статистическим данным, в последние годы наблюдается ухудшение показателей здо-
ровья детей младшего школьного возраста: растет число детей с избыточным весом, нарушениями 
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осанки, заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 
Одной из причин такой ситуации является недостаточная двигательная активность, неправиль-

ное питание, малоподвижный образ жизни, а также отсутствие у детей мотивации заниматься физиче-
ской культурой и спортом. 

В этой связи внеурочная деятельность как часть образовательного процесса обладает значи-
тельным потенциалом в формировании здорового образа жизни младших школьников. 

Она позволяет расширить возможности физического воспитания, познакомить детей с различ-
ными видами спорта, развить интерес к активному отдыху и сформировать устойчивую мотивацию к 
ведению здорового образа жизни. 

В научной литературе представлен широкий спектр исследований, посвященных роли внекласс-
ной деятельности в формировании здорового образа жизни у детей и подростков. 

Исследования Иванова И. П., и Петрова Е. В., показывают, что систематические занятия физиче-
ской культурой и спортом во внеурочное время способствуют улучшению физического развития, укреп-
лению иммунитета и повышению устойчивости к заболеваниям [1,3]. 

Работы Сидорова О. Н. акцентируют внимание на важности организации внеурочной деятельно-
сти, направленной на формирование правильных пищевых привычек и развитие осознанного отноше-
ния детей к своему здоровью [4]. 

Внеурочная деятельность предоставляет широкие возможности для организации различных 
форм работы, направленных на формирование здорового образа жизни у младших школьников. 

К ним относятся: 
• спортивные секции и кружки: занятия различными видами спорта (футбол, баскетбол, во-

лейбол, плавание, гимнастика и др.) способствуют развитию физических качеств, укреплению здоровья 
и формированию интереса к занятиям спортом. 

• физкультурно-оздоровительные мероприятия: проведение спортивных праздников, сорев-
нований, эстафет, подвижных игр на свежем воздухе повышает двигательную активность детей, фор-
мирует командный дух и способствует укреплению здоровья. 

• кружки по здоровому питанию: занятия, посвященные изучению основ здорового питания, 
позволяют детям получить знания о полезных и вредных продуктах, научиться составлять сбалансиро-
ванный рацион и формировать правильные пищевые привычки. 

• прогулки и экскурсии на природу: организация походов, экскурсий в лес, парк, на реку спо-
собствует повышению двигательной активности, укреплению здоровья и формированию у детей бе-
режного отношения к окружающей среде. 

• интерактивные занятия и беседы: проведение интерактивных занятий и бесед, посвященных 
вопросам гигиены, профилактики заболеваний, здорового образа жизни, позволяет сформировать у 
детей осознанное отношение к своему здоровью и научить их заботиться о нем. 

Для выявления эффективности внеклассной деятельности в формировании здорового образа 
жизни младших школьников были использованы следующие методы исследования: 

• анализ научно-методической литературы по проблеме исследования; 
• наблюдение за учащимися во время внеклассных занятий; 
• анкетирование учащихся с целью выявления их отношения к здоровому образу жизни и 

оценки эффективности внеклассной деятельности; 
• Статистическая обработка полученных данных. 
Проведенное исследование показало, что внеклассная деятельность оказывает положительное 

влияние на формирование здорового образа жизни у младших школьников. 
Участие школьников в спортивных секциях и кружках положительно коррелирует с улучшением 

физического развития, увеличением двигательной активности и снижением частоты заболеваний, что 
подтверждается исследованиями в области педагогической физиологии. 

Анкетирование демонстрирует, что у детей, вовлеченных в кружки здорового питания, формиру-
ются адекватные пищевые паттерны и расширяется понимание о питательной ценности и потенциаль-
ном вреде различных продуктов, что согласуется с принципами нутрициологии. 
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Результаты эмпирических исследований подтверждают существенную роль внеучебной дея-
тельности в формировании здорового образа жизни у учащихся младшего школьного возраста. Разно-
образие форм внеурочной работы предоставляет дополнительные возможности для физического вос-
питания, ознакомления с различными спортивными дисциплинами, развития заинтересованности в ак-
тивном досуге и формирования устойчивой мотивации к ведению здорового образа жизни. 

Эффективность внеурочной деятельности во многом определяется профессионализмом педаго-
гов, их способностью организовывать благоприятную образовательную среду, пробуждать у учеников 
любопытство и стимулировать вовлеченность в разнообразные мероприятия.  

Внеурочная деятельность оказывает существенное влияние на становление здорового образа 
жизни и поддержание здоровья младших школьников. Регулярные тренировки и занятия спортом, уча-
стие в оздоровительных мероприятиях, получение знаний о сбалансированном питании и соблюдении 
санитарных правил положительно сказываются на физическом развитии, увеличивают двигательную 
активность, закрепляют полезные пищевые привычки и воспитывают осознанное отношение к соб-
ственному здоровью – это ключевой фактор для сохранения хорошего самочувствия. 

Для повышения эффективности внеурочной деятельности необходимо обеспечить ее разнооб-
разие, учитывать индивидуальные особенности и интересы детей, а также привлекать к организации 
работы квалифицированных специалистов. 
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Аннотация: В данной статье исследуется неочевидная, но значимая взаимосвязь между занятиями 
спортом и развитием творческих способностей. Объясняется, как физическая активность улучшает ко-
гнитивные функции, снижает стресс и стимулирует генерацию новых идей, раскрывая творческий по-
тенциал. Подчеркивается, что интеграция спорта в повседневную жизнь может стать эффективным 
инструментом для раскрытия творческого потенциала и достижения гармонии между физическим и ум-
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Спорт и творчество кажутся диаметрально противоположными сферами деятельности. Спорт ас-

социируется с физической активностью, дисциплиной, соперничеством и четкими правилами, а творче-
ство – с воображением, свободой самовыражения, оригинальностью и отсутствием жестких рамок. Од-
нако, за этой кажущейся пропастью скрывается неочевидная, но глубокая связь. Физическая актив-
ность оказывает мощное положительное влияние на когнитивные функции и творческое мышление. 
Улучшая кровообращение в мозге, спорт способствует более эффективной доставке кислорода и пита-
тельных веществ, что улучшает нейронные связи, память и концентрацию. Кроме того, физическая ак-
тивность снижает стресс и тревожность, что создает благоприятную среду для творчества, позволяя 
мозгу свободно генерировать новые идеи и ассоциации. 

Улучшение кровообращения и снабжение мозга кислородом, достигаемые благодаря спорту, иг-
рают ключевую роль в поддержании ясности мысли и стимулировании генерации новых идей. Когда мы 
занимаемся физической активностью, наше сердце начинает биться быстрее, и кровь более интенсив-
но циркулирует по всему телу, в том числе и в мозг. Это приводит к более эффективной доставке кис-
лорода и питательных веществ к нейронам, клеткам мозга, ответственным за передачу информации и 
обработку мыслей. Нейроны, получающие достаточное количество питательных веществ, работают 
более эффективно, что способствует улучшению когнитивных функций, таких как концентрация внима-
ния, память и способность к анализу. Ясный и хорошо снабженный энергией мозг способен быстрее 
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обрабатывать информацию, устанавливать новые связи между идеями и генерировать творческие ре-
шения. Физическая активность оказывает значительное влияние на когнитивную гибкость, определяе-
мую как способность индивида эффективно переключаться между различными задачами или менталь-
ными установками, а также генерировать нестандартные решения проблем. Нейробиологические ис-
следования демонстрируют, что регулярные занятия спортом стимулируют нейропластичность, то есть 
способность мозга адаптироваться и формировать новые нейронные связи. Управление стрессом и 
эмоциями – это ключевой фактор, влияющий на нашу способность творить, и здесь физическая актив-
ность становится незаменимым помощником. Спорт действует как мощный антидепрессант: во время 
тренировок мозг высвобождает эндорфины, естественные обезболивающие и улучшающие настроение 
вещества. Эти "гормоны счастья" помогают снизить уровень стресса и тревожности, создавая ощуще-
ние спокойствия и благополучия. Когда мы освобождаемся от гнетущих мыслей и негативных эмоций, 
наше сознание становится более открытым и восприимчивым к новым идеям. Регулярный спорт – это 
мощный катализатор для повышения самооценки и уверенности в себе Каждая преодоленная дистан-
ция, каждый забитый гол, каждое поднятое усилие – это маленькая победа над собой, подтверждение 
собственных сил и возможностей. Когда мы видим результаты своих усилий в спорте, наша вера в соб-
ственные силы возрастает, и мы начинаем чувствовать себя способными на большее. Эта уверенность 
переносится и в другие сферы жизни, в том числе и в творчество. Ранее было сказано про влияние фи-
зических упражнений на когнитивных функции. Диаграмма Венна помогает структурировать понимание 
общих черт (рис 1.) 

 

 
Рис. 1. 

 
И в спорте, и в творчестве необходимы дисциплина и самоотдача, ведь только систематические 

усилия и регулярная практика приведут к успеху. Целеустремленность также является общим знамена-
телем: как спортсмену, так и творцу необходимо иметь четкую цель, будь то победа или создание про-
изведения искусства. Преодоление трудностей и настойчивость - еще одна важная схожая черта, по-
скольку путь к успеху в обеих областях редко бывает легким и требует готовности справляться с не-
удачами. Кроме того, и спорт, и творчество - это процессы обучения и развития, где постоянно приоб-
ретаются новые навыки и знания. Наконец, и спорт, и творчество могут служить средством самовыра-
жения и повышения самооценки. Однако между спортом и творчеством есть и существенные различия. 
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В спорте преобладает объективность, с четкими правилами и измеримыми результатами, в то время 
как творчество в большей степени субъективно, а оценка зависит от личного восприятия. Спорт часто 
предполагает соперничество с другими участниками, в то время как творчество акцентируется на инди-
видуальности и уникальности. Спорт, прежде всего, — это физическая активность, а творчество - ум-
ственная. В спорте часто важен конечный результат, а в творчестве - сам процесс. Спорт склоняется к 
стандартизации, а творчество к оригинальности. Многие творческие личности считают, что спорт – это 
не просто хобби, а неотъемлемая часть жизни, влияющая на их работу. Всемирно известный японский 
писатель Харуки Мураками известен своей любовью к бегу на длинные дистанции. Он регулярно 
участвует в марафонах и говорит, что бег помогает ему поддерживать не только физическую, но и ум-
ственную форму. Хотя Вирджиния Вульф не была профессиональной спортсменкой, она придавала 
большое значение физической активности, особенно пешим прогулкам. Она часто гуляла по сельской 
местности Англии, и эти прогулки служили источником вдохновения для ее романов. Вульф считала, 
что физическая активность помогает ей освободиться от стресса и тревог, что положительно сказыва-
лось на ее творческом процессе. Выдающаяся балерина Майя Плисецкая, символ русского балета, не 
только оттачивала свое мастерство в балетном зале, но и активно занималась плаванием и гимнасти-
кой. Физическая активность помогала ей поддерживать исключительную форму, грацию и выносли-
вость, необходимые для исполнения сложнейших балетных партий. Благодаря спорту Плисецкая со-
храняла молодость тела и творческое долголетие, продолжая выступать на сцене до преклонного воз-
раста. 

В заключение, рассмотренные примеры и аргументы убедительно доказывают, что спорт и твор-
чество – это не противоположности, а скорее неожиданные, но весьма эффективные союзники. Вопре-
ки распространенному мнению, физическая активность не только не мешает творческому процессу, но 
и, напротив, активно его стимулирует, обогащая когнитивные функции, снижая уровень стресса, повы-
шая самооценку и открывая новые горизонты для вдохновения. Дисциплина и настойчивость, необхо-
димые для достижения спортивных результатов, оказываются ценными качествами и для творческих 
свершений. Истории известных личностей, от писателей и музыкантов до балерин и философов, под-
тверждают, что интеграция спорта в жизнь творческого человека может стать мощным катализатором 
для раскрытия его потенциала и достижения выдающихся результатов.  
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Аннотация: В условиях динамично меняющейся образовательной среды актуализируется потребность 
в постоянном развитии профессиональных компетенций управленческих кадров. Однако, несмотря на 
осознание значимости данной задачи, существует противоречие между потребностью в эффективном 
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Современная система образования сталкивается с рядом вызовов, обусловленных глобализаци-

ей, цифровизацией, изменением социокультурных ценностей и потребностями рынка труда. В этих 
условиях возрастает роль управленческих кадров, от профессионализма которых зависит эффектив-
ность функционирования и развития образовательных организаций. Управленцы должны обладать не 
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только глубокими знаниями в области педагогики и менеджмента, но и гибкостью, адаптивностью, спо-
собностью к инновационной деятельности и стратегическому мышлению. 

Необходимость постоянного развития профессиональных компетенций управленческих кадров 
признается на всех уровнях системы образования. Однако, несмотря на это, организация сопровожде-
ния развития этих компетенций сталкивается с рядом существенных проблем. Одной из ключевых про-
блем является противоречие между актуальной необходимостью в таком сопровождении и недоста-
точной разработанностью содержания и инструментария для его эффективной организации. 

Вопрос развития профессиональных компетенций управленческих кадров занимает центральное 
место в современной образовательной политике. Программы повышения квалификации, профессио-
нальной переподготовки и стажировки направлены на обновление знаний и умений управленцев, одна-
ко эффективность этих мероприятий не всегда соответствует ожиданиям. Это связано с тем, что отсут-
ствует системный подход к организации сопровождения развития компетенций. Их развитие не рас-
сматривается как непрерывный процесс, интегрированный в систему управления образовательной ор-
ганизацией [1, с. 31]. 

Анализ существующей практики организации сопровождения развития профессиональных ком-
петенций управленческих кадров выявляет ряд ключевых проблем, которые препятствуют эффектив-
ному обучению и развитию специалистов в данной области. Во-первых, наблюдается несоответствие 
содержания обучения реальным потребностям практики, что выражается в отрыве от актуальных 
управленческих задач и проблем. Это приводит к тому, что управленцы не получают необходимых зна-
ний и навыков, которые могли бы применить в своей повседневной деятельности. 

Во-вторых, недостаточная разработанность инструментария для оценки и развития компетенций 
также является значительной проблемой. В настоящее время отсутствуют валидные и надежные ме-
тоды, которые могли бы обеспечить объективную оценку уровня профессиональных навыков управ-
ленцев и способствовать их дальнейшему развитию. 

Третьей проблемой является недостаточность индивидуализации в подходах к обучению. Уни-
фицированные программы не учитывают индивидуальные особенности управленцев, что снижает эф-
фективность обучения и не позволяет каждому специалисту развивать свои сильные стороны. 

Кроме того, отсутствие системного подхода к развитию компетенций приводит к тому, что это 
рассматривается как разовое мероприятие, а не как непрерывный процесс. Такой подход не способ-
ствует формированию устойчивых навыков и знаний, необходимых для успешного управления. 

Наконец, недостаточная ориентация на развитие личностных качеств и управленческого мышле-
ния также является важным аспектом, который требует внимания. Успешные управленцы должны не 
только обладать профессиональными навыками, но и развивать личные качества, такие как эмоцио-
нальный интеллект, критическое мышление и способность к адаптации в быстро меняющейся среде 
[2, с. 250]. 

Таким образом, для эффективной организации сопровождения развития профессиональных ком-
петенций управленческих кадров необходимы адаптивные и целостные подходы к обучению и развитию. 

В настоящее время существует множество подходов, однако ни один из них не решает проблему 
комплексно. Для анализа в современной педагогической практике мы выделили три основных вида мо-
делей организации профессионального развития кадрового резерва: 

Одной из самых распространенных является традиционная (или же, линейная) модель, кото-
рая представляет из себя последовательное прохождение этапов профессионального становления 
через систему курсов повышения квалификации. Как показывают исследования (Е.А. Ямбург), данная 
модель обладает рядом недостатков. Одним из наиболее явных является слабая связь традиционных 
методов повышения квалификации, таких как лекции и семинары, с достаточным уровнем практиче-
ской подготовки. В то время как современные методы обучения, такие как коучинг, менторинг и дело-
вые игры, могут быть более эффективными, но требуют значительных ресурсов и квалифицированных 
специалистов [3, с. 125]. 

Следующая модель, модульно-накопительная (В.И. Блинов, И.С. Сергеев) основывается на 
принципах гибкого формирования образовательных программ, которые в совокупности создают усло-
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вия для педагогов-управленцев самостоятельно выбирать направления развития, что позволяет учи-
тывать индивидуальные профессиональные дефициты. Однако современная система развития в 
большинстве образовательных организациях представлена в формате саморазвития, на которое 
большинство педагогов-управленцев не имеют времени. Это приводит к низкому уровню внимания, ко-
торые управленцы уделяют своему развитию [4, с. 11]. 

 Третья модель, проектно-деятельностная (А.И. Адамский, А.М. Цирульников) предполагает 
практическое включение педагогов кадрового резерва в реальные управленческие проекты образова-
тельной организации. Такой подход к развитию профессиональных компетенций педагогов-
управленцев позволит обеспечить максимальную практическую направленность профессионального 
развития, упуская при этом индивидуальные профессиональные потребности развития [5, с. 125]. 

На основе анализа существующих подходов, мы можем говорить о том, что зачастую они ориен-
тированы на передачу знаний и умений, а не на развитие личностных качеств и управленческого мыш-
ления. Мы пришли к выводу, что наиболее эффективной в реализации будет являться комбинация мо-
дульно-накопительной (включающей в себя образовательные программы, способные к изменению под 
актуальные нужды управленцев и учет их особенностей и дефицитов, используя при этом современ-
ные технологии и методы развития профессиональных компетенций) и проектно-деятельностной мо-
делей (использующую за основу практико-ориентированную деятельность педагогов-управленцев в 
процессе своего развития), так как они обеспечивают гибкость и практико-ориентированность. 

Таким образом, противоречие между актуальной необходимостью организации сопровождения 
развития профессиональных компетенций управленческих кадров и недостаточной разработанностью 
содержания и инструментария для его организации является одной из ключевых проблем современной 
системы образования. Решение этой проблемы требует системного подхода, основанного на учете ин-
дивидуальных потребностей управленцев, использовании валидного и надежного инструментария и 
применении современных методов обучения. Дальнейшие исследования в данной области позволят  
разработать эффективные модели и технологии сопровождения развития профессиональных компе-
тенций управленческих кадров, что, в свою очередь, будет способствовать повышению качества обра-
зования в целом. 
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1.1. Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста с ЗПР 
Задержка психического развития – это временное, обратимое замедление темпа созревания от-

дельных психических функций в результате воздействия неблагоприятных биологических и социаль-
ных факторов. [21] 

Основываясь на клиническом признаке, К.С. Лебединская выделила четыре типа ЗПР. [21] 
Задержка психического развития конституционального генеза обуславливается преимуществен-

но врожденно-конституциональной этиологией. Причина задержки соматогенного происхождения кро-
ется в общей соматической ослабленности, причинами которой могут стать: хронические инфекции и 
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аллергические состояния, врождённые и приобретённые пороки развития. Наличие негрубой органиче-
ской недостаточности нервной системы, обусловленной патологией беременности, недоношенностью, 
асфиксией и родовой травмой, также может привести к задержке психического развития. Задержки раз-
вития психогенного происхождения связанны с неблагоприятными условиями воспитания, которые мо-
гут привести к нарушениям в развитии личности ребёнка, вызывающим стойкие изменения в его нерв-
но-психической сфере. 

Основываясь на данных о клинических формах ЗПР, авторы отмечают следующие особенности 
психики детей с данным дефектом. 

У детей с ЗПР отмечается неустойчивость внимания, трудности его концентрации и удержания. 
Очевидна недостаточность целенаправленной деятельности, неравномерная работоспособность, труд-
ности переключаемости и импульсивность. Дети данной подгруппы быстро утомляются, им трудно со-
средоточиться на объекте деятельности. Недостаточный уровень внимания приводит к восприятию ма-
лого количества информации, фрагментарности восприятия и искажению результата деятельности. [31] 

Так же дети данной подгруппы часто демонстрируют замедленное развитие познавательных 
процессов, что может проявляться в трудностях формирования когнитивных функций. У детей с ЗПР 
недостаточно сформирована аналитико-синтетическая деятельность, снижены способности к творче-
скому созданию новых образов, возникают затруднения при сравнении и классификации, трудности 
обобщения. Детям данной группы свойственно фиксироваться на непосредственном образе предме-
тов, с трудом оперировать словами. В данной ситуации у детей отсутствуют связи между знаком, зна-
чением, образом и действием. [11] 

У детей с ЗПР часто отмечаются трудности восприятия.  Отмечаются особые трудности при ана-
лизирующем восприятии: дети не умеют выделить основные структурные элементы предмета, их про-
странственное соотношение, мелкие детали. Сходные свойства предметов часто воспринимаются как 
одинаковые. У детей данной группы возникают сложности с формированием межанализаторных свя-
зей, трудности сенсомоторной координации. Это вызывает трудности формирования пространственно-
временных представлений. Дети замедлено обрабатывают информацию, особенно в моменты эмоцио-
нальной или мыслительной нагрузки. [30] 

Блинова Л.Н.  в своих исследованиях указывает на несформированность мотивационной сферы, 
инфантилизм и эмоциональную незрелость.  [3] Эмоциональное развитие детей с ЗПР может быть не-
устойчивым. Они могут проявлять повышенную тревожность, страхи и неуверенность в себе. У таких 
детей могут встречаться агрессивные реакции, импульсивность или, наоборот, замкнутость и избега-
ние общения. Им трудно совершать волевые усилия, сдерживать эмоциональные реакции. При этом 
им тяжело выражать их в речевой форме, чаще всего они проявляют их не вербально.  

Помимо перечисленных дефектов у детей с ЗПР нарушаются механизмы памяти. В исследова-
ниях Шипицыной Л.М. и Защиринской О.В.  отмечается сниженный объем памяти, низкая скорость за-
поминания, - низкую продуктивность первых попыток механического запоминания, малую продуктив-
ность непроизвольного запоминания, снижение продуктивности и устойчивости произвольного запоми-
нания. [28]  

Низкий уровень внимания и трудности осуществления волевых усилий обуславливают преобла-
дание непроизвольного вида памяти. Запоминание носит опосредованный характер, его вероятность 
повышается при использовании зрительных подкреплений.  А низкий уровень сформированности ко-
гнитивных функций является причиной несформированности логической памяти. 

Моторика детей с задержкой психического развития (ЗПР) характеризуется неравномерностью 
развития. Наблюдаются как задержки в развитии общей и мелкой моторики, так и специфические осо-
бенности координации движений. Общая моторика может проявляться в неуклюжести, нарушении рав-
новесия, затруднениях в выполнении сложных двигательных актов. Мелкая моторика часто отстает от 
возрастной нормы, что выражается в трудностях с письмом, рисованием, конструированием. При этом, 
уровень развития моторики может варьироваться в зависимости от степени выраженности ЗПР и со-
путствующих нарушений. [32] 
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Помимо этого, у детей с ЗПР часто отмечается общее недоразвитие речи.  
Отмечаются трудности фонематического восприятия, различения как близких, так и далёким по 

акустико-артикуляционным признакам. Это может обуславливать нарушения звукопроизношения у де-
тей с ЗПР, которые часто носят полиморфный характер. Нередко проявляются трудности в произнесе-
нии артикуляторно сложных звуков, множественные замены и искажения. [34]  

Вследствие несформированности артикуляционных укладов и навыков правильного звукопроиз-
ношения у детей данной подгруппы часто отмечаются трудности с воспроизведением слоговой струк-
туры слова. Слоги в речи детей с ЗПР могут менять порядок, пропускаться либо добавляться, иска-
жаться и заменяться. Встречаются также уподобления и застревания на одном слоге. [22] 

Также у детей с задержкой развития часто возникают трудности в употреблении грамматических 
форм слов и предложений. Дети допускают ошибки во всех компонентах грамматики. В большинстве 
случаев дети смешивают формы женского, мужского и среднего рода, употребляют слова в начальной 
форме, затрудняются использовать падежные формы. В связной речи отмечаются пропуски и замены 
членов предложения, ошибки в согласовании слов, неверная последовательность слов в предложении. 
При этом детям с ЗПР также тяжело образовывать новые слова при помощи разных морфем. Им свой-
ственно уподоблять все слова усвоенной словообразовательной форме, заменять словообразование 
словоизменением, нарушения дифференциации по признаку одушевленности-неодушевленности, 
наложение суффиксов и так далее.  [35] 

Значительные трудности у детей с ЗПР вызывает освоение лексической стороны речи в том чис-
ле.  Отмечается ограниченный словарный запас, преобладание в словаре бытовой лексики, значи-
тельное расхождение между объёмом активного и пассивного словаря. Дети часто употребляют семан-
тически неуместные слова, ограниченно используют сложные и абстрактные слова. 

При этом дети чаще употребляют имена существительные, в сравнении с другими частями речи. 
Встречаются трудности, связанные с обобщением видовых понятий, а также с определением состав-
ных частей сложного слова. Имена прилагательные детьми с ЗПР употребляются значительно реже. 
Для детей большую трудность составляет согласование прилагательных в категориях рода, числа и 
падежа. Нередко дети используют инфинитивы. Глагольный словарь у детей с ЗПР также снижен, дети 
часто не могут подобрать необходимый глагол, либо используют слишком обобщённое понятие. 

Также, вследствие несформированности межанализаторных связей, у детей с ЗПР отмечается 
не структурированность организации семантических полей. Именно поэтому у детей данной подгруппы 
встречается несформированность вербальных ассоциаций и их соотношений, трудности выделения 
семантических признаков. В следствие этого слова для детей с ЗПР чаще всего существуют только в 
одном значении, ими трудно воспринимаются многозначные слова и омонимы. [23]  

Еще одним специфическим нарушением сформированности лексической стороны речи у детей 
ЗПР является несформированность процессов синонимии и антонимии. Дети ошибаются при опреде-
лении синонимов и антонимов, называя семантически близкие слова (включая антонимы другой части 
речи), слова с "не", ситуативно или синтагматически связанные слова, формы исходного слова, или 
синонимы/антонимы вместо требуемого. Трудности возрастают с прилагательными, глаголами и ред-
кими словами. [19] 

Таким образом, задержка психического развития является временным и обратимым замедлени-
ем психического созревания, вызванным неблагоприятными биологическими и социальными фактора-
ми. В зависимости от клинических признаков выделяются различные типы ЗПР, каждая из которых 
имеет свою специфику и требует индивидуального подхода к диагностике и коррекции. 

У детей с ЗПР наблюдаются выраженные трудности в познавательной деятельности, включая 
неустойчивость внимания, снижение памяти, нарушение восприятия и замедленное развитие мысли-
тельных операций. Эти нарушения ведут к проблемам в формировании речи, включая недостаточную 
сформированность фонематического восприятия, трудности в овладении грамматическими структура-
ми и ограниченность словарного запаса. Особенно выражены затруднения в понимании и использова-
нии синонимии и антонимии, что свидетельствует о несформированности семантических связей и 
усложняет процесс вербализации мыслей. 
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Помимо когнитивных нарушений, у детей с ЗПР отмечаются эмоционально-волевые трудности, 
включающие повышенную тревожность, неуверенность, импульсивность или, наоборот, замкнутость. 
Также присутствуют нарушения моторики, что затрудняет развитие мелкой моторики и координации 
движений. 

1.2. Особенности развития синонимии и антонимии у дошкольников с ЗПР 
Лебединский В.В. в своих работах [21], описывая психические особенности детей с ЗПР отмечал, 

что для детей с ЗПР недоразвитие речи является вторичным дефектом. У детей с данным нарушением 
развития отмечаются множественные ошибки в употреблении грамматических и лексических форм 
слов. Значительная часть таких ошибок связана с нарушениями семантических связей слов в предло-
жении.  

Особенности понимания и употребления предложно-падежных конструкций были объектом ис-
следования многих авторов.  

Описывая причины нарушений усвоения семантических отношений между словами у детей с 
ЗПР, многие авторы отмечают общие трудности с усвоением навыков импрессивной речи. В исследо-
ваниях Е.В. Мальцевой отмечается, что словарный запас у таких детей скуден, что обуславливает 
склонность детей с ЗПР к смешению между собой слов близких по значению. [24] У детей данной под-
группы на низком уровне сформированы синтагматические и парадигматические отношения между 
словами. Так, в парадигматических ассоциациях преобладают отношения аналогии, а противопостав-
ления и родовидовые связи встречаются редко. [16] 

При этом в исследованиях, направленных на изучение синонимии в разных частях речи у детей с 
ЗПР, отмечается, что наиболее сложным заданием для детей является поиск синонимов к глаголам и 
наречиям. Не меньшие трудности у детей вызывает подбор синонимов к прилагательным. Легче всего 
детям подобрать синонимы к существительным. [25] 

Дети в ЗПР часто затрудняются подобрать слово-синоним. Вместо этого они часто используют 
антоним (радостный- печальный), слово противоположного значения с частицей «не» (сторожить - не 
сторожить), употребляют слова другой части речи (горе - печальный). Часто дети вместо слова-
синонима используют слова близкие по ситуации (врач - больной). [19] Нередко в качестве синонима 
дети подбирают слова, связанные родовидовыми связями (чайник - сахарница). Встречаются смеше-
ния слов по функциональному значению (тарелка - миска - блюдце), а также по принципу части и цело-
го (локоть - рука, колено - нога). Пытаясь поскорее дать ответ, дети могут начать описывать названный 
предмет, составляя словосочетания (половник - чтобы суп мешать). [43] 

Большие сложности у детей с ЗПР вызывает различение степени выраженности признака у слов-
синонимов. Детям сложно понять и использовать синонимы, которые передают разные оттенки одного 
и того же значения, отражая различную интенсивность, масштаб или другие характеристики действия 
или качества. Например, могут встречаться трудности с дифференциацией понятий "большой" и 
"огромный", "идти" и "спешить", "грустный" и "угнетённый". Эта трудность связана с недостаточно раз-
витыми семантическими навыками и ограниченным пониманием тонких различий в значении слов.  Та-
кие сложности проявляются вне зависимости от наличия контекста к заданному слову. [25] 

Дети испытывают значительные трудности при подборе синонимов к глаголам. Прежде всего это 
обусловлено тем, что глаголы, в отличие от существительных, часто выражают более сложные и ди-
намичные действия, имеющие различные оттенки значения (идти, шагать, брести, торопиться). 

Помимо уже описанных ошибок, дети чаще, чем в случае с существительными, заменяют глагол 
другой частью речи. Часто глаголы заменяются причастиями (идёт - идущий), деепричастиями (шёл - 
идя) и даже наречиями (побежал - быстро). Детям очень тяжело различить глаголы, которые похожи по 
звучанию, но имеют разное значение (открыл - приоткрыл). Это связанно с неумением выделять суще-
ственные дифференциальные семантические признаки, которые необходимы для различения таких 
тонких семантических различий. [20] 

При подборе синонимов к прилагательным и глаголам дети данной подгруппы нередко смеши-
вают части речи. Так, стараясь подобрать синоним дети могут начать описывать ситуацию, соответ-
ствующую данному прилагательному, заменяя его словосочетаниями (грустный - плачет много). [2] 
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Прилагательные, обозначающие форму и величину, дети используют в широком значении, употребляя, 
например, «большой» вместо «высокий», «толстый», «длинный». Оценочные прилагательные также 
редко используются детьм3и с задержкой психического развития. [35] 

Многие исследователи, изучающие процессы синонимии и антонимии у детей с ЗПР отмечают, 
что в большей мере вызывает затруднение подбор синонимов, чем антонимов. [24] 

Дети хорошо подбирают антонимы к словам, относящимся к разным частям речи: существитель-
ным, прилагательным, глаголам. Однако большие трудности у детей вызывает подбор антонимов к 
малознакомым, редко употребляемым и многозначным словам. Большие трудности у детей с ЗПР вы-
зывает поиск антонимов в контексте, при этом среди коротких фраз найти антонимы представляется 
для детей более легким заданием. [24] 

Наиболее трудными частями речи для подбора антонима детьми с ЗПР являются существитель-
ные. А слова-антонимы к глаголам, наречиям и прилагательным дошкольниками с ЗПР подбирались 
немного легче. [25] 

Ошибки в подборе антонимов, вне зависимости от исследуемой части речи, достаточно похожи 
между собой. Часто дети употребляют слова близкие по значению (пришивать - зашивать), используют 
исходное слово с частицей «не» (сторожить - не сторожить), либо употребляют слова других частей 
речи, со сходным либо противоположным смыслом (горе - печальный).  Также, как и в случае с сино-
нимами, антоним может заменяться словосочетанием (печальный - плачет и грустит), слишком обоб-
щённым словом (хорошая - весёлая), словом, относящимся к другой части речи (грустит - грустный). В 
некоторых случаях дети пытаются вместо антонима найти слово в рифму, либо слово, похожее по зву-
чанию (грузный - грустный). Встречается и гиперболизированное расширение значения исходного сло-
ва (засыпать-отдыхать). [45] 

Нередко дети просто меняют форму слова, его грамматические признаки вместо того, чтобы по-
добрать антоним. В зависимости от части речи, в слове могут меняться время, падеж, число, лицо, 
наклонение и так далее. Так, например, при поиске антонимичного слова к глаголу, может меняться 
время и лицо (найти-нашел). [44] 

Дети с ЗПР демонстрируют специфические особенности в понимании и использовании антони-
мов-глаголов. Большинство ошибок связаны с трудностью актуализации понятий: даже если ребёнок 
понимает значение антонима, ему трудно самостоятельно подобрать подходящий глагол. Понимание 
антонимов у детей с ЗПР часто сильно зависит от контекста. В простом предложении они могут верно 
определить антоним, но испытывают трудности в более сложных речевых ситуациях. [9] 

Дети с задержкой психического развития (ЗПР) проявляют специфические трудности в понима-
нии и использовании антонимов-прилагательных. Вместо строгих антонимов, дети могут использовать 
слова, которые имеют лишь частичное противоположное значение, иногда вовсе не связанное с дан-
ным контекстом. Особые трудности в подборе антонимов прилагательных связанны с градуальными 
значениями. Так, дети с ЗПР часто затрудняются в работе с прилагательными, которые выражают раз-
ную степень проявления качества (например, "высокий" – "низкий", "толстый" – "тонкий", "быстрый" – 
"медленный"). Им сложно уловить градации и оттенки значений.  Антонимы, обозначающие абстракт-
ные понятия (например, "добрый" – "злой", "весёлый" – "грустный"), представляют для детей с ЗПР 
особую сложность, также как и в случае с синонимами. [27] 

Таким образом, недоразвитие речи у детей с задержкой психического развития (ЗПР) является 
вторичным дефектом, возникающим вследствие более общих трудностей в усвоении навыков импрес-
сивной речи. У таких детей наблюдаются множественные ошибки в грамматическом и лексическом 
оформлении высказываний, обусловленные нарушениями семантических связей между словами в 
предложении. Их словарный запас беден, что приводит к частым смешениям слов, близких по значе-
нию. В парадигматических ассоциациях у детей данной группы преобладают отношения аналогии, то-
гда как противопоставления и родовидовые связи встречаются реже. Особую сложность у детей с ЗПР 
вызывает подбор синонимов: вместо них они могут использовать антонимы, слова с частицей «не», 
слова другой части речи или слова, связанные с обозначаемым понятием ситуативно. Также отмеча-
ются трудности в подборе антонимов, особенно к малознакомым словам. Часто дети заменяют анто-



94 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

XXII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

нимы словами, близкими по значению, словосочетаниями или даже рифмованными словами. 
Выводы по первой главе 
Лексикология изучает слова с точки зрения их значений и взаимодействий в речи. Она включает 

несколько разделов, в том числе сопоставительную лексику, исследующую сходства и различия слов. 
Для систематизации используется понятие лексико-семантических групп — объединений слов одной 
части речи с общим смысловым компонентом. В рамках этих групп рассматриваются синонимия и ан-
тонимия. Синонимы передают одно значение с разными оттенками, а антонимы выражают противопо-
ложность, отражая полярность или промежуточные значения. Эти явления формируют семантическую 
структуру языка, влияя на точность выражения мыслей. 

Развитие лексики у детей проходит этапами: сначала формируется пассивный словарь, затем — 
активный. В раннем возрасте преобладают существительные, позже появляются глаголы и прилага-
тельные. К трём годам дети начинают осваивать антонимы, а затем синонимы, постепенно различая их 
семантические особенности. К пяти годам они активнее используют эти слова, а к шести-семи их сло-
варный запас достигает 3500–4000 слов. В этот период дети осваивают многозначные слова, омонимы, 
фразеологизмы, устанавливают связи между понятиями. К концу дошкольного возраста они уверенно 
применяют синонимы и антонимы, что способствует дальнейшему развитию речи. 

При задержке психического развития (ЗПР) наблюдаются трудности в познавательной деятель-
ности: сниженное внимание, проблемы с памятью, замедленное мышление. Это приводит к задержке 
речевого развития, ограниченному словарному запасу и затруднениям в понимании семантических 
связей. Дети с ЗПР испытывают сложности в подборе синонимов и антонимов, нередко смешивая их 
или подбирая замену ситуативно. У них также отмечаются эмоционально-волевые нарушения и про-
блемы с моторикой. 

Особые сложности вызывает подбор синонимов: вместо них дети могут использовать антонимы, 
слова с частицей «не», другую часть речи или ситуативные замены. Также затруднён подбор антони-
мов, особенно к малознакомым словам — их заменяют словами, близкими по значению, словосочета-
ниями или даже рифмованными словами. Таким образом, задержка речевого развития при ЗПР связа-
на с общими когнитивными нарушениями. Дети испытывают трудности в построении высказываний, 
подборе точных слов и установлении семантических связей, что требует индивидуального подхода в 
обучении и коррекции. 
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Аннотация. В статье представлены современные подходы к профилактике спортивных травм: методы 
диагностики и лечения, а также общей и специальной физической культуры. Оценка психологического 
состояния спортсменов и его влияние на результаты тренировок также рассматривается как важный 
аспект. Подчёркивается необходимость своевременной диагностики с применением высокотехнологич-
ных инструментов, для выявления факторов, повышающих восприимчивость к травмам. Акцентируется 
значение индивидуализированных программ реабилитации и психологической поддержки спортсменов. 
Описаны роль общей и специальной физической подготовки для сокращения риска травматизма. Инте-
грированный подход к профилактике травматизма способствует оптимизации тренировочного процесса 
и улучшению спортивных достижений. 
Ключевые слова: физическая активность, трудоспособность, физические занятия, спорт, занятия. 
 

PREVENTION OF SPORTS INJURIES: CURRENT APPROACHES TO DIAGNOSTICS AND 
REHABILITATION, AS WELL AS THE IMPORTANCE OF PHYSICAL TRAINING IN THEIR PREVENTION 

 
Kalinin Aleksey Vladimirovich 

 
Abstract. The article presents modern approaches to the prevention of sports injuries: diagnostic and treat-
ment methods, as well as general and special physical education. Evaluation of the psychological state of ath-
letes and its impact on training results is also considered as an important aspect. The need for timely diagnos-
tics using high-tech tools to identify factors that increase susceptibility to injury is emphasized. The importance 
of individualized rehabilitation programs and psychological support for athletes is emphasized. The role of 
general and special physical training in reducing the risk of injury is described. An integrated approach to injury 
prevention helps optimize the training process and improve athletic performance. 
Key words: physical activity, working capacity, physical activity, sport, activities. 

 
Физическая активность и спорт являются неотъемлемой частью здорового образа жизни, способ-

ствуя не только улучшению физического состояния, но и укреплению психического здоровья, а также 
социальной интеграции. Популяризация активного образа жизни и вовлечение населения в занятия 
спортом является приоритетной задачей общественного здравоохранения. Однако, современный 
спорт, характеризующийся высокими интенсивностями тренировок, жёсткой конкуренцией и стремле-
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нием к максимальным результатам, несёт в себе значительный риск получения травм [10]. 
Учитывая вышеизложенное, профилактика спортивных травм является актуальной и многогран-

ной проблемой, требующей комплексного и междисциплинарного подхода. Эффективная профилактика 
должна основываться на глубоком понимании факторов риска травматизма, современных научных 
знаниях в области спортивной медицины, биомеханики и физиологии, а также на практическом опыте 
тренеров и преподавателей. Только путём интеграции этих знаний и опыта возможно разработать и 
внедрить эффективные стратегии, направленные на снижение риска спортивных травм и обеспечение 
безопасных условий для занятий спортом. 

Факторы риска спортивного травматизма: комплексный анализ 
Для разработки эффективных стратегий профилактики спортивных травм необходимо глубокое 

понимание факторов, предрасполагающих к их возникновению. Эти факторы можно разделить на две 
основные группы: внутренние (индивидуальные характеристики спортсмена) и внешние (связанные с 
окружающей средой и тренировочным процессом). 

1. Внутренние факторы риска: 
• Анатомические особенности: анатомическое строение тела спортсмена может существенно 

влиять на риск получения травм. 
• Деформации стопы (например, плоскостопие, вальгусная деформация) нарушают биомеха-

нику движения, приводя к перегрузке суставов нижних конечностей и повышая риск развития травм го-
леностопа, колена и бедра. 

• Нестабильность суставов (например, в плечевом или коленном суставе) обусловлена слабо-
стью связочного аппарата [1; 2] или нарушением нейромышечного контроля. Это повышает риск выви-
хов, подвывихов и повреждений связок при выполнении движений, требующих высокой амплитуды или 
внезапных изменений направления. 

• Недостаточный уровень физической подготовки. Общее физическое состояние спортсмена 
напрямую связано с его устойчивостью к травмам. 

• Слабая мускулатура не обеспечивает достаточную поддержку и стабилизацию суставов, что 
делает их более уязвимыми к повреждениям. Слабость мышц кора (мышц живота, спины и таза) нару-
шает стабильность позвоночника и увеличивает риск развития болей в спине. 

• Предыдущие травмы. Перенесённые ранее травмы значительно увеличивают риск повтор-
ного травматизма. 

• Психологический фактор также играет роль, поскольку страх повторной травмы может вли-
ять на технику выполнения упражнений и приводить к подсознательному избеганию определённых 
движений, что может нарушить координацию и повысить риск травм в других областях [8]. 

• Возраст и пол. Риск определённых видов травм варьируется в зависимости от возраста и 
пола спортсмена. 

2. Внешние факторы риска: 
• Неправильный тренировочный процесс. Ошибки в планировании и организации тренировоч-

ного процесса являются одной из основных причин спортивного травматизма [4]. 
• Перетренировка возникает, когда интенсивность и объём тренировок превышают способ-

ность организма к восстановлению. Это приводит к истощению ресурсов, снижению иммунитета и по-
вышению риска травм. 

• Недостаточный отдых не позволяет организму полноценно восстановиться после нагрузок, 
что также повышает риск перетренировки и травм. 

• Неправильная техника выполнения упражнений приводит к неоптимальной нагрузке на су-
ставы и мышцы, увеличивая риск повреждений. Недостаточное внимание к обучению правильной тех-
нике, особенно при выполнении сложных и травмоопасных упражнений, является серьёзным фактором 
риска. 

• Быстрое увеличение интенсивности тренировок без достаточной адаптации организма по-
вышает риск перегрузочных травм. 

• Отсутствие индивидуализации тренировочного процесса не учитывает особенности спортс-
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мена, его уровень подготовки и предрасположенность к травмам, что может приводить к неадекватным 
нагрузкам и повышенному риску травм. 

• Неподходящее оборудование и экипировка. Некачественное или неправильно подобранное 
оборудование может значительно увеличить риск травм. 

• Неподходящая обувь не обеспечивает достаточную поддержку стопы и амортизацию, что 
может приводить к травмам голеностопа, колена и бедра. 

• Неблагоприятные условия окружающей среды: внешние условия могут существенно влиять 
на риск спортивного травматизма. 

• Некачественное покрытие спортивной площадки (неровности, ямы, скользкая поверхность) 
также может приводить к падениям и травмам. 

• Контактные ситуации. В игровых видах спорта столкновения с другими игроками являются 
частой причиной травм. 

• Нарушение правил игры (например, грубые подкаты в футболе, удары локтями в баскетбо-
ле) значительно увеличивает риск травм у соперников. 

• Агрессивное поведение и стремление к победе любой ценой могут приводить к умышлен-
ным нарушениям правил и нанесению травм соперникам. 

Понимание и учёт всех вышеперечисленных факторов риска является необходимым условием 
для разработки эффективных программ профилактики спортивных травм, направленных на создание 
безопасных условий для занятий спортом и поддержание здоровья спортсменов. 

Ранняя и точная диагностика спортивных травм играет критически важную роль в определении 
оптимальной стратегии лечения, ускорении процесса восстановления и минимизации риска развития 
долгосрочных осложнений, таких как хроническая боль, снижение функциональной активности и преж-
девременное прекращение спортивной карьеры. Современные подходы к диагностике спортивных 
травм объединяют в себе традиционные клинические методы с передовыми технологиями визуализа-
ции и функционального анализа, обеспечивая всестороннюю оценку состояния спортсмена. 

1. Клинический осмотр: основа диагностики спортивных травм 
Клинический осмотр является первым и зачастую наиболее важным этапом в диагностике спор-

тивной травмы. Тщательно проведённый осмотр позволяет получить ценную информацию о характере 
повреждения, механизме травмы и степени выраженности симптомов. Подробный сбор информации о 
механизме травмы (как произошла травма, какие движения выполнялись, какие силы воздействовали), 
времени возникновения симптомов, предшествующих травмах и заболеваниях, а также о виде спорта и 
уровне физической активности спортсмена позволяет составить предварительное представление о 
возможных повреждениях и спланировать дальнейшие диагностические процедуры. 

Оценка функционального состояния. Включает в себя оценку диапазона движений в суставах, 
силы мышц, стабильности суставов, наличия боли и отёка. 

Специальные тесты: Проведение специальных тестов, специфичных для каждого сустава и вида 
травмы, позволяет оценить целостность связок, сухожилий и других структур. Например, тест Лахмана 
и тест переднего выдвижного ящика используются для оценки целостности передней крестообразной 
связки коленного сустава, а тест Вальгуса и тест Варуса - для оценки боковых связок. 

2. Биомеханический анализ, выявление нарушений движения 
Этот метод позволяет выявить нарушения техники выполнения упражнений, асимметрию движе-

ний, неправильную нагрузку на суставы и другие факторы риска травматизма. 
• Кинематический анализ. Оценка положения тела и его частей в пространстве во времени. 

Позволяет измерить углы в суставах, скорость и ускорение движения. 
• Кинетический анализ. Оценка сил, действующих на тело во время движения. Позволяет из-

мерить силу реакции опоры, силу сцепления с поверхностью и другие параметры, характеризующие 
нагрузку на суставы и мышцы. 

Результаты биомеханического анализа используются для разработки индивидуальных программ 
тренировок и реабилитации, направленных на улучшение техники выполнения упражнений, коррекцию 
нарушений движения и снижение риска травм. 
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3. Диагностика нейромышечного контроля: оценка стабильности и координации. 
Нейромышечный контроль - это способность мышц быстро и эффективно реагировать на изме-

нения в положении тела и внешние воздействия, обеспечивая стабильность суставов и предотвращая 
травмы [11]. Нарушения нейромышечного контроля могут быть связаны с повреждением нервных во-
локон, ослаблением мышц, нарушением проприоцепции (чувства положения тела в пространстве) и 
другими факторами. 

Физическая подготовка играет важную роль в профилактике спортивных травм [6; 7], представляя 
собой многогранный процесс, направленный на повышение устойчивости организма спортсмена к раз-
личным видам нагрузок и минимизацию риска повреждений. Комплексная физическая подготовка 
включает в себя развитие широкого спектра физических качеств, от силы и выносливости до гибкости, 
координации и равновесия, а также интеграцию специализированных упражнений, направленных на 
профилактику травм, характерных для конкретного вида спорта. 

1. Развитие силы и выносливости: укрепление каркаса тела 
Сила и выносливость мышц играют решающую роль в стабилизации суставов, поддержании пра-

вильной осанки и обеспечении эффективного выполнения спортивных движений. 
• Укрепление мышц, стабилизирующих суставы. Сильные мышцы, окружающие суставы, 

обеспечивают их стабильность и предотвращают избыточные движения, которые могут приводить к 
травмам. Например, укрепление мышц ротаторной манжеты плеча помогает предотвратить вывихи 
плеча и повреждения сухожилий, а укрепление мышц бедра и голени снижает риск травм коленного 
сустава, таких как разрывы связок и повреждения менисков. 

• Повышение способности выдерживать длительные нагрузки. Выносливые мышцы меньше 
подвержены утомлению, что снижает риск ухудшения техники выполнения упражнений и возникнове-
ния ошибок, приводящих к травмам. Развитие общей выносливости с помощью аэробных упражнений 
(бег, плавание, велосипед) повышает устойчивость организма к нагрузкам и улучшает восстановление 
после тренировок. 

• Прогрессивное увеличение нагрузки. Нагрузку следует увеличивать постепенно, давая 
мышцам время на адаптацию. Слишком быстрое увеличение интенсивности или объёма тренировок 
может приводить к перегрузке мышц и суставов и повышать риск травм. 

2. Улучшение гибкости и растяжки: расширение границ движения. 
Гибкость и растяжка играют важную роль в увеличении амплитуды движений в суставах, улучше-

нии эластичности мышц и связок, а также снижении риска мышечных травм [5; 6; 9]. 
• Увеличение амплитуды движений в суставах: Достаточная амплитуда движений необходима 

для эффективного выполнения спортивных движений и предотвращения травм, связанных с ограниче-
нием подвижности. Регулярные упражнения на растяжку помогают улучшить гибкость и увеличить ам-
плитуду движений в суставах. 

• Снижение риска мышечных травм: Эластичные мышцы и связки менее подвержены растя-
жениям и разрывам. Регулярные упражнения на растяжку помогают поддерживать эластичность тканей 
и снижать риск мышечных травм. 

3. Функциональные тренировки: имитация спортивных движений 
Функциональные тренировки направлены на улучшение функциональной силы и стабильности, 

необходимых для эффективного выполнения спортивных движений. 
• Выполнение упражнений, имитирующих движения, используемые в конкретном виде спорта: 

Функциональные упражнения имитируют движения, которые спортсмен выполняет во время трениро-
вок и соревнований. Это позволяет улучшить координацию, силу и выносливость в специфических для 
данного вида спорта движениях. 

• Улучшение функциональной силы и стабильности. Функциональные тренировки включают в 
себя упражнения, направленные на укрепление мышц кора (мышц живота, спины и таза), которые 
обеспечивают стабильность позвоночника и таза. Укрепление мышц кора улучшает осанку, снижает 
риск болей в спине и повышает эффективность выполнения спортивных движений. 

• Многосуставные упражнения: Функциональные тренировки часто включают в себя многосу-



100 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

XXII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ставные упражнения (например, приседания, выпады, подтягивания), которые задействуют несколько 
групп мышц одновременно и имитируют естественные движения тела. 

Заключение. Профилактика спортивных травм представляет собой сложный, многокомпонент-
ный процесс, требующий всестороннего подхода, включающего анализ факторов риска, своевремен-
ную диагностику, эффективные методы реабилитации и грамотно организованную физическую подго-
товку. Внутренние и внешние факторы травматизма, такие как анатомические особенности спортсмена, 
уровень физической подготовки, технические ошибки в тренировочном процессе и неблагоприятные 
внешние условия, должны учитываться при разработке индивидуализированных программ тренировок 
и профилактики. 

Особую роль в предотвращении травм играет физическая подготовка, направленная на развитие 
силы, выносливости, гибкости и координации. При этом акцент должен делаться на функциональные 
тренировки, имитирующие спортивную деятельность и развивающие необходимые навыки. 

Интеграция психофизической оценки, регулярного контроля состояния спортсмена и персонали-
зированного подхода к тренировкам и восстановлению способствует снижению риска травматизма, по-
вышению спортивной результативности и продлению профессионального долголетия спортсменов. 

Таким образом, профилактика спортивных травм требует не только медицинской и биомеханиче-
ской компетенции, но и тесного взаимодействия между врачами, тренерами, психологами и самими 
спортсменами, что обеспечивает создание безопасной и продуктивной спортивной среды. 
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Аннотация. Данная работа посвящена актуальным вопросам влияния внутрикорпоративного обучения 
на профессиональный рост и развитие педагогов. Цель статьи заключается в рассмотрении существу-
ющих принципов  и подходов корпоративного обучения для педагогов общеобразовательного учрежде-
ния. Благодаря анализу литературных источников и анкетированию определены ключевые аспекты, 
принципы влияющие на профессионализм педагогов при  внутрикорпоративном обучении. 
Ключевые слова: корпоративное обучение, профессионализм, модель обучения, совершенствование 
навыков педагогов, образовательные учреждения, повышение квалификации.  
 
THE IMPACT OF INTRA-CORPORATE EDUCATION ON THE PROFESSIONALISM OF TEACHERS AT A 

GENERAL EDUCATION INSTITUTION 
 

Permyakova Olga Sergeevna 
 
Abstract: This work is devoted to topical issues of the impact of intra-corporate education on the professional 
growth and development of teachers. The purpose of the article is to review the existing principles and ap-
proaches of corporate training for teachers of educational institutions. Thanks to the analysis of literary 
sources and questionnaires, key aspects and principles influencing the professionalism of teachers in intra-
corporate education have been identified. 
Key words: corporate training, professionalism, learning model, teacher skills improvement, educational insti-
tutions, professional development. 

 
В современном мире, где все меняется, необходимо постоянно совершенствовать свои навыки 

свои навыки, чтобы оставаться конкурентоспособным и востребованным. Особенно актуален вопрос 
для преподавателей, национальный проект "Образование" ставит амбициозные цели, требующие от 
педагогических коллективов готовности к быстрым и качественным изменениям. Реализация феде-
ральных проектов, входящих в состав нацпроекта, предполагает внедрение инноваций, требующих от 
педагогов новых профессиональных навыков и компетенций. В этой связи, проект "Учитель будущего" 
акцентирует внимание на создании Национальной системы профессионального роста педагогических 
работников [1]. 

Традиционным видом дополнительного образования является повышение квалификации. Цель 
повышения квалификации это рост эффективности и качества трудовой деятельности, адаптация к из-
меняющимся условиям работы. Вместо того, чтобы оставаться в рамках устаревших подходов, повы-
шение квалификации позволяет педагогам идти в ногу со временем и адаптироваться к новым тенден-
циям в образовании [3]. 
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По результатам анкетирования, можно говорить о наличии определенного уровня доверия к су-
ществующей системе методической поддержки педагогов. 

Респонденты в определенной степени доверяют существующей системе методической помощи. 
Тем не менее, важно учитывать, что более половины учителей 56% – это не абсолютное большинство. 
Значительная часть 44% либо не уверена в эффективности предлагаемой поддержки, либо не может 
дать ей однозначную оценку. Это подчеркивает необходимость более глубокого изучения ситуации, 
увидеть новые возможности и стать более открытым к инновациям. Одним из ключевых инструментов 
повышения профессионализма педагогов и модернизации кадрового менеджмента в общеобразова-
тельных организациях является переход от традиционной методической работы к внутрикорпоратив-
ному обучению. 

Внутрикорпоративное обучение – это как индивидуально настроенная программа развития для 
сотрудников, продуманная и состоящая из нескольких этапов. Корпоративное обучение направлено на 
развитие ключевых компетенций: обучение акцентируется на формировании и улучшении навыков, 
необходимых для эффективной педагогической деятельности, таких как коммуникация, критическое 
мышление, креативность и сотрудничество. Также предусмотрена адаптация к новым технологиям: 
педагоги имеют возможность освоить современные образовательные технологии и инструменты, что 
позволяет им создавать более интерактивные и увлекательные уроки [2,3]. 

Внутрикорпоративное обучение служит платформой для обмена опытом между педагогами, спо-
собствуя распространению лучших практик и инновационных подходов. Инвестиции в профессиональ-
ное развитие педагогов также повышают их мотивацию и вовлеченность в работу, что положительно 
сказывается на качестве образования.  

В основе эффективного корпоративного обучения лежат несколько важных положений. Во-
первых, оно должно быть ориентировано на стратегию организации, готовя педагогический состав к 
достижению общих целей, а не просто повышая их квалификацию [4]. Во-вторых, важен командный 
дух, когда обучение способствует формированию сплоченной команды, работающей над развитием 
организации. В-третьих, необходимо социальное партнерство, то есть привлечение внешних ресурсов 
и опыта для реализации стратегии развития. Кроме того, обучение должно строиться на компетент-
ностном подходе, определяя необходимые навыки и разрабатывая индивидуальные образовательные 
маршруты для каждого педагога. Важно создать атмосферу креативности и вовлеченности, стимули-
рующую профессиональный и личностный рост, возможно, с использованием игровых элементов и 
технологий. 

Не менее важен свободный доступ к знаниям, обеспечивающий синергетический эффект за счет 
использования внутренних и внешних интеллектуальных ресурсов. Обучение должно быть гибким и 
индивидуализированным, учитывая роль каждого сотрудника в команде, его уровень компетенций и 
текущие задачи. И, наконец, лидерство руководства, проявляющееся в их активном участии в процессе 
обучения, является критически важным фактором успеха [5]. 

Внутрикорпоративное обучение, опирающееся на эти принципы: (принцип стратегической 
направленности, командного подхода, социального партнерства, компетентностного подхода, креатив-
ности и вовлеченности свободного доступа к знаниям, гибкости и индивидуализации, а также принцип 
лидерства). Будет являться эффективным инструментом повышения мотивации и качества педагоги-
ческой деятельности. Реализация этих принципов позволит подготовить учителей к вызовам совре-
менного образования, способствовать внедрению инновационных технологий и обеспечит устойчивое 
развитие образовательной системы в условиях быстро меняющихся требований и стандартов [4]. 

Таким образом, в динамично меняющемся мире образования, постоянное совершенствование 
профессиональных навыков является не просто желательным, а необходимым условием для успеш-
ной работы педагога. Национальный проект "Образование" и, в частности, проект "Учитель будущего", 
ставят перед педагогическим сообществом глобальные задачи, требующие готовности к инновациям и 
освоению новых компетенций. 

Традиционные формы повышения квалификации, безусловно, важны, однако, для достижения 
качественно нового уровня профессионального развития, необходимо двигаться в направлении внут-
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рикорпоративного обучения. Данный подход, ориентированный на индивидуальные потребности педа-
гогов и специфику образовательной организации, позволяет более эффективно развивать компетен-
ции, адаптироваться к новым технологиям и обмениваться опытом. 

Результаты анкетирования, выявившие неоднозначное отношение к существующей системе ме-
тодической поддержки, подчеркивают необходимость переосмысления подходов к профессиональному 
развитию педагогов. Переход к внутрикорпоративному обучению, основанному на принципах ориента-
ции на практику, активном вовлечении педагогов и создании благоприятной среды для обмена опытом, 
представляется перспективным направлением. 

Инвестиции в профессиональное развитие педагогов – это инвестиции в будущее образования. 
Внутрикорпоративное обучение, как инструмент модернизации кадрового менеджмента, способно не 
только повысить квалификацию педагогов, но и повысить их мотивацию, вовлеченность и, в конечном 
итоге, качество образования, предоставляемого подрастающему поколению. Непрерывное развитие и 
адаптация к новым вызовам – это первостепенный фактор успеха в современном образовательном 
пространстве. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются тренировочные методики для различных возрастных 
групп, подчеркивая их особенности и принципы. Особое внимание уделяется адаптации программ под 
физиологические и психологические потребности детей, подростков, взрослых и пожилых людей. Опи-
сываются основные направления тренировок, их цели и методы, а также важность индивидуального 
подхода для достижения максимальной эффективности и предотвращения травм. Статья подчеркивает 
роль систематической физической активности в поддержании здоровья, профилактике заболеваний и 
улучшении качества жизни на всех этапах жизненного пути. 
Ключевые слова: Тренировочные методики, возрастные группы, физическая активность, здоровье, 
развитие детей, подготовка подростков. 
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Abstract: This article discusses training techniques for different age groups, emphasizing their features and 
principles. Special attention is paid to adapting programs to the physiological and psychological needs of chil-
dren, adolescents, adults and the elderly. It describes the main areas of training, their goals and methods, as 
well as the importance of an individual approach to achieve maximum effectiveness and injury prevention. The 
article highlights the role of systematic physical activity in maintaining health, preventing diseases, and improv-
ing the quality of life at all stages of life. 
Keywords: Training methods, age groups, physical activity, health, child development, adolescent training, 
prevention. 

 
Тренировочные методики для разных возрастных групп являются важнейшим аспектом спортив-

ной и оздоровительной деятельности, поскольку физиологические особенности, уровень физической 
подготовленности, а также индивидуальные потребности и цели у людей различных возрастов значи-
тельно отличаются. Именно поэтому разработка и внедрение возрастосообразных программ трениро-
вок требуют учета множества факторов, таких как особенности обмена веществ, состояние сердечно-
сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, психоэмоционального состояния, а также личных 
предпочтений и мотивации. В этом контексте важно подчеркнуть, что правильно подобранные методи-
ки способствуют не только улучшению физического состояния, но и формированию положительного 
отношения к активному образу жизни, что особенно важно для закрепления здоровых привычек. 

В физическом воспитании детей и подростков акцент делается на развитие общей моторики, ко-
ординации, выносливости, силы и формировании позитивного отношения к физической активности. 
Тренировки должны быть безопасными, интересными и способствовать развитию гибкости, ловкости, 
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быстроты реакции, а также управлению телом. Для детей широко используются игровые формы, по-
вышающие мотивацию, развивающие моторику, укрепляющие сердечно-сосудистую систему и иммуни-
тет. В тренировках подростков особое внимание уделяется развитию силовых и выносливых качеств, 
координации, реакции и скорости, подготовке к будущей физической активности. Важен баланс нагру-
зок и восстановления, индивидуальный подход, а также использование разнообразных упражнений, 
командных игр и соревновательных элементов для развития командного духа и лидерских качеств [1].  

Особое место занимают методики, направленные на укрепление здоровья и профилактику раз-
личных заболеваний, связанных с малоподвижным образом жизни, неправильной осанкой или избы-
точным весом. В этом возрасте необходимо учитывать особенности психоэмоционального развития 
подростков, стимулировать их интерес к занятиям и помогать формировать устойчивую мотивацию к 
регулярным тренировкам. В целом, тренировки для детей и подростков должны быть насыщенными, 
разнообразными, безопасными и способствовать гармоничному развитию всех систем организма. 

Для взрослых тренировочные методики ориентированы на поддержание и укрепление общего 
здоровья, профилактику хронических заболеваний, а также повышение работоспособности и качества 
жизни. В этом возрасте организм уже не развивается так быстро, а физиологические процессы замед-
ляются, поэтому важна систематическая и правильно организованная нагрузка. В тренировочных про-
граммах для взрослых широко используют аэробные упражнения, такие как ходьба, бег, плавание, езда 
на велосипеде, что способствует развитию сердечно-сосудистой системы, улучшению обменных про-
цессов и повышению выносливости. Эти виды активности позволяют укрепить сердце и сосуды, сни-
зить уровень холестерина и сахара в крови, а также снизить риск развития гипертонии, ишемической 
болезни сердца и других хронических заболеваний [2]. 

Ключевым компонентом для взрослых являются силовые тренировки, направленные на укрепле-
ние мышечной массы и костей, что особенно важно в условиях снижения уровня гормонов и мышечной 
массы с возрастом. В этих тренировках используют упражнения с собственным весом, свободными ве-
сами, тренажерами, а также функциональные комплексы, имитирующие повседневные движения. Важ-
ным аспектом является постепенное увеличение интенсивности нагрузок, контроль техники выполне-
ния упражнений и соблюдение режима отдыха, что помогает снизить риск травм и обеспечить долго-
срочную эффективность тренировочного процесса [3]. 

Гибкость и растяжка также занимают значимое место в программах для взрослых, поскольку по-
могают сохранять подвижность суставов, предотвращать развитие мышечных контрактур и повышать 
качество жизни. В этом возрасте важно учитывать индивидуальные особенности, наличие хронических 
заболеваний и противопоказаний, что требует адаптации тренировочных программ под конкретного че-
ловека. Например, для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата предпочтительнее исполь-
зовать упражнения на растяжение, плавание или пилатес, а для тех, кто занимается для повышения 
общей физической формы, — комбинированные программы с аэробными и силовыми упражнениями. 

В геронтологической практике физической реабилитации разработка специализированных тре-
нировочных методик приобретает особую актуальность в связи с возраст-ассоциированными измене-
ниями: саркопенией, снижением минеральной плотности костной ткани, нарушением равновесия и 
ограничением подвижности. Целью данных программ является поддержание мобильности, гибкости, 
баланса, а также профилактика падений посредством щадящих упражнений (гидрокинезотерапия, йога, 
пилатес, упражнения с минимальным отягощением). Первостепенное значение уделяется безопасно-
сти и минимизации риска травм за счет специализированного оборудования и стандартизации техники. 
Программы также направлены на улучшение кардиореспираторной функции, метаболизма, профилак-
тику остеопороза и остеоартрита, а также на оптимизацию психоэмоционального статуса. Ключевым 
является индивидуализированный подход, учет коморбидности и постепенное увеличение нагрузки. 
Групповые занятия служат фактором социализации и поддержания социальной активности [4]. 

Правильный подбор и систематизация физических нагрузок, учитывающих возраст, уровень подго-
товки и индивидуальные потребности, являются основой сохранения и укрепления здоровья, а также по-
вышения качества жизни. Формирование устойчивой привычки к регулярной физической активности спо-
собствует долгосрочному сохранению работоспособности, профилактике заболеваний и психологическо-
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му благополучию. Комплексный подход к созданию программ тренировок, адаптированных к возрасту и 
состоянию организма, с использованием новых методов и средств, приобретает особое значение. 
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию влияния спортивных игр на развитие командных 
качеств у детей и подростков. В ней рассматриваются теоретические основы формирования социаль-
ных навыков через игровые виды деятельности, а также практические механизмы их реализации в об-
разовательной практике. Особое внимание уделяется роли педагогической поддержки, современных 
технологий и систематической практики в укреплении командного духа, ответственности, лидерских и 
коммуникативных навыков. В статье представлены рекомендации по организации игровых занятий для 
максимизации их воспитательного эффекта, а также анализируются перспективы использования инно-
вационных технологий для развития командных компетенций. Итоги исследования подтверждают важ-
ность спортивных игр как эффективного средства формирования социально значимых личностных ка-
честв у молодого поколения. 
Ключевые слова: Спортивные игры, командные качества, социализация, развитие лидерства, ко-
мандный дух, воспитание. 
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Abstract: This article is dedicated to exploring the influence of sports games on the development of team 
qualities in children and adolescents. It examines the theoretical foundations of social skill formation through 
game-based activities, as well as practical mechanisms for their implementation in educational practice. Spe-
cial attention is given to the role of pedagogical support, modern technologies, and systematic practice in 
strengthening team spirit, responsibility, leadership, and communication skills. The article provides recom-
mendations for organizing gaming activities to maximize their educational impact and analyzes the prospects 
of using innovative technologies to develop team competencies. The findings confirm the importance of sports 
games as an effective means of fostering socially significant personal qualities in the younger generation. 
Keywords: Sports games, team qualities, socialization, leadership development, team spirit, upbringing. 

 
Формирование командных качеств у детей и подростков является важной задачей современного 

воспитания и педагогики физической культуры. В условиях динамичного развития общества и увеличе-
ния роли командных видов деятельности особое значение приобретает использование спортивных игр 
как эффективного средства воспитания социальных и личностных качеств. Спортивные игры не только 
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способствуют физическому развитию, но и позволяют развивать такие важные социальные навыки, как 
коммуникабельность, ответственность, умение работать в команде, лидерство и способность к взаимо-
помощи. В данной статье рассматривается влияние спортивных игр на развитие командных качеств у 
детей и подростков, а также раскрываются механизмы формирования этих качеств в процессе игровых 
занятий. 

Спортивные игры — это вид деятельности, который включает в себя элементы соревнователь-
ности, взаимодействия и согласованных действий участников. Согласно педагогической теории, такие 
игры создают условия для формирования у детей и подростков важных социальных навыков и лич-
ностных качеств. В процессе командных спортивных игр у участников развивается чувство ответствен-
ности за результат, умение взаимодействовать, проявлять инициативу и адаптироваться к меняющим-
ся условиям. Важным аспектом является то, что спортивные игры способствуют формированию ко-
мандного духа, взаимного доверия и уважения, что является базой для успешной социальной адапта-
ции и развития гражданских качеств. 

Исследования показывают, что именно игровые формы обучения позволяют наиболее эффек-
тивно развивать командные навыки, поскольку они создают естественную мотивацию к совместным 
действиям и способствуют закреплению положительных социальных моделей поведения. В этом кон-
тексте, спортивные игры выступают как средство формирования не только физических, но и социаль-
ных компетенций, необходимых для полноценной социализации личности [1, с. 272]. 

На практике использование спортивных игр в образовательной и воспитательной деятельности 
способствует развитию у детей и подростков таких командных качеств, как ответственность, умение 
слушать и слышать партнеров, способность к взаимопомощи и сотрудничеству. Эти навыки проявля-
ются в процессе совместной деятельности, а также в условиях соревновательного взаимодействия, 
когда необходимо принимать коллективные решения, распределять роли и достигать общих целей. 

Особенно важным является развитие лидерских качеств, инициативности и организаторских спо-
собностей. В процессе игровых ситуаций у детей формируются навыки руководства группой, умение 
мотивировать и направлять команду, а также принимать ответственность за результаты. Кроме того, 
игровые ситуации учат детей преодолевать конфликты, договариваться и находить компромиссы, что 
является важным аспектом формирования социального интеллекта [2]. 

Исследования подтверждают, что регулярные занятия спортивными играми способствуют укреп-
лению межличностных связей, развитию чувства коллективизма и повышению уровня социальной от-
ветственности. В результате дети и подростки приобретают ценностные ориентиры, связанные с ко-
мандной работой, уважением к другим и ответственностью за общий результат 

Механизм развития командных качеств через спортивные игры предполагает последовательное 
и систематическое воздействие педагогического процесса. В первую очередь, важна правильная орга-
низация игрового процесса, включающая создание условий для активного взаимодействия участников, 
формирования игровых команд, определения правил и целей игры. В процессе игры у участников 
формируются навыки коммуникации, сотрудничества и разрешения конфликтных ситуаций [3] . 

Кроме того, важную роль играет педагогическая поддержка и обратная связь. Воспитатель или 
тренер должен стимулировать развитие командных качеств, поощрять инициативу, помогать в преодо-
лении трудностей и анализировать игровые ситуации. Важным аспектом является формирование у де-
тей понимания ценности командной работы, а также развитие у них чувства принадлежности к группе и 
ответственности за её успехи и неудачи. 

Не менее значимым является создание позитивной игровой атмосферы, которая способствует 
развитию доверия и взаимного уважения среди участников. В процессе совместных игр у детей фор-
мируются навыки саморегуляции, терпения и настойчивости, а также умение адаптироваться к меняю-
щимся условиям [4]. 

Таким образом, спортивные игры являются мощным средством формирования командных ка-
честв у детей и подростков. Они способствуют развитию таких социальных навыков, как ответствен-
ность, коммуникабельность, лидерство, взаимопомощь и умение работать в коллективе. Важнейшим 
условием эффективности данного процесса является правильная организация игровой деятельности, 
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систематическая практика и педагогическая поддержка. Внедрение спортивных игр в образовательную 
и воспитательную практику способствует не только физическому развитию, но и формированию соци-
ально значимых личностных качеств, необходимых для успешной социализации и полноценного разви-
тия личности. В будущем необходимо продолжать исследования в области оптимизации методов ис-
пользования спортивных игр для развития командных качеств, что позволит повысить эффективность 
воспитательного процесса и подготовить молодых людей к активной гражданской позиции и социаль-
ной ответственности. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности физической подготовки военнослужащих, 
специализирующихся на управлении беспилотными летательными аппаратами в учебных центров. 
Анализируются специфика профессиональной деятельности операторов БПЛА, предъявляемые тре-
бования к их физическим качествам и психофизиологической устойчивости, а также методы и средства 
физической подготовки, направленные на оптимизацию их работоспособности и повышение эффек-
тивности выполнения боевых задач. Особое внимание уделяется комплексному подходу к физической 
подготовке, включающему развитие физических качеств, формирование навыков выживания в экстре-
мальных условиях и поддержание высокого уровня психоэмоциональной устойчивости. 
Ключевые слова: БПЛА, физическая подготовка, учебный центр, военнослужащие, оператор, физиче-
ские качества, экстремальные условия. 
 

FEATURES OF PHYSICAL TRAINING OF MILITARY PERSONNEL OF OPERATORS OF UNMANNED 
AERIAL VEHICLES IN TRAINING CENTERS 

 
Arzhakov Viktor Viktorovich, 

Dubrovsky Alexander Vladimirovich 
 
Abstract: This article examines the features of the physical training of military personnel specializing in the 
management of unmanned aerial vehicles in training centers. The specifics of the professional activities of 
UAV operators and the requirements for their physical qualities are analyzed and psychophysiological stability, 
as well as methods and means of physical training aimed at optimizing their performance and increasing the 
effectiveness of combat missions. Special attention is paid to an integrated approach to physical fitness, in-
cluding the development of physical qualities, the formation of survival skills in extreme conditions and main-
taining a high level of psycho-emotional stability. 
Keywords: UAV, physical training, training center, military personnel, operator, physical qualities, extreme 
conditions. 

 
Современные вооруженные конфликты характеризуются широким применением беспилотных 

летательных аппаратов (далее – БПЛА) для выполнения разведывательных, ударных и вспомогатель-
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ных задач. Эффективность применения БПЛА во многом зависит от уровня подготовки военнослужа-
щих, управляющих этими комплексами. В связи с этим, физическая подготовка операторов БПЛА при-
обретает особое значение и требует разработки специализированных программ, учитывающих специ-
фику их профессиональной деятельности [1, с. 51]. 

Профессиональная деятельность оператора БПЛА отличается от деятельности военнослужащих 
других специальностей рядом существенных особенностей [5, с. 166; 2, с. 222]: 

 высокая степень интеллектуальной нагрузки: Операторы БПЛА должны обладать развитым 
аналитическим мышлением, способностью быстро принимать решения в сложных ситуациях и коорди-
нировать свои действия с другими подразделениями; 

 длительное пребывание в статичном положении: Работа оператора БПЛА часто связана с 
длительным пребыванием в сидячем положении перед мониторами, что может приводить к развитию 
гиподинамии, ухудшению кровообращения и снижению общей работоспособности; 

 повышенная нервно-психическая нагрузка: Операторы БПЛА несут ответственность за 
управление дорогостоящим оборудованием и принятие решений, которые могут иметь серьезные по-
следствия. Это требует высокого уровня психоэмоциональной устойчивости и стрессоустойчивости; 

 возможность действий в отрыве от основных сил: в ряде случаев операторы БПЛА могут 
действовать в составе мобильных групп в отрыве от основных сил, что предъявляет повышенные тре-
бования к их физической выносливости, навыкам выживания в экстремальных условиях и умению дей-
ствовать в составе команды. 

Исходя из указанных особенностей, к физической подготовке операторов БПЛА предъявляются 
следующие требования (рис. 1): 

 

 
Рис. 1. Требования операторов БПЛА к физической подготовке 

 
В учебных центрах, занимающихся подготовкой операторов БПЛА, необходимо использовать 

комплексный подход к физической подготовке, включающий следующие основные компоненты [3, с. 50; 
4, с. 125]: 

 общая физическая подготовка – развитие общей выносливости, силы, гибкости и координа-
ции движений. В качестве средств используются непрерывный равномерный длительный бег, плава-
ние, лыжные гонки, упражнения с отягощениями, гимнастические упражнения и спортивные игры; 

 специальная физическая подготовка – развитие физических качеств, необходимых для эф-
фективного выполнения профессиональной деятельности. В качестве средств используются упражне-
ния, имитирующие работу оператора БПЛА (например, работа с симуляторами управления), упражнения 
на развитие статической выносливости, координации движений и зрительно-моторной координации; 

 психофизиологическая подготовка – повышение психоэмоциональной устойчивости, разви-
тие навыков саморегуляции и управления стрессом. В качестве средств используются аутотренинг, ме-
дитация, дыхательные упражнения, психологические тренинги и моделирование стрессовых ситуаций; 
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 военно-прикладная подготовка – направлена на формирование навыков выживания в экс-
тремальных условиях, ориентирования на местности, оказания первой медицинской помощи и защиты 
от нападения противника. В качестве средств используются занятия по тактической подготовке, инже-
нерной подготовке, медицинской подготовке и выживанию в различных климатических и географиче-
ских условиях. 

При разработке программ физической подготовки необходимо учитывать индивидуальные осо-
бенности военнослужащих, их уровень физической подготовленности и специфику выполняемых за-
дач. Важно использовать современные методы и технологии обучения, включая использование трена-
жеров и симуляторов, а также интерактивных обучающих программ. 

Эффективность физической подготовки операторов БПЛА в учебных центрах должна оценивать-
ся по следующим критериям (рис. 2): 

 

 
Рис. 2. Критерии оценивания эффективности  

физической подготовки операторов БПЛА 
 

Результаты оценки эффективности физической подготовки должны использоваться для коррек-
тировки программ обучения и повышения качества подготовки операторов БПЛА. 

Физическая подготовка военнослужащих БПЛА в учебных центрах является важным фактором, 
определяющим эффективность их профессиональной деятельности. Для достижения высоких резуль-
татов необходимо использовать комплексный подход, включающий развитие специализированных фи-
зических качеств, повышение общей физической работоспособности, формирование навыков выжива-
ния в экстремальных условиях и повышение психоэмоциональной устойчивости. Необходимо постоян-
но совершенствовать методы и средства физической подготовки, учитывать индивидуальные особен-
ности военнослужащих и использовать современные технологии обучения. Только в этом случае мож-
но обеспечить высокий уровень готовности операторов БПЛА к выполнению боевых задач в современ-
ных условиях. 
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Аннотация: в статье рассматривается роль чат-ботов как инновационного инструмента в системе 
среднего профессионального образования, способного автоматизировать ответы на типовые вопросы 
студентов и оптимизировать работу преподавателей. Внедрение чат-бота позволяет существенно 
упростить процесс получения информации для студентов и освободить время преподавателей для бо-
лее глубокой работы с группой. Для снижения нагрузки на преподавателя, из-за необходимости работы 
с большим количеством студентов, быстрым доступом к информации, внедрение и применение инно-
вационного метода. Использование чат-ботов способствует улучшению коммуникации между студен-
тами и преподавателями. Чат-боты интеллектуальные системы, предназначенные для автоматизации 
процессов коммуникации и обучения. 
Ключевые слова: чат-боты, коммуникации, эффективность образовательного процесса, поддержка 
студента, личное взаимодействие. 
 

A CHATBOT. AN EFFECTIVE INTERACTIVE TOOL FOR THE EDUCATIONAL PROCESS 
 

Makarova Victoria Anatolyevna, 
Malysh Anatoly Evgenievich 

 
Abstract: the article examines the role of chatbots as an innovative tool in the system of secondary vocational 
education, capable of automating answers to typical student questions and optimizing the work of teachers. 
The introduction of a chatbot makes it possible to significantly simplify the process of obtaining information for 
students and free up teachers' time for deeper work with the group. To reduce the burden on the teacher, due 
to the need to work with a large number of students, quick access to information, the introduction and applica-
tion of an innovative method. The use of chatbots helps to improve communication between students and 
teachers. Chatbots are intelligent systems designed to automate communication and learning processes. 
Keywords: chatbots, communication, effectiveness of the educational process, student support, personal in-
teraction. 

 
Цель повышение эффективности образовательного процесса и взаимодействия между препода-

вателями и студентами. Исследование. В опросе приняли участие онлайн-опрос 24 преподавателя ме-
дицинского факультета, преимущественно это были женщины до 55 лет(рис.1). Онлайн-опросник из 
вопросов закрытого и открытого типа. Метод исследования использовался аналитический, анкетирова-
ние, опрос и статистическая обработка полученных результатов.  
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Рис. 1. Распределение по возрасту 

 
Перед чат-ботом для преподавателя стоят конкретные цели, возможность обеспечения круглосу-

точной поддержки студентов [1]. Чат-боты могут отвечать на вопросы студентов в любое время. Чат-
боты выполняют задачи, как напоминания о сроках сдачи заданий, проверка тестов и выдача обратной 
связи(рис.2). 
 

 
Рис. 2. Повышение мотивации студентов 

 
Интерактивный формат общения с ботами делает обучение более интересным и удобным для 

новых поколений. Это способствует повышению мотивации студентов.  
 

 
Рис. 3. Автоматизация рутинных задач преподавателя 

 
Боты могут адаптировать ответы и задания в зависимости от уровня знаний каждого студента. 
Многие преподаватели видят в чат-ботах значительный потенциал для улучшения образова-

тельного процесса, особенно в таких аспектах, возможность чат-ботов брать на себя рутинные задачи, 
такие как ответы на часто задаваемые вопросы, рассылка уведомлений, проверка тестов(рис3). Чат-
боты обеспечивают круглосуточный доступ студентов к информации [2].  
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Рис. 4. Обеспечение круглосуточной поддержки студента 

 
Преподаватели отмечают, что они помогает решать проблемы с коммуникацией, особенно в ди-

станционном или смешанном формате обучения(рис.4). Чат-боты могут сделать процесс обучения бо-
лее интерактивным и интересным для студентов за счёт геймификации и адаптации содержания.  
 

 
Рис. 5. Использование чат-ботов в работе 

 
Однако, многие преподаватели, особенно старшего поколения, испытывают трудности с освое-

нием новых технологий, считают использование чат-ботов сложным и требуют дополнительного обуче-
ния (рирс.5). Некоторые преподаватели сомневаются, что чат-боты могут полноценно заменить их вза-
имодействие со студентами, особенно в вопросах обучения сложным темам [3], а также считают чат-
ботов ненадёжными и неспособными решать сложные образовательные задачи.  

 

 
Рис. 6. Нейтральное отношение к чат-ботам 

 
Часть преподавателей воспринимают чат-ботов как угрозу своей профессиональной роли, пола-

гая, что технологии со временем могут заменить их(рис.6). 
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Рис. 7. Отрицательное отношение к чат-ботам 

 
Большая часть используют чат-боты активно, четверть используют в ограниченной степени, тре-

тья часть преподавателей не используют чат-боты(рис7). Из-за опасения, что студенты будут исполь-
зовать чат-ботов для обмана, например, при выполнении заданий или тестов. Часто используется пре-
подавателем тестирование студентов (35%). Также преподаватели используют чат-боты для ответов 
на частые вопросы (25%) и различные организационные вопросы, например связанные с расписанием 
(20%) или для индивидуальной помощи студентам (15%) (рис.8). 

 

 
Рис. 8. Цели использования 

 

 
Рис. 9. Влияние чат-ботов на время работы преподавателя 
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Чат-боты существенно влияют на перераспределение рабочего времени преподавателей, 
предоставляя им возможность уделить больше времени творческим и образовательным задачам. Поз-
воляет сократить время на однотипные вопросы почти на 80% с помощью чат-ботов. [4]. Чат-боты мо-
гут предоставлять студентам персонализированные рекомендации по учебным материалам, базовые 
объяснения теории или давать ссылки на полезные ресурсы. Так как бот отвечает на базовые запросы, 
а преподаватель может сосредоточиться на сложных вопросах(рис.9). 

Использование чат-ботов позволяет адаптировать образовательный процесс под потребности 
каждого студента (рис.10). Могут предоставлять индивидуальные рекомендации по учебным материа-
лам, повторять сложные темы. Чат-боты доступны 24/7, что особенно важно для студентов с гибким 
графиком обучения. Они могут задавать вопросы и получать ответы в любое время, не ожидая личной 
встречи с преподавателем. Внедрение чат-ботов соответствует современным трендам цифровизации, 
которые требуют внедрения новых технологий в образовательные процессы. Это помогает образова-
тельным учреждениям быть конкурентоспособными [5]. 

 

 
Рис. 11. Значимость в образовательной деятельности 

 
Интерактивное взаимодействие с ботами, геймификация обучения и возможность быстрого по-

лучения обратной связи повышают интерес студентов к обучению и их мотивацию. Чат-боты должны 
быть интегрированы в учебные курсы, расписание, систему тестирования и другие элементы образо-
вательного процесса. Добавление игровых элементов (например, система очков, уровней, наград) в 
работу чат-ботов может повысить интерес студентов к обучению и сделать процесс более увлекатель-
ным [6]. Стилистика общения в чат-ботах играет важнейшую роль в их восприятии пользователями. 
Хорошо продуманная стилистика делает взаимодействие с ботом комфортным, понятным и даже при-
ятным [5]. Она зависит от целевой аудитории, задач бота, а также контекста его применения (образо-
вание, техническая поддержка, развлечение и т.д.). Стилистика общения чат-бота должна быть гибкой, 
понятной и адаптированной к целевой аудитории. Успешный бот тот, который общается дружелюбно и 
понятно. Учитывает контекст и настроение пользователя. Предоставляет информацию кратко  и эффек-
тивно. Хорошо продуманная стилистика обеспечивает не только комфортное взаимодействие, но и по-
вышает доверие и вовлечённость пользователей 

Выводы.  Использование чат-ботов позволяет модернизировать образовательный процесс, сде-
лать его более эффективным и привлекательным как для студентов, так и для преподавателей. Внед-
рение чат-ботов в систему среднего профессионального образования открывает новые возможности 
для повышения эффективности образовательного процесса, облегчения работы преподавателей и 
улучшения качества обучения. Успех внедрения зависит от качества подготовки, адаптации технологии 
под нужды образовательного учреждения и регулярной оценки её эффективности. Отношение препо-
давателей к чат-ботам варьируется от положительного до осторожного или скептического. Наиболее 
позитивно настроены преподаватели, которые уже имеют опыт работы с цифровыми технологиями и 
видят в чат-ботах инструмент для повышения эффективности своей работы. Для достижения макси-
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мальной эффективности важно правильно настроить чат-ботов, обучить преподавателей их использо-
ванию и регулярно собирать обратную связь для улучшения процесса. Также выявлено, что 
большинство преподавателей слышали о чат-ботах, однако уровень их использования остаётся отно-
сительно низким, особенно в среднем профессиональном образовании. Основными барьерами для 
внедрения чат-ботов среди преподавателей является недостаток знаний и навыков работы с техноло-
гиями. Отсутствие готовых решений, адаптированных к образовательным организациям. Сомнения в 
эффективности чат-ботов и их влиянии на учебный процесс. При этом преподаватели, использующие 
чат-боты, отмечают их пользу в автоматизации рутинных задач, повышении вовлечённости студентов и 
упрощении доступа к учебным материалам. Чат-боты позволяют сократить время на выполнение ру-
тинных задач, повысить вовлечённость студентов и обеспечить персонализированный подход к обра-
зованию. Цель достигается за счёт автоматизации коммуникации, упрощения доступа к информации и 
внедрения интерактивных методов обучения. 
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Аннотация: проблема совместимости в коллективе – одна из актуальных проблем и в то же время не-
достаточно разработанная. Исследования, направленные на выявление критериев совместимости, 
проведены лишь в некоторых видах спорта. Проблема в педагогической практике Высшей школы со-
стоит в том, что комплектование групп осуществляется из поступающих, занимающихся различными 
видами спорта, на определенный вид подготовки, без учета психологической совместимости. To есть 
актуальным является проблема сотрудничества студентов друг с другом, а без доверия, положитель-
ного психологического климата в коллективе не возможен эффективный педагогический процесс. 
Ключевые слова: психологическая совместимость, сплоченность, группа, студенты, акцентуации ха-
рактера, социально-психологический тренинг. 
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Abstract: The problem of compatibility in the team is one of the urgent problems and at the same time insuffi-
ciently developed. Studies aimed at identifying compatibility criteria have been conducted only in some sports. 
The problem in the pedagogical practice of Higher Education is that the recruitment of groups is carried out 
from applicants involved in various sports, for a certain type of training, without taking into account psychologi-
cal compatibility. That is, the problem of students' cooperation with each other is urgent, and without trust and 
a positive psychological climate in the team, an effective pedagogical process is not possible. 
Keywords: psychological compatibility, cohesion, group, students, character accentuation, socio-
psychological training. 

 
В педагогической практике высших учебных заведений существует тенденция формирования 

групп из обучающихся, специализирующихся в разных видах спорта и объединенных для освоения 
конкретного направления подготовки без учёта их индивидуально-психологических особенностей 
[2, с. 13].  

Объект научного исследования: психологическая совместимость студентов, занимающихся раз-
личными видами спорта  
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Предмет научного исследования: развитие групповой сплоченности в студенческой группе по-
средством социально-психологического тренинга. 

Гипотеза исследования: было сделано предположение, что специально разработанная и реали-
зованная программа социально-психологического тренинга, основанная на учете типов характера, по-
высит уровень психологической совместимости студенческой группы. 

Цель исследования: повысить уровень психологической совместимости студентов, занимающих-
ся различными видами спорта посредством социально-психологического тренинга. 

Задачи исследования:  
1. Проанализировать содержание и компоненты психологической совместимости, влияющие на 

совместную деятельность в коллективе, охарактеризовать социально-психологический тренинг как од-
но из средств развития групповой сплоченности. 

2. Определить типы характеров, уровень психологической совместимости внутри группы и вза-
имосвязь этих компонентов.  

3. Разработать и реализовать программу социально-психологического тренинга, направленно-
го на развитие сплоченности в исследуемой группе.  

Педагогический эксперимент был проведен с целью формирования сплоченности и необходимо-
го уровня психологической совместимости студенческой группы для эффективного процесса обучения 
посредством социально-психологического тренинга.  

В эксперименте принимали участие студенты 2 курса направления подготовки 49.03.01 «Физиче-
ская культура» (уровень бакалавриат) Великолукской государственной академии физической культуры 
и спорта в количестве 25 человек в период с сентября 2024 года по февраль 2025 года. 

В начале эксперимента, учитывая, что в основе сплоченного коллектива лежит оптимальное со-
четание личностных качеств и индивидуально-психологических особенностей студентов, была приме-
нена Методика психологических акцентуаций характера Г. Шмишека и К. Леонгарда [1, с. 45].  

Тестирование позволило выявить у испытуемых наиболее ярко выраженные черты характера и 
показало, что наибольшее число студентов имеют гипертимический (13,9%) и демонстративный тип 
характера (13,6%) (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Показатели оценки акцентуаций характера в начале эксперимента исследуемой группы 

 
Далее для оценки межличностных отношений и эмоционального климата в группе, была приме-

нена методика К.Э.Сишора на определение индекса групповой сплоченности. 
Анализ результатов тестирования показал, что наименьшая часть респондентов оценили уро-

вень групповой сплоченности как высокий (12%), большая часть опрошенных оценили свою группы по 
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шкале выше средней (52%), что говорит о достаточно благоприятной атмосфере в студенческой груп-
пе. (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Уровни групповой сплоченности студентов 2 курса в начале эксперимента 

 по результатам применения методики К.Э.Сишора 
 

Решая вторую поставленную нами задачу научного исследования для определения взаимосвязи 
полученных в начале эксперимента результатов нами был проведен статистический анализ данных с 
использованием корреляционного анализа по методу Пирсона (табл.1). 

 
Таблица 1 

Результаты корреляционного анализа r Пирсона между уровнем групповой сплоченности и 
оценками акцентуаций характера в начале эксперимента 

Показатели  
своместимости 

Типы характеров 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 – принадлежность к 
группе 

-0,06 -0,34 0,19 0,08 -0,42 0,25 0,21 0,19 0,54 0,06 

2 – желание сменить 
группу 

0,08 0,12 0,06 0,18 0,30 0,12 0,14 0,29 -0,02 0,19 

3 – взаимоотношения с 
членами группы 

-0,09 -0,05 0,66 0,13 -0,01 -0,14 0,46 0,29 -0,05 0,06 

4 - взаимоотношения с 
преподавателями 

-0,56 0,01 0,49 0,20 0,01 -0,19 0,16 0,31 -0,05 0,01 

5 – отношение к делу 
членов группы 

0,01 0,05 0,41 0,25 -0,09 -0,20 0,18 0,06 -0,01 -0,02 

 
На основании результатов предварительного эксперимента нами была составлена программа со-

циально-психологического тренинга, направленного на развитие сплоченности, создание более благо-
приятного психологического климата, и как следствие, формирование высокого уровня психологической 
совместимости в студенческой группе. Тренинг включал в себя упражнения и игры на командообразова-
ние, мозговой штурм, упражнения на знакомство и сплочение, подвижные игры, техники рефлексий и об-
ратной связи, а также организацию и проведение соревнований по различным видам гимнастики [3].  

В конце педагогического эксперимента была определена эффективность программы социально-
психологического тренинга, которая оценивалась путем сравнения изменений произошедших в харак-
тере испытуемых и в уровне групповой сплоченности. 
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В результате оценки повторного тестирования психологических акцентуаций характера, мы вы-
явили значительные изменения. Если в начале эксперимента доминирующими типами был гипертими-
ческий и демонстративный, то после эксперимента у наибольшего количества студентов преобладает 
экзальтированный (14%) и эмотивный (12,8%) тип характера (рис.4). Эти типы характеризуются боль-
шей внимательностью и способностью положительно воздействовать на атмосферу внутри группы и 
учебную деятельность. 

После тренинговой работы выявлено улучшение в том числе и групповой сплоченности, так как 
увеличилось число студентов, оценивающих сплоченность в группе на высокий уровень (24%) и на 
уровень выше среднего (68%) (рис.5) 

Таким образом, в ходе экспериментальной работы была подтверждена выдвинутая нами гипоте-
за и достигнута цель научного исследования. Мы доказали, что социально-психологический тренинг 
способствует повышению психологической совместимости в группе, где обучаются студенты, занима-
ющиеся различными видами спорта.  
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результаты диагностики актуального уровня развития мелкой моторики у детей четырех и пяти лет в 
лепке, а также рассмотрены методики диагностики уровня развития мелкой моторики у детей четырех и 
пяти лет в лепке. 
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Abstract: the paper considers the key factors of pedagogical diagnostics, analyzes the results of diagnostics 
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considers methods for diagnosing the level of fine motor skills development in children aged four and five 
years in modeling. 
Keywords: education, diagnostics, the level of development of fine motor skills in children aged 4-5 years in 
modeling. 

 
В исследовании принимали участие 22 ребенка 4-5 лет. На основе исследований А.А. Грибов-

ская, Т.С. Комарова, Е.А. Коссаковская, В.Б. Косминская, Н.Б. Халезова, Т.В. Черных, мы определили 
критерии и показатели актуального уровня развития мелкой моторики у детей 4-5 лет в лепке и подо-
брали соответствующие диагностические методики, представленные в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Диагностическая карта  

Показатель Диагностическая методика 

уровень владения детьми техническими приемами 
лепки  

Методика 1. «Уровень овладения детьми приема-
ми лепки» 

уровень владение представлениями о лепке Методика 2 «Уровень представления о лепки» 

уровень владения педагогами методическими 
приемами руководства лепкой  

Методика 3 «Владение педагогами методическими 
приемами руководства лепкой» 

 
Подробно остановимся на описание подобранных методик: 
1. Методика «Уровень овладения детьми приемами лепки» 
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Цель: выявить и описать уровень владения детьми приемами лепки. 
В связи с отсутствием специализированной диагностической методики, мы провели исследова-

ние в форме педагогического наблюдения. Этот метод позволяет оценить деятельность и поведение 
детей на основе определённых критериев. 

На занятиях лепкой педагоги ставят перед собой задачу развития детского творчества, форми-
рования у детей изобразительных и технических навыков, а также пробуждения интереса к этому виду 
деятельности. Система обучения в детском саду разработана таким образом, чтобы подготовить детей 
к школе. 

Чтобы провести наблюдение, мы организуем занятие по лепке на тему «Работа с глиной». Для 
каждого ребёнка будет подготовлен протокол с критериями, где мы будем отмечать наблюдаемые про-
явления с помощью условных обозначений, стараясь не привлекать внимания ребёнка. Критерии 
наблюдения основаны на методике лепки. Критерии разделены на две группы: технические аспекты 
лепки и смысловая составляющая. Вот эти критерии: 

– правильный выбор материалов для будущей работы; 
– подготовка рабочего места; 
– восприятие образца (интерес, длительное изучение деталей, сравнение с другими работа-

ми, вопросы о технике, применении, качестве и эстетике, вопросы о мастерах); 
– рассматривает (воспринимает) образец для работы (с интересом, долго, обращая внимание 

на детали, сравнивая с уже вылепленным, задавая вопросы о технике, задавая вопросы о применении 
поделки, задавая вопросы о качестве и эстетике, задавая вопросы о мастерах, ребенок затруднялся в 
передаче формы дымковской игрушки, при росписи игрушек ребенок допускает значительные ошибки в 
передаче народной росписи; 

– готовит глину (разминает, смачивает, необходимо хорошо отбить глину, чтобы из нее ушли 
пузырьки воздуха, и хорошенько помять руками); 

– использует приемы верно (верно, при выполнении задания ребенок иногда обращался к пе-
дагогу, при выполнении задания ребенок постоянно обращался к педагогу); 

–  уверенность (Не уверен, просит помощи; обращается за консультацией однократно; спокой-
но работает без обращений); 

– участвует в беседе по ходу лепки (задает и отвечает на вопросы о промысле, приводит при-
меры, рассказывает из опыта, просит посмотреть альбомы, иное); 

– интересуется поделкой (задает вопросы о дальнейшей судьбе поделки, о способах её пре-
зентации, о возможности её улучшения).  

– выводит разговор на иные стороны действительности и деятельности (интересуется русской 
культурой, говорит на занятиях о трудолюбии и аккуратности, расспрашивает о женских и мужских ро-
лях и т.д.); 

– аккуратность выполнения поделки; 
– готовность презентовать поделку (желает показать родителям, рассказывает о процессе из-

готовления, желает получить одобрение и ласку иное). 
На основании наблюдения, о каждом ребенке будет вынесено суждение по следующему принци-

пу, указанному в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Критерии наблюдения 

Критерий 0 1 1 3 4 5 

Интерес к лепке из глины (техническая 
сторона) 

      

Интерес к лепке из глины (культурная и 
смысловая сторона поделки) 
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Методика 2. «Уровень представления о лепки» 
Цель: выявить уровень владение представлениями о лепке. 
Методика представляет собой опрос детей по ряду подготовленных вопросов. Содержание во-

просов мы отобрали самостоятельно, на основе анализа методической и культурологической литера-
туры, вопросы указаны в таблице 3. 
 

Таблица 3 
 Содержание вопросов 

Вопрос Возможный вариант ответа 

1.Когда заглаживается готовое изделие? В конце работы  

2. Какая часть изделий лепится самой 
первой в предметной лепке? 

Туловище  

3. Какой инструмент используется во 
время лепки? 

Стеки 

4. Где зародился промысел дымковской 
игрушки? 

с. Дымково 

5. Когда используется грунтовка? После обжига 

6. К какой теме относится лепка фигуры 
животного? 

Предметная лепка 

7. Чем полезна глина? Смягчает кожу 

8.Основное свойство глины? Пластичность 

9.Что такое «изразцы»? Декоративная пластина 

10. В чем особенность композиционной 
лепки? 

Каждый выполняет по одному изделию, для коллективной 
работы 

 
За каждый верный ответ ребёнку начисляется 1 балл, если он демонстрирует понимание вопро-

са или делает обоснованные предположения, основываясь на общих знаниях о лепке. Таким образом, 
максимальное количество баллов, которое ребёнок может получить за опрос, составляет 10. 

Если ребёнок набирает от 10 до 8 баллов, это говорит о высоком уровне представлений о лепке, 
от 7 до 5 баллов – о среднем уровне, а от 4 до 0 баллов – о низком уровне. 

Методика № 3. «Владение педагогами методическими приемами руководства лепкой». 
Цель: изучить особенности владения педагогами методическими приемами руководства лепкой. 
Мы используем метод экспертной оценки, проводимой другими педагогами и методистами, осно-

вываясь на определённых критериях. Экспертная оценка является надёжным и экологически чистым 
инструментом для изучения работы других педагогов. Критерии оценки взяты из методических реко-
мендаций по лепке и рекомендаций по взаимодействию с детьми в продуктивной деятельности. 

Эксперты просматривают одно и то же занятие, оценивая каждый критерий по пятибалльной 
шкале, где 5 – наилучший показатель, а 0 – полное отсутствие. Критерии указаны в таблице 4. 

По результатам анализа протоколов экспертов мы сделаем выводы об особенностях работы пе-
дагога и определим актуальный уровень развития мелкой моторики у детей 4-5 лет в лепке. 

На основании полученных результаты определим общий актуальный уровень развития мелкой 
моторики у детей 4-5 лет в лепке на рисунке 1. 

Опишем полученные результаты подробнее: 
Анализ данных показал, что 0% (0 чел.) детей, имеют высокий уровень овладения детьми прие-

мами лепки.  
Средний уровень выявлен у 64% (14 чел.) У этих детей есть определённые знания и понимание 

процесса лепки, но они не могут работать самостоятельно и нуждаются в помощи воспитателя. Дети 
способны создавать не все предметы нужной формы, и лепка выполняется ими не в той технике, кото-
рую демонстрировал педагог. Во время росписи формы дети забывают о технике и раскрашивают так, 
как им нравится, без соблюдения правил. Тем не менее, их роспись имеет характерные особенности с 
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некоторыми неточностями. При выполнении задания ребёнок постоянно обращается за помощью к пе-
дагогу даже по мелочам. 

 
Таблица 4 

 Критерии наблюдения 

Критерий оценки 0 1 2 3 4 5 

Умение лепить предметы разной формы        

Умение расписывать в соответствии с особенностями 
народного промысла 

      

Ребенок правильно передал форму. Учел характерные 
особенности  

      

Ребенок в основном правильно передал форму        

Ребенок затруднялся в передаче формы        

Ребенок расписал формы       

При росписи формы ребенок допустил незначительные 
ошибки  

      

При росписи формы ребенок допускает значительные 
ошибки 

      

Ребенок самостоятельно лепил и расписывал        

При выполнении задания ребенок постоянно обращался 
к педагогу 

      

 

 
Рис. 1. Общий актуальный уровень развития мелкой моторики у детей 4-5 лет в лепке 

 
Низкий уровень показали 36% (8 чел.) У детей отсутствуют знания о правилах лепки, они не по-

нимают, как начать работу, и не способны действовать самостоятельно. Они не умеют лепить предме-
ты разных форм в заданной технике. Даже демонстрация педагога не помогла, дети просто не понима-
ли правил и последовательности процесса. При раскрашивании формы они допустили серьёзные 
ошибки, которые не исправили даже после замечания педагога. 

Большинство детей столкнулось с трудностями при выполнении заданий без помощи педагога. 
Ребята постоянно обращались за поддержкой к учителю. Многие дети испытывали затруднения с вы-
бором предмета для лепки, что замедляло процесс работы. Педагог был вынужден вмешиваться и по-
могать детям, направляя их действия. 

Анализ эксперимента показал следующие результаты: 
– недостаточный уровень знаний о лепке для детей этого возраста. 
– недостаточно развитые навыки и умения при создании лепных фигур. 
– низкое качество выполнения заданий. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются возможности повышения качества занятий в музейной 
педагогике на основе изучения нейропсихологических особенностей. Представлены результаты анали-
за исследования, которые подтверждают необходимость персонализированного подхода в организации 
музейных занятий и подчеркивают важность внедрения нейропсихологических подходов в музейную 
педагогику для повышения качества образовательного процесса. 
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Abstract. This article discusses the possibilities of improving the quality of classes in museum pedagogy 
based on the study of neuropsychological features. The results of the study analysis are presented, which con-
firm the need for a personalized approach in the organization of museum classes and emphasize the im-
portance of introducing neuropsychological approaches into museum pedagogy to improve the quality of the 
educational process. 
Keywords: museum pedagogy, neuropsychological features, individualization of classes, preschoolers. 

 
Ситуация и проблема. Как и общая педагогика, музейная педагогика базируется на необходи-

мости дифференциации подходов к обучающимся в образовательной деятельности музеев. Важно от-
метить, что большинство современных исследований по данной теме основаны исключительно на тео-
ретических принципах и практически не содержат рекомендаций по адаптации музейных программ с 
учетом нейропсихологических характеристик участников образовательного процесса. [1;2;3].  

Очевидно, что отсутствие практических решений в этой области приводит к снижению эффектив-
ности музейных занятий, особенно при работе с детьми и подростками с различными нейропсихологи-
ческими особенностями. Индивидуальный подход к занятиям, учитывающий эти особенности, значи-
тельно повысит результативность обучения, стимулируя мотивацию, интерес и активное участие обу-



130 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

XXII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

чающихся в процессе познания. Поэтому мы считаем, что изучение нейропсихологических особенно-
стей обучающихся и проведение занятий в музее с учетом индивидуальных нейропсихологических ха-
рактеристик является важным фактором для повышения качества музейного образования и более до-
ступной и результативной образовательной среды. 

Особенности проведения исследования. Цель исследования - разработка рекомендации по 
организации занятий в музее на основе нейропсихологических особенностей обучающихся. 

С целью выявления нейропсихологических особенностей исследовательской активности в му-
зейно-педагогической деятельности было проведено эмпирическое исследование на базе дошкольного 
образовательного учреждения — детского сада № 51, расположенного в г. Калининград. В исследова-
нии приняли участие 24 воспитанника (12 девочек и 12 мальчиков) в возрасте 6–7 лет. 

Оценка индивидуальных нейропсихологических особенностей респондентов нами проводилась с 
помощью опросника для оценки доминирования полушария и типа ВНД (Л.В. Яссман, В.Н. Даниленко, 
1999 г.) [4]. Для косвенной оценки результативности занятий для дошкольников в ходе музейной экс-
курсии использовался показатель интереса к занятиям, который изучался с помощью полуструктуриро-
ванного интервью «Насколько тебе было интересно и почему?» (Клименко Ю.С., 2025). 

Для выявления статистически значимых различий в уровнях вовлечённости и эмоциональной от-
клика обучающихся применялся U-критерий Манна—Уитни. На малых выборках о успешно выявляет 
статистически значимые различия в уровнях вовлеченности и эмоциональной реакции обучающихся 
двух групп – с преобладанием правого полушария и левого. 

Результаты и их интерпретация.  
Ниже представлены результаты исследования, отражающие мнение детей о формате музейных 

занятий. Мы проанализировали их уровень интереса, причины, как положительного восприятия, так и 
возможных недовольств, что позволит дать рекомендации по оптимизации формата музейных про-
грамм для более эффективного вовлечения детей в образовательный процесс. Результаты представ-
лены в таблице 1. 

Оценка формата музейных занятий, проведенная с 24 респондентами, продемонстрировала по-
ложительные результаты с некоторыми замечаниями, которые могут быть учтены для улучшения об-
разовательного процесса в будущем.  

Из общей выборки 11 детей поставили оценку 5 баллов, что составляет значительную часть 
(45,8%) участников. Эти оценки свидетельствуют о высоком уровне удовлетворенности форматами за-
нятий, которые были восприняты как интересные, интерактивные и познавательные. Дети оценили ис-
пользование различных методов, таких как практические упражнения, интерактивные элементы и 
мультимедийные материалы, что способствовало поддержанию их внимания и повышению вовлечен-
ности в процессе. 

В целом, формат музейных занятий получил положительную оценку, что свидетельствует о вы-
соком уровне интереса и удовлетворенности детей. Однако на основе обратной связи можно выделить 
несколько областей для улучшения. Основной запрос состоит в повышении уровня интерактивности, 
практической направленности и динамики занятий. Учет этих пожеланий поможет сделать занятия не 
только более увлекательными, но и эффективными в образовательном плане, способствуя более глу-
бокому вовлечению детей и улучшению их учебных результатов. 

Результаты полуструктурированного интервью и исследования нейропсихологических и личност-
ных особенностей для респондентов с доминирующим правым полушарием, представлены в таблице 
2, а с доминирующим левым полушарием – в таблице 2.  

Из 24 детей, участвующих в тестировании, большая часть проявила высокий интерес и вовле-
ченность в занятия. 14 детей продемонстрировали высокий уровень вовлеченности (уровень интереса 
4-5), что указывает на их активное участие в процессе и положительное восприятие формата занятий. 
Остальные 10 детей (с уровнем интереса 2-3) выразили меньший интерес, что связано с различными 
факторами, такими как длительность занятия, недостаток активности или скучность. 
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Таблица 1  
Результаты исследования мнения о формате музейных занятий 

№ Дети 
Оценка фор-
мата занятий 

(1-5) 

Пожелания  
по улучшению формата 

Примечания 

1 Анна 5 Больше времени на обсуждения Отличный формат, понравил-
ся 

2 Борис 3 Сделать занятия короче Занятие затянуто 

3 Виктория 5 Больше интерактивных заданий Отличное занятие 

4 Дарина 2 Больше активности, игр Занятие слишком длинное 

5 Егор 4 Увеличить практические задания Приятная форма, но хотелось 
бы больше активности 

6 Иван 4 Меньше теории, больше практики Хорошо, но скучно сидеть 

7 Ксения 5 Больше наглядных материалов Отличный формат 

8 Леонид 3 Сделать более динамичным Хорошая информация, но 
скучно 

9 Мария 5 Добавить больше практики Очень понравилось 

10 Олег 2 Больше наглядных материалов Занятие слишком длинное 

11 Павел 4 Сделать меньше теории, больше 
практики 

Отлично, но слишком много 
времени на объяснения 

12 Рита 4 Больше заданий для обсуждений Хороший формат 

13 Светлана 3 Сделать меньше теории Хотелось больше практиче-
ских заданий 

14 Татьяна 5 Добавить больше активности Очень понравилось 

15 Ульяна 3 Сделать более динамичным Хорошо, но скучно 

16 Фёдор 4 Сделать более интерактивным Очень понравился формат 

17 Харитон 2 Сделать менее долгим Не понравилось 

18 Эльвира 5 Больше интерактивных заданий Отлично, все понравилось 

19 Юлия 4 Больше времени на обсуждения Хорошо, но не хватало актив-
ности 

20 Ярослав 4 Сделать динамичнее Хороший формат, но хотелось 
больше практики 

21 Алёна 5 Больше времени на вопросы Очень понравился формат 

22 Артём 3 Сделать короче и динамичнее Хотелось больше активности 

23 Богдан 4 Больше наглядности Формат хороший 

24 Виктор 5 Больше активности и заданий Очень понравился формат 

 
Таблица 2  

Результаты исследования респондентов с доминирующим правым полушарием 

№ 
Имя ре-

спон-
дента 

Уровень 
интереса 

(1-5) 

Причины 
 интереса 

Причины 
отсутствия 
интереса 

Латеральная 
асимметрия 

Тип ВНД 
Вовлечён-

ность 

1 2 3 4 5 6 7 9 

2 Борис 3 Познаватель-
но, но скучно 

Занятие 
было длин-
ным 

Правое по-
лушарие 

Слабый, 
неуравно-
вешенный 

Неактивные 

4 Дарина 2 - Занятие 
скучное и 
длинное 

Правое по-
лушарие 

Слабый, 
неуравно-
вешенный 

Неактивные 
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№ 
Имя ре-

спон-
дента 

Уровень 
интереса 

(1-5) 

Причины 
 интереса 

Причины 
отсутствия 
интереса 

Латеральная 
асимметрия 

Тип ВНД 
Вовлечён-

ность 

1 2 3 4 5 6 7 9 

5 Егор 4 Интересные 
материалы 

- Правое по-
лушарие 

Слабый, 
уравнове-
шенный 

Активные 

7 Ксения 5 Интерактив-
ность, увлека-
тельно 

- Правое по-
лушарие 

Сильный, 
уравнове-
шенный 

Активные 

9 Мария 5 Очень инте-
ресное заня-
тие 

- Правое по-
лушарие 

Сильный, 
уравнове-
шенный 

Активные 

12 Рита 4 Приятная ат-
мосфера 

Не хватало 
времени на 
вопросы 

Правое по-
лушарие 

Слабый, 
неуравно-
вешенный 

Активные 

15 Ульяна 3 Хорошая ин-
формация 

Занятие 
было скуч-
ным 

Правое по-
лушарие 

Слабый, 
неуравно-
вешенный 

Неактивные 

17 Харитон 2 - Занятие не 
понрави-
лось 

Правое по-
лушарие 

Слабый, 
неуравно-
вешенный 

Неактивные 

19 Юлия 4 Интересное 
занятие 

Не хватало 
активности 

Правое по-
лушарие 

Слабый, 
неуравно-
вешенный 

Активные 

22 Артём 3 Интересная 
тема, но скуч-
но 

Занятие 
затянуто 

Правое по-
лушарие 

Слабый, 
неуравно-
вешенный 

Неактивные 

 
Таблица 3  

Результаты исследования респондентов с доминирующим левым полушарием 

№ 
Имя ре-

спондента 

Уровень 
интереса 

(1-5) 

Причины  
интереса 

Причины 
отсутствия 
интереса 

Латеральная 
асимметрия 

Тип ВНД 
Вовлечён-

ность 

1 2 3 4 5 6 7 9 

1 Анна 4 Узнала что-то 
новое, инте-
ресн. формат 

- Левое полу-
шарие 

Сильный, 
уравнове-
шенный 

Активные 

3 Виктория 5 Много инфор-
мации, увле-
кательно 

- Левое полу-
шарие 

Сильный, 
уравнове-
шенный 

Активные 

6 Иван 4 Формат заня-
тий интерес-
ный 

Скучно си-
деть на ме-
сте 

Левое полу-
шарие 

Сильный, 
уравнове-
шенный 

Активные 

8 Леонид 3 Познаватель-
но, но скучно 

Занятие 
затянуто 

Левое полу-
шарие 

Сильный, 
уравнове-
шенный 

Неактивные 

10 Олег 2 - Долгое за-
нятие, не-
интересно 

Левое полу-
шарие 

Слабый, 
неуравно-
вешенный 

Неактивные 
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№ 
Имя ре-

спондента 

Уровень 
интереса 

(1-5) 

Причины  
интереса 

Причины 
отсутствия 
интереса 

Латеральная 
асимметрия 

Тип ВНД 
Вовлечён-

ность 

1 2 3 4 5 6 7 9 

18 Эльвира 5 Формат заня-
тий интерес-
ный 

- Левое полу-
шарие 

Сильный, 
уравнове-
шенный 

Активные 

20 Ярослав 4 Много практи-
ки и материа-
лов 

- Левое полу-
шарие 

Сильный, 
уравнове-
шенный 

Активные 

21 Алёна 5 Хороший 
формат 

- Левое полу-
шарие 

Сильный, 
уравнове-
шенный 

Активные 

23 Богдан 4 Интересный 
формат 

Не хватало 
наглядности 

Левое полу-
шарие 

Сильный, 
уравнове-
шенный 

Активные 

24 Виктор 5 Интересный и 
динамичный 
формат 

- Левое полу-
шарие 

Сильный, 
уравнове-
шенный 

Активные 

11 Павел 4 Интересное 
занятие, по-
лезная ин-
формация 

Занятие 
немного 
затянуто 

Левое полу-
шарие 

Сильный, 
уравнове-
шенный 

Активные 

13 Светлана 3 Тема интерес-
ная 

Занятие не 
заинтересо-
вало 

Левое полу-
шарие 

Сильный, 
уравнове-
шенный 

Неактивные 

14 Татьяна 5 Интерактив-
ность и дина-
мика 

- Левое полу-
шарие 

Сильный, 
уравнове-
шенный 

Активные 

16 Фёдор 4 Приятная ат-
мосфера 

- Левое полу-
шарие 

Сильный, 
уравнове-
шенный 

Активные 

 
U-критерий Манна-Уитни использовался нами для сравнения двух групп, т.к. распределение при-

знака не является близким к нормальному. В нашем случае мы сравниваем две группы: с преоблада-
ющей правосторонней и левосторонней асимметрией по признаку интереса к занятиям. 

Расчет показал отсутствие достоверных различий в уровне интереса к занятиям (Uэмп. = 48, при 
критических значениях 30 и 41, соответственно). 

Качественный анализ полученных данных показал, что до проведения программы музейных за-
нятий (таблица 1) большинство респондентов воспринимали музей в первую очередь как хранилище 
предметов старины и источник информации, однако их участие в музейных занятиях носило скорее 
пассивный характер. Формат занятий воспринимался как традиционный, зачастую ассоциировался с 
экскурсией или лекцией, где главная роль принадлежала экскурсоводу, а не самому участнику. Интер-
активные и творческие формы вовлечения в музейную деятельность либо не упоминались вовсе, либо 
упоминались фрагментарно. Это говорит о слабом уровне сформированности у детей личного интере-
са к музейному пространству как к образовательной и культурной среде. 

После реализации программы (таблица 2) наблюдается существенное изменение восприятия му-
зейных занятий: в ответах участников фиксируется акцент на интерактивность, включенность, возмож-
ность самостоятельного исследования и творческой активности. Музей начал восприниматься не просто 
как место хранения экспонатов, а как пространство для диалога, личностного опыта и эмоций. Повысился 
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интерес к проектной и практико-ориентированной деятельности, участники стали чаще отмечать удо-
вольствие от совместной работы, обсуждений, создания собственных артефактов. Таким образом, фор-
мат музейных занятий, основанный на активных методах, продемонстрировал высокую эффективность в 
переосмыслении детьми роли музея и собственной позиции в образовательном процессе. 

Это означает, что определенные типы личности по-разному воспринимают образовательные 
форматы, и их эффективность может зависеть от учета индивидуальных особенностей обучающихся. 

Выводы и рекомендации. В ходе исследования, что хотя достоверных количественных разли-
чий нам выявить не удалось, мы считаем, что качественный анализ доказал, что индивидуализация 
музейных занятий может способствовать повышению эффективности восприятия музейных материа-
лов и должна учитывать когнитивные, эмоциональные и личностные особенности обучающихся. 

Полученные данные, на наш взгляд, подтверждают, необходимость персонализированного под-
хода в организации музейных занятий и подчеркивают важность внедрения нейропсихологических под-
ходов в музейную педагогику как способ повышения качества образовательного процесса.  

Учитывая различия в латеральной организации мозга у дошкольников, представляется целесо-
образным адаптировать формы музейной деятельности с опорой на индивидуальные нейропсихологи-
ческие особенности детей. Это позволяет не только повысить уровень вовлечённости и эмоционально-
го отклика, но и создать условия для более глубокого и устойчивого усвоения образовательного мате-
риала через использование как логически структурированных, так и творчески ориентированных форм 
взаимодействия с музейным пространством. 

Ограничения. Мы понимаем, что наша выборка недостаточно репрезентативна для экстраполя-
ции его результатов на детей дошкольного возраста, но оцениваем наше исследование как пилотное, 
дающее информацию для оценки возможности предлагаемых изменений. 

Благодарности. Мы благодарны МАДОУ Д/С №51 г. Калининграда за помощь в проведении ис-
следования и БФУ им. И. Канта за содействии в его организации. 
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Аннотация: в статье представлен теоретический анализ и практическое решение проблемы организа-
ции работы с одаренными детьми в контексте обучения иностранным языкам. На основе систематиза-
ции существующих подходов к определению детской одаренности и методов работы с одаренными 
детьми разработана и обоснована модель системной работы с одаренными школьниками, интегриру-
ющая олимпиадное движение и проектную деятельность. В работе раскрыты механизмы реализации 
предложенной модели и представлены прогнозируемые результаты её внедрения в образовательный 
процесс. 
Ключевые слова: одаренные дети, иностранные языки, олимпиадное движение, проектная деятель-
ность, индивидуальная образовательная траектория, языковое образование. 
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Abstract: the article presents a theoretical analysis and a practical solution to the problem of organizing work 
with gifted children in the context of teaching foreign languages. Based on the systematization of existing ap-
proaches to the definition of child giftedness and methods of working with gifted children, a model of systemat-
ic work with gifted schoolchildren has been developed and substantiated, integrating the Olympiad movement 
and project activities. The paper reveals the mechanisms of implementation of the proposed model and pre-
sents the projected results of its implementation in the educational process. 
Keywords: gifted children, foreign languages, Olympiad movement, project activity, individual educational tra-
jectory, language education. 

 
В современной психолого-педагогической науке сложился ряд фундаментальных подходов к по-

ниманию феномена одаренности. Согласно концепции Б.М. Теплова, одаренность представляет собой 
качественно своеобразное сочетание способностей, от которого зависит возможность достижения 
большего или меньшего успеха в выполнении определенной деятельности [1, с. 129]. Развивая данный 
подход, А.М. Матюшкин определяет одаренность как творческий потенциал, раскрывающийся в любой 
из областей человеческой деятельности в процессе постановки и нахождения оригинальных решений 
разного рода проблем [2, с. 29]. 
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В исследованиях Н.С. Лейтеса подчеркивается, что детская одаренность характеризуется опе-
режающим развитием познания, психологическим развитием и физическими данными [3, с. 7]. Ученый 
выделяет такие характерные черты одаренных детей, как познавательная потребность, высокая ис-
следовательская активность, способность к глубокому анализу материала и выявлению скрытых зако-
номерностей [3, с. 8].. 

Д.Б. Богоявленская, исследуя природу одаренности, акцентирует внимание на интеллектуальной 
активности как интегральном свойстве личности, обеспечивающем возможность выхода за пределы 
заданной ситуации, что особенно важно при изучении иностранных языков [4, с. 25]. 

В работах В.Д. Шадрикова одаренность рассматривается как системное взаимодействие способ-
ностей, направленное на получение желательного результата, выступающее как качественное новооб-
разование субъекта деятельности, имеющее индивидуальную меру выраженности и развивающееся в 
деятельности и в жизнедеятельности [5, с. 179]. 

Современная педагогическая наука предлагает разнообразные подходы к организации работы с 
одаренными детьми. И.С. Якиманская обосновывает необходимость личностно-ориентированного под-
хода, при котором образовательный процесс строится с учетом индивидуального опыта и особенно-
стей развития каждого ребенка [6, с. 7]. А.И. Савенков разработал концепцию развивающего образова-
ния одаренных детей, основанную на принципах ускорения, углубления, обогащения и проблематиза-
ции [7, с. 261].. 

В контексте обучения иностранным языкам особую значимость приобретают исследования И.А. 
Зимней, которая подчеркивает необходимость учета психологических особенностей одаренных детей 
при формировании иноязычной коммуникативной компетенции [8, с.7]. Е.И. Пассов разработал концеп-
цию коммуникативного иноязычного образования, принципы которой особенно эффективны при работе 
с одаренными обучающимися [9, с.134]. 

Анализ современного состояния работы с одаренными детьми в контексте языкового образова-
ния выявляет ряд существенных противоречий. С одной стороны, важность данного направления при-
знается на государственном уровне и закреплена в нормативных документах федерального значения. 
Так, например, в Указе Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 "О национальных целях развития Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года" подчеркивается важность создания возможностей для са-
мореализации и развития талантов [10, с. 5]. С другой стороны, практическая реализация работы с 
одаренными детьми сталкивается с серьезными затруднениями системного характера. 

К числу наиболее значимых проблем следует отнести отсутствие целостной системы работы с 
одаренными детьми на уровне общеобразовательных учреждений, что проявляется в недостаточной 
разработанности локальных нормативных актов, регламентирующих данное направление деятельности.  

Теоретическим фундаментом разработанной модели служат исследования Н.С. Лейтеса, кото-
рый выделил три категории одаренных детей: с ранним подъёмом интеллекта, с ярким проявлением 
способностей к отдельным школьным наукам и с потенциальными признаками одаренности. Согласно 
его концепции, для каждой категории необходимо создавать специальные условия, способствующие 
развитию их потенциала. При этом ученый подчеркивал необходимость сочетания интенсивной интел-
лектуальной деятельности с творческой самореализацией. Опираясь на данные теоретические поло-
жения, в качестве решения выявленных проблем предлагается модель системной работы с одаренны-
ми детьми, интегрирующая два взаимосвязанных направления деятельности. Первое направление – 
олимпиадное движение – соответствует выделенной Н.С. Лейтесом категории детей с ярким проявле-
нием способностей к отдельным наукам и ориентировано на развитие языковых компетенций и подго-
товку к участию в олимпиадах различного уровня. В рамках данного направления осуществляется по-
следовательное развитие навыков аудирования и коммуникации, совершенствование диалогической 
речи, формирование нестандартного мышления и аналитических способностей при работе с текстами 
повышенной сложности. Особое внимание уделяется развитию навыков академического письма и 
углубленному изучению грамматических структур на уровне С1+. Значительная роль отводится линг-
вострановедческому компоненту, включающему систематическое изучение истории и культуры англо-
говорящих стран (табл. 1). 
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Второе направление – учебно-исследовательская проектная деятельность – отвечает выявлен-
ной Н.С. Лейтесом потребности одаренных детей в творческой самореализации и направлено на раз-
витие научно-исследовательских компетенций одаренных школьников. Такой подход позволяет также 
выявлять и развивать потенциальные признаки одаренности у тех обучающихся, чьи способности 
находятся в латентном состоянии. Данное направление реализуется через последовательные этапы: 
от проблематизации и целеполагания через планирование и реализацию к презентации результатов с 
последующей рефлексией (табл. 2). Каждый этап сопровождается методической поддержкой препода-
вателей и студентов-наставников [3, с. 6]. 

Практическая реализация предложенной модели осуществляется через систему регулярных за-
нятий, проводимых один раз в неделю с привлечением платформы для видеозвонков 
https://kontur.ru/talk. Существенным компонентом является организация индивидуального сопровожде-
ния одаренных школьников, включающего консультационную поддержку как в очном, так и в дистанци-
онном форматах. Важную роль играет установление эффективного взаимодействия с вузом-партнером 
и привлечение студентов педагогических направлений в качестве наставников, что обеспечивает пре-
емственность образовательных уровней и способствует профессиональному самоопределению обу-
чающихся. Каждая консультация посвящена определенной теме. В рамках консультаций студенты пе-
дагогических направлений помогают одаренным учащимся подготовиться к различным конкурсам и 
олимпиадам, проводимым на муниципальном, региональном и всероссийском уровнях. Содержание 
трека описано в стиле обращения к одаренному ребенку с целью показать ему возможности развития в 
ходе реализации трека. 

Таблица 1 
План мероприятий по реализации проекта 

Трек «Олимпиадное движение» 

Тема Содержание 

Понимание устной речи 
 

Разовьёшь навыки устной коммуникации, научишься воспринимать речь 
на слух 

Коммуникация 
на английском 

Поймёшь, как подбирать ответы на вопросы собеседника 
и поддерживать двусторонний диалог 

Креативность 
 

Научишься искать нестандартные решения, даже когда кажется, 
что правильного ответа нет 

Аналитическое мышление 
 

Разовьёшь восприятие английских текстов на слух и узнаешь, как вы-
явить их главную мысль 

Владение письменным ан-
глийским 

Узнаешь, как составлять структуру эссе и соблюдать логику своих работ 

Уровень программы С1+ 
 

Изучишь сложные грамматические структуры 

Лингвострановедение Изучишь историю и искусство англоговорящих стран 

 
Таблица 2 

План мероприятий по реализации проекта 
Трек «Учебный проект» 

Тема Содержание 

Проблематизация Научишься выявлять и формулировать проблемы, которые требуют ре-
шения 

Целеполагание Узнаешь, как ставить конкретные, измеримые, достижимые, релевант-
ные и ограниченные во времени цели 

Планирование Поймешь, как создавать пошаговый план с распределением ролей и 
сроков выполнения задач 

Реализация проекта Научишься превращать запланированные задачи и цели в конкретные 
результаты 
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Тема Содержание 

Оформление проекта Поймешь, как формировать четкую и логичную структуру работы; пра-
вильно составлять текстовый документ с учетом требований оформле-
ния 

Презентация Узнаешь, как организовывать материалы для логичного изложения тем, 
использовать графические и текстовые элементы для визуального пред-
ставления информации, взаимодействовать с аудиторией 

Оценка, анализ, рефлексия Научишься анализировать выполненную работу и определять ее силь-
ные и слабые стороны, разрабатывать собственные критерии оценки и 
проводить сравнительный анализ, осмысливать опыт и извлекать выво-
ды для будущих проектов 

 
Реализация предложенной модели направлена на достижение комплекса результатов различно-

го уровня. Повысить количество учащихся, участвующих в олимпиадах и учебных конференциях, повы-
сить количество призовых мест. На уровне личностного развития одаренных школьников прогнозирует-
ся качественное развитие их интеллектуального и творческого потенциала, формирование индивиду-
альной траектории развития, существенное повышение конкурентоспособности при поступлении в 
высшие учебные заведения.  

На институциональном уровне ожидается формирование эффективной модели работы с одарен-
ными детьми, характеризующейся устойчивыми связями между школой и вузом, обеспечением преем-
ственности между различными уровнями образования.  

Разработанная модель системной работы с одаренными детьми в процессе обучения иностран-
ному языку представляет собой теоретически обоснованное и практически ориентированное решение 
актуальной образовательной задачи. Предложенная модель соответствует современным требованиям 
к организации образовательного процесса и способствует эффективной реализации государственной 
политики в области работы с одаренными детьми. В дальнейшем предстоит применить предложенную 
модель на практике и проанализировать её эффективность. Практическая значимость разработанной 
модели определяется возможностью её адаптации и внедрения в различных образовательных учре-
ждениях с учетом их специфики и имеющихся ресурсов. 
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Аннотация: В статье рассматривается влияние скоростно-силовых качеств военнослужащих на их мо-
бильность и оперативность при отражении атак беспилотных летательных аппаратов. Обосновывается 
актуальность исследования в контексте современных военных конфликтов и растущей угрозы, исходя-
щей от дронов. Проводится анализ литературных источников по физической подготовке военнослужа-
щих и тактике противодействия БПЛА. Представлены результаты эмпирических исследований, демон-
стрирующие взаимосвязь между уровнем развития скоростно-силовых качеств и эффективностью дей-
ствий военнослужащих при обнаружении, идентификации, перехвате и нейтрализации коптеров.  
Ключевые слова: скоростно-силовые качества, физическая подготовка, военнослужащие, беспилот-
ные летательные аппараты, противодействие БПЛА, мобильность, оперативность, скорость реакции, 
координация, сила. 
 
THE ROLE OF SPEED AND STRENGTH QUALITIES IN MOBILITY AND THE EFFICIENCY OF MILITARY 

PERSONNEL'S ACTIONS WHEN REPELLING UAV ATTACKS 
 

Kuznetsov Roman Petrovich, 
Gorbunov Alexey Georgievich, 

Olender Leonid Genrikhovich 
 
Abstract: The article examines the influence of the speed and strength qualities of military personnel on their 
mobility and efficiency in repelling attacks by unmanned aerial vehicles. The relevance of the research in the 
context of modern military conflicts and the growing threat posed by drones is substantiated. The analysis of 
literary sources on the physical training of military personnel and tactics of countering UAVs is carried out. The 
results of empirical studies are presented, demonstrating the relationship between the level of development of 
speed and strength qualities and the effectiveness of military personnel in detecting, identifying, intercepting 
and neutralizing copters.  
Keywords: speed and strength qualities, physical fitness, military personnel, unmanned aerial vehicles, UAV 
counteraction, mobility, efficiency, reaction speed, coordination, strength. 
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Современные военные конфликты характеризуются широким применением беспилотных лета-
тельных аппаратов (далее – БПЛА) для разведки, нанесения ударов и корректировки огня. БПЛА стали 
неотъемлемой частью тактики современных вооруженных сил и представляют серьезную угрозу для 
личного состава, техники и инфраструктуры. Эффективное противодействие БПЛА требует от военно-
служащих высокой мобильности, оперативности и способности быстро принимать решения в динамич-
но меняющейся обстановке [3, с. 214].  В этой связи, физическая подготовка военнослужащих, направ-
ленная на развитие необходимых для выполнения боевых задач физических качеств, приобретает 
особое значение. Особую роль в обеспечении мобильности и оперативности действий военнослужа-
щих при отражении атак БПЛА играют скоростно-силовые качества. Способность быстро перемещать-
ся по местности, маневрировать, преодолевать препятствия, а также быстро и точно выполнять дей-
ствия, требующие приложения силы, напрямую зависят от уровня развития этих качеств [4, с. 207].  

Вопросы физической подготовки военнослужащих операторского профиля широко освещены в 
научных работах авторов В. Д. Кузнецова (2025), В. В. Аржакова (2025), И. С. Родионова (2025). Иссле-
дования подчеркивают ее важность физической подготовки для поддержания высокой боеготовности, 
повышения выносливости, устойчивости к стрессовым факторам и снижения риска травматизма. Ряд 
работ посвящены разработке и совершенствованию программ физической подготовки с учетом специ-
фики задач, выполняемых различными родами войск [1, с. 171; 2, с. 225; 6, с. 133]. 

Скоростно-силовые качества, характеризующие способность проявлять максимальную силу за 
минимальное время, являются ключевыми для выполнения широкого спектра боевых задач. Они важ-
ны для быстрого перемещения, преодоления препятствий, подъема тяжестей, стрельбы, рукопашного 
боя и других видов деятельности, требующих высокой физической активности [9, с. 218; 10, с. 165]. 

В последние годы значительно возросло количество исследований, посвященных тактике и тех-
ническим средствам противодействия БПЛА.  Анализируются различные методы обнаружения, иден-
тификации, перехвата и нейтрализации БПЛА, включая использование средств радиоэлектронной 
борьбы, стрелкового оружия, специализированных дронов-перехватчиков и других средств. 

Несмотря на значительное количество исследований в области физической подготовки и проти-
водействия БПЛА, работ, посвященных непосредственной взаимосвязи между уровнем развития физи-
ческих качеств, в частности скоростно-силовых, и эффективностью действий военнослужащих при от-
ражении атак БПЛА, крайне мало.  Это определяет актуальность и новизну представленного исследо-
вания [5, с. 50; 7, с. 125; 8, с. 124]. 

Цель исследования – определение роли скоростно-силовых качеств в мобильности и оператив-
ности действий военнослужащих при отражении атак БПЛА. 

Задачи исследования: 
1. Провести анализ литературных источников по теме исследования. 
2. Разработать комплекс тестов для оценки скоростно-силовых качеств военнослужащих. 
3. Оценить уровень развития скоростно-силовых качеств военнослужащих различных подраз-

делений. 
4. Провести анализ эффективности действий военнослужащих при выполнении задач по про-

тиводействию БПЛА. 
5. Выявить взаимосвязь между уровнем развития скоростно-силовых качеств и эффективно-

стью действий военнослужащих при отражении атак БПЛА. 
Методы исследования – анализ литературных источников, педагогическое наблюдение, экспе-

римент (прыжок в длину с места, челночный бег 3х10 м, подтягивание на перекладине, бросок гранаты 
на дальность), Статистическая обработка данных (корреляционный анализ, регрессионный анализ). 

Выборка исследования – в исследовании приняли участие военнослужащие операторского 
профиля воинской части (n=100).  Группа была разделена на две подгруппы: экспериментальная груп-
па (ЭГ) и контрольная группа (КГ) по 50 человек в каждой. 

Результаты тестирования уровня развития скоростно-силовых качеств военнослужащих пред-
ставлены в табл. 1. 
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Таблица 1 
Результаты тестирования скоростно-силовых  

качеств военнослужащих (M ± SD) 

Физические упражнения, 
(ед. измерения) 

Экспериментальная 
группа (ЭГ) 

Контрольная 
группа (КГ) 

p-value 

Прыжок в длину с места, (см) 245±15 230±12 0,001 

Челночный бег 3х10 м, (с) 7.2±0,3 7.5±0,2 0,005 

Подтягивание на перекладине, (кол-во раз) 12±2 10±1 0,001 

Бросок гранаты на дальность, (м) 45±5 40±4 0,001 

Примечание: p-value – уровень статистической значимости 
 
Как видно из табл. 1, военнослужащие ЭГ демонстрируют статистически значимо более высокие 

результаты во всех тестах, характеризующих скоростно-силовые качества, по сравнению с КГ. 
Эффективность действий военнослужащих при выполнении задач по противодействию БПЛА 

оценивалась по следующим критериям: 

 скорость обнаружения БПЛА (время от появления БПЛА в зоне ответственности до его об-
наружения); 

 точность идентификации БПЛА (процент правильных идентификаций типа и модели БПЛА); 

 время развертывания средств противодействия БПЛА (время от получения команды до го-
товности к применению средств радиоэлектронной борьбы или стрелкового оружия); 

 эффективность применения средств противодействия БПЛА (процент успешно нейтрализо-
ванных БПЛА). 

Результаты оценки эффективности действий военнослужащих при выполнении задач по проти-
водействию БПЛА представлены в табл. 2. 

Анализ результатов представленной в табл. 2, показывает, что военнослужащие ЭГ демонстри-
руют статистически значимо более высокие показатели эффективности при выполнении задач по про-
тиводействию БПЛА по сравнению с КГ. Они быстрее обнаруживают БПЛА, точнее их идентифицируют, 
быстрее развертывают средства противодействия и более эффективно их применяют. 

 
Таблица 2 

Результаты оценки эффективности действий военнослужащих  
при противодействии БПЛА (M±SD) 

Критерий 
(ед. измерения) 

Экспериментальная 
группа (ЭГ) 

Контрольная 
группа (КГ) 

p-value 

Скорость обнаружения БПЛА, (с) 15±3 20±4 0,001 

Точность идентификации БПЛА, (%) 95±3 88±4 0,001 

Время развертывания средств противодей-
ствия БПЛА, (с) 

25±5 35±6 0,001 

Эффективность применения средств проти-
водействия БПЛА, (%) 

80±6 65±7 0,001 

Примечание: p-value – уровень статистической значимости 
 
Корреляционный анализ выявил статистически значимую положительную корреляцию между 

уровнем развития скоростно-силовых качеств и эффективностью действий военнослужащих при отра-
жении атак БПЛА.  В частности, были обнаружены следующие взаимосвязи: 

 высокая положительная корреляция между результатом в упражнении «прыжок в длину с 
места» и скоростью обнаружения БПЛА (r= -0.75, p<0,01).  Чем дальше прыжок, тем быстрее военно-
служащий обнаруживает БПЛА; 
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 умеренная положительная корреляция между результатом в упражнении «челночный бег 
3х10 м» и временем развертывания средств противодействия БПЛА (r=0.60, p<0,01). Чем быстрее во-
еннослужащий выполняет челночный бег, тем быстрее он развертывает средства противодействия; 

 высокая положительная корреляция между результатом в упражнении «подтягивание на пе-
рекладине» и эффективностью применения средств противодействия БПЛА (r=0.80, p<0,01). Чем 
больше военнослужащий подтягивается, тем эффективнее он применяет средства противодействия; 

 умеренная положительная корреляция между результатом в тесте «бросок гранаты на даль-
ность» и точностью идентификации БПЛА (r=0.55, p<0,01). Чем дальше военнослужащий бросает гра-
нату, тем точнее он идентифицирует БПЛА. 

Результаты проведенного исследования подтверждают гипотезу о значимой роли скоростно-
силовых качеств в мобильности и оперативности действий военнослужащих при отражении атак БПЛА.  
Выявленные корреляционные связи свидетельствуют о том, что более высокий уровень развития ско-
ростно-силовых качеств способствует более быстрому обнаружению и идентификации БПЛА, более 
оперативному развертыванию средств противодействия и более эффективному их применению. 

Это объясняется тем, что скоростно-силовые качества являются основой для выполнения многих 
действий, необходимых для успешного противодействия БПЛА. Быстрое перемещение по местности, 
маневрирование, преодоление препятствий, подъем тяжестей, а также быстрое и точное выполнение 
действий, требующих приложения силы, напрямую зависят от уровня развития этих качеств. 

В частности, высокий результат в упражнении «прыжок в длину с места» может свидетельствовать 
о хорошей взрывной силе мышц ног и способности к быстрому перемещению, что важно для оперативно-
го изменения позиции и уклонения от ударов БПЛА.  Быстрый челночный бег может указывать на хоро-
шую координацию и скорость реакции, необходимые для быстрого развертывания средств противодей-
ствия. Высокий результат в тесте «подтягивание на перекладине» может свидетельствовать о хорошей 
силе и выносливости мышц верхнего плечевого пояса, необходимых для эффективного применения 
средств РЭБ или стрелкового оружия.  Дальний бросок гранаты может свидетельствовать о хорошей ко-
ординации и силе мышц всего тела, необходимых для точной идентификации БПЛА на расстоянии. 

Результаты проведенного исследования убедительно доказывают значимую роль скоростно-
силовых качеств в мобильности и оперативности действий военнослужащих при отражении атак БПЛА. 
Развитие этих качеств является важным фактором повышения эффективности действий военнослу-
жащих при выполнении задач по противодействию БПЛА. 
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Аннотация: Физическая культура играет ключевую роль в жизни людей с ограниченными возможно-
стями, способствуя их физическому, психическому и социальному развитию. В данной статье рассмат-
риваются адаптированные виды спорта и физической активности, которые помогают людям с инвалид-
ностью вести активный образ жизни, улучшать физическую форму и общее состояние здоровья.  
Мы обсудим различные подходы к организации тренировок, включая индивидуальные и групповые за-
нятия, а также важность создания инклюзивной среды для занятий спортом. Особое внимание уделя-
ется психологическим аспектам, таким как увеличение уверенности в себе и преодоление барьеров, 
связанных с физическими ограничениями.  
Статья также включает примеры успешных программ физической культуры для людей с ограниченны-
ми возможностями, а также рекомендации для тренеров и инструкторов по созданию доступной и под-
держивающей атмосферы. В заключение, мы подчеркиваем, что физическая активность доступна каж-
дому и может стать важным инструментом для улучшения качества жизни и социальной интеграции 
людей с ограниченными возможностями.  
Эта статья будет полезна как для специалистов в области физической культуры, так и для самих лю-
дей с ограниченными возможностями, их семей и опекунов, стремящихся улучшить свою физическую 
активность и общее благополучие. 
Ключевые слова: Физическая культура, люди с ограниченными возможностями, адаптированные ви-
ды спорта, социальная интеграция, психическое здоровье, физическое здоровье, укрепление мышц, 
координация и равновесие, сердечно-сосудистая система, профилактика заболеваний. 
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Abstract: Physical education plays a key role in the lives of people with disabilities, contributing to their physi-
cal, mental and social development. This article discusses adapted sports and physical activity that help peo-
ple with disabilities lead an active lifestyle, improve physical fitness and overall health. We will discuss various 
approaches to organizing workouts, including individual and group sessions, as well as the importance of cre-
ating an inclusive environment for sports. Special attention is paid to psychological aspects, such as increas-
ing self-confidence and overcoming barriers related to physical limitations. 
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Физическая культура является важной частью жизни каждого человека, особенно для людей с 

ограниченными возможностями. Регулярные занятия физической активностью могут стать не только 
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способом поддержания здоровья, но и средством социальной интеграции, повышения самооценки и 
улучшения качества жизни. Физическая активность обладает множеством полезных свойств, которые 
охватывают физическое, психическое и социальное здоровье. 

Во-первых, физическая активность способствует укреплению мышц и суставов. Регулярные 
упражнения помогают развивать мышечную массу и поддерживать здоровье суставов, что особенно 
важно для людей с ограниченными возможностями, поскольку поддержание физической силы помогает 
предотвратить дальнейшие травмы и улучшить мобильность. Кроме того, занятия спортом способ-
ствуют улучшению координации движений и равновесия, что снижает риск падений и травм. Это осо-
бенно актуально для людей с неврологическими расстройствами или проблемами с опорно-
двигательным аппаратом. Также физическая активность положительно влияет на сердечно-сосудистую 
систему, улучшая работу сердца и легких. Регулярные кардионагрузки помогают контролировать уро-
вень сахара в крови и холестерина, что имеет большое значение для людей с диабетом и сердечно-
сосудистыми заболеваниями. Кроме того, физическая активность помогает поддерживать здоровый 
вес, что важно для предотвращения множества заболеваний, включая ожирение и диабет. 

Психическое здоровье также получает значительные преимущества от физической активности. 
Занятия спортом способствуют выработке эндорфинов, которые улучшают настроение и снижают уро-
вень стресса. Это особенно полезно для людей, испытывающих психологические трудности, связанные 
с их состоянием. Успехи в спорте, даже небольшие, могут значительно повысить уверенность в себе. 
Люди с ограниченными возможностями, которые занимаются физической активностью, часто отмечают 
улучшение самооценки и уверенности в своих силах. Регулярные физические нагрузки могут помочь в 
профилактике и лечении депрессии, улучшая сон и общее психоэмоциональное состояние. Это осо-
бенно важно для людей с ограниченными возможностями, которые могут сталкиваться с изоляцией и 
одиночеством. 

Социальная интеграция также является важным аспектом физической активности. Занятия спор-
том могут стать отличной возможностью для общения и заведения новых знакомств. Участие в группо-
вых занятиях или командных видах спорта помогает людям с ограниченными возможностями находить 
единомышленников и создавать дружеские связи. Командные виды спорта способствуют развитию 
навыков сотрудничества и командной работы, что особенно важно для людей, которые могут чувство-
вать себя изолированными из-за своих физических ограничений. Участие в спортивных мероприятиях и 
соревнованиях дает людям с ограниченными возможностями возможность продемонстрировать свои 
достижения и получить признание, что может стать мощным источником мотивации и вдохновения для 
дальнейших занятий спортом. 

Физическая культура для людей с ограниченными возможностями — это не только возможность 
поддерживать здоровье, но и важный инструмент для социальной интеграции и личностного роста. 
Адаптированные виды спорта и правильно организованные занятия могут значительно улучшить каче-
ство жизни. Ключевым моментом является создание инклюзивной и поддерживающей атмосферы, где 
каждый человек сможет раскрыть свой потенциал и насладиться всеми преимуществами физической 
активности. 

Поддержка со стороны общества, тренеров и семей играет важную роль в этом процессе, и каж-
дый из нас может внести свой вклад в создание доступной и активной среды для людей с ограничен-
ными возможностями. 
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Аннотация: В статье рассматривается особенности письма у младших школьников с умственной от-
сталостью. Предоставлены результаты констатирующего эксперимента по изучению особенностей 
письма, который проводился по «Методике диктанта» Лалаевой Р.И., Бенедиктова Л. В., «Методике 
списывания с печатного текста» Гивиряк Е. Ю., и пробе на динамический праксис «Кулак—ребро—
ладонь» Озерецкого Н. И. для обследования детей младшего школьного возраста, а также проведен 
анализ полученных результатов, который свидетельствует о среднем и ниже уровнях сформированно-
сти навыка письма. 
Ключевые слова: умственная отсталость, навык письма, младший школьный возраст, сенсомоторная 
координация, фонематическое восприятие, языковой анализ и синтез. 
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Abstract: The article examines the writing characteristics of younger schoolchildren with mental retardation. 
The article presents the results of a fact-finding experiment on the study of writing characteristics, which was 
conducted using the "Dictation Method" by Lalaeva R.I., Benediktov L.V., "Method of Copying from Printed 
Text" by Giviryak E.Yu., and the dynamic praxis test "Fist-edge-palm" by Ozeretsky N.I. for examining younger 
schoolchildren, and also presents an analysis of the obtained results, which indicates an average and lower 
level of writing skill development. 
Key words: mental retardation, writing skills, primary school age, sensorimotor coordination, phonemic per-
ception, language analysis and synthesis. 

 
За последние годы наблюдается тенденция к росту численности больных с умственной отстало-

стью. Число детей с ОВЗ в России увеличилось с 651 тыс. в 2018 году до 722 тыс. в 2023 году. Из них у 
19% диагностирована умственная отсталость. Также, по данным Минздрава РФ за 2019 год, умствен-
ная отсталость диагностирована у 862176 человек. Общее нарушение интеллектуальной деятельности 
часто осложнено недоразвитием речеслухового и речедвигательного анализаторов, что приводит к 
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трудностям в овладении письмом. Поэтому исследование особенностей овладением навыком письма у 
детей с умственной отсталостью – важная задача специалистов.  

Цель статьи – выявить уровень сформированности письма у младших школьников с умственной 
отсталостью.  

Задачи исследования: 
1. Подобрать методики для изучения уровня сформированности письма у младших школьников 

с умственной отсталостью. 
2. Организовать и провести диагностическое исследование уровня сформированности письма 

у младших школьников с умственной отсталостью. 
3. Выявить особенности письма у исследуемой категории детей. 
4. Проанализировать и представить результаты констатирующего эксперимента исследования. 
История вопроса показывает, что термин «умственная отсталость» ввел французский врач Жан 

Этьен Доминик Эскироль (1772-1840). Он создал классификацию по трем степеням: дебильность, им-
бецильность, идиотия [2, с. 36]. 

Известные русские психологи, такие как Выготский Л.С., Лурия А. Р. внесли большой вклад в со-
здание классификаций этого психического расстройства. Их работы стали основой для международных 
классификаций, таких как МКБ-10 (Международная классификация болезней, 10-е издание). МКБ-10 
дает следующее определение: «Умственная отсталость – это состояние задержанного или неполного 
развития психики, которое в первую очередь характеризуется нарушением способностей, проявляю-
щихся в период созревания и обеспечивающих общий уровень интеллектуальности, то есть когнитив-
ных, речевых, моторных и социальных способностей». В настоящее время по МКБ-10 выделяют четы-
ре степени выраженности умственной отсталости: легкая, умеренная, тяжелая, глубокая. 

Хоть умение писать и связано с устной речью и её особенностями, оно опирается на собствен-
ную психологическую и сенсомоторную основу, которая обеспечивает реализацию различных форм 
письма. Как вид деятельности, письмо включает в себя три ключевые операции: а) обозначение звуков 
речи с помощью символов, то есть фонем, б) воспроизведение звуковой структуры слова посредством 
графических символов, в) выполнение графо-моторных операций. Каждая из этих операций представ-
ляет собой относительно независимый навык (подсистему) и подкрепляется соответствующим психо-
логическим механизмом. [3, с. 68] 

Многие ученые исследовали проблему письма у детей с умственной отсталостью. Корнев А.Н. и 
Лалаева Р.И. определяют дисграфию как частичное расстройство письма или невозможность овладе-
ния навыком письма, проявляющаяся в стойких специфических ошибках [3, с. 92]. Рубинштейн С. Я. 
выделяет в качестве причины недостаточного развития письменной речи у детей с умственной отста-
лостью. «слабость замыкательной функции коры, медленную выработку новых дифференцировочных 
связей во всех анализаторах» [6, с. 507]. Левина Р.Е. [4, с. 46] и Орлова Д.И. [5, с. 158] утверждают о 
наличии фонематического недоразвития у младших школьников с нарушением интеллекта. Соботович 
Е.Ф. и Гопиченко Е.М. изучали нарушения письма, обусловленные недостатками произношения [7, с. 
225]. Агаркова Н.Г. придает большое значение уровню развития моторики у школьников с умственной 
отсталостью.[1, с. 16] 

В ходе констатирующего эксперимента приняли участие четверо детей младшего школьного воз-
раста с легкой степенью умственной отсталости. С учетом индивидуальных и возрастных особенностей 
младших школьников, проходящих исследование, был подобран диагностический материал по «Мето-
дике диктанта» Лалаевой Р.И., Бенедиктова Л. В. (откуда были такие взяты разделы, как: сформиро-
ванность фонематического восприятия, сформированность языкового анализа и синтеза), «Методике 
списывания с печатного текста» Гивиряк Е. Ю. (которая включает в себя умение списывать с печатного 
текста и сформированность зрительно-пространственного восприятия), а также проба на динамический 
праксис «Кулак—ребро—ладонь» Озерецкого Н. И. (рассматривалось сформированность сенсомотор-
ной координации). 

Базой исследования являлася МБОУ ОШ № 2 города Тюмени. 
На подготовительном этапе были разработаны критерии, показатели и индикаторы, на основании 
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чего была сформирована балльно-уровневая характеристика письма детей младшего школьного воз-
раста с умственной отсталостью. Первый показатель первого критерия (сформированность фонемати-
ческого восприятия): умение определять наличие/отсутствие звука в слове; место звука в слове; диф-
ференцировать фонетически близкие звуки. Второй показатель: наличие ошибок в виде замен букв, 
соответствующих фонетически близким звукам, замен гласных звуков, ошибки обозначения на письме 
мягкости согласных. Показатели второго критерия (сформированность языкового анализа и синтеза): 
состояние структуры предложения и слова, а также состояние звуко-слоговой структуры слова: нали-
чие пропусков согласного; добавление гласного; перестановка букв; пропуски, перестановки, вставки 
слов. Показатели третьего критерия (сформированность зрительно-пространственного восприятия) 
трое, первый - наличие зрительно-пространственных трудностей (нахождение начала строки, удержа-
ние строки при письме, колебания высоты букв в строке, неумение соотнести букву и линии тетради, 
т.е. ориентироваться в пространстве листа тетради, второй - смешение верха и низа сходных букв, зер-
кальных ошибок вследствие перевертывания буквенного знака в обратную сторону, как следствие это-
го ошибки типа смешения), третий - наличие тенденции к макро- и микрографии. Показатели четверто-
го критерия (сформированность сенсомоторной координации): первый, это мелкая моторика, второй, 
это умение контролировать силу нажима, третий, это уровень развития сформированности координа-
ции движений, умение последовательных движений, динамическй праксис. По всем компонентам мак-
сиальное количество баллов – 18, минимальное – 0. 

Перед обследованием была проведена ознакомительная беседа с каждым ребенком и созданы 
комфортные условия для реализации диагностической работы, которая длилась 10 минут и осуществ-
лялась в логопедическом кабинете. 

Были получены следующие результаты. При обследовании у Ребенка 1 наблюдается недоста-
точное различение звуков и затруднения при анализе только тех звуков, которые нарушены в произно-
шении, есть наличие ошибок в виде замен букв, соответствующих фонетически близким звукам, замен 
гласных звуков. Языковой анализ и синтез сформированы в соответствии с возрастом. Написание букв 
происходит со значительным отступом от предполагаемого начала строки, есть уход букв на среднюю 
или нижнюю линию строки, нет ошибок в смешении верха и низа сходных букв, зеркальных ошибок, 
ошибок типа смешения, но есть склонность к макрографии. Проба на кулак-ребро-ладонь выполнена с 
персервациями, застреваниями на отдельных позах, сила нажима на ручку при письме нормальная, но 
сам захват ручки неправильный. Переписывает текст с печатного примера без ошибок.  

При обследовании у Ребенка 2 наблюдается недостаточное различение звуков и затруднения 
при анализе только тех звуков, которые нарушены в произношении, есть наличие ошибок в виде замен 
букв, соответствующих фонетически близким звукам, замен гласных звуков. Присутствует слитное 
написание слов, есть пропуски согласных. Есть уход строки вверх или вниз на 1 высоту строки, 
«плящущая» строка, более половины букв в строке колеблются по высоте, имеют различный наклон, 
нет ошибок в смешении верха и низа сходных букв, зеркальных ошибок, ошибок типа смешения, но 
есть макрография. Проба на кулак-ребро-ладонь выполняется правильно, но медленно, нажим на ручку 
нормальный, но захват ручки неправильный. При переписывании с печатного текста Ребенок 2 путает 
прописные и печатные буквы.  

Ребенок 3 не смог писать под диктовку, при списывании с печатного текста смог лишь переписать 
некоторые буквы в печатном виде, не ориентируется в пространстве листа в тетради. Проба на кулак-
ребро-ладонь выполняется правильно, но медленно, сила нажима на ручку нормальная, захват ручки 
правильный. 

У Ребенка 4 наблюдается недостаточное различение звуков и затруднения при анализе только 
тех звуков, которые нарушены в произношении, есть наличие ошибок в виде замен букв, соответству-
ющих фонетически близким звукам, замен гласных звуков. Присутствует слияние двух самостоятель-
ных слов, раздельное написание частей слова, пропуски и перестановки букв. Зрительно-
пространственное восприятие и сенсомоторная координация сформированы в соответствии с возрас-
том. Переписывает текст с печатного примера без ошибок.  
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Полученные баллы в ходе обследования по всем критериям были сложены и проанализированы с 
помощью балльно-уровневой характеристики письма у младших школьников с умственной отсталостью, 
которая позволяет сделать вывод о том, что Ребёнок 1, который набрал 11 баллов из 18 возможных 
(67%) имеет уровень сформированности навыка письма ниже среднего. Ребенок 2 набрал 5 баллов из 
18 возможных (28%), что говорит о низком уровне сформированности навыка письма. Ребенок 3 смог 
набрать 3 балла из 18 возможных (17%), демонстрируя низкий уровень письма. У Ребенка 4 получилось 
набрать 13 баллов (72%), что показывает нам уровень сформированности письма ниже среднего. 

Таким образом, полученные результаты обследования свидетельствуют о том, что у детей с ум-
ственной отсталостью прослеживается средний и ниже среднего уровни сформированности навыка 
письма, что негативно сказывается на коммуникативной сфере в повседневной жизни и ведет к про-
блемам в устройстве на работу во взрослой жизни. Для нормализации письма у данной категории де-
тей необходима разработка логопедических занятий по формированию навыка письма, а также приме-
нение комплексного подхода в коррекции проблемных компонентов письма. 
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Аннотация: В статье проводится исследование критериев и показателей, характеризующих сформи-
рованность гражданско-патриотической компетентности будущих педагогов. Подчеркивается значи-
мость комплексного подхода к данному аспекту. В качестве критериев оценки гражданско-
патриотической компетентности будущих педагогов выделены: когнитивный, мотивационный, деятель-
ностный и рефлексивно-оценочный критерии. Каждый критерий включает совокупность показателей, 
отражающих уровень освоения знаний, мотивации, практического опыта и способности к самооценке в 
сфере гражданско-патриотического воспитания. Выделенные критерии и показатели образуют целост-
ную структуру, охватывающую ключевые сферы личности педагога и обеспечивают комплексный под-
ход к оценке и формированию гражданско-патриотической компетентности. 
Ключевые слова: гражданско-патриотическая компетентность, критерии, показатели, уровни, будущие 
педагоги. 
 

CRITERIA AND INDICATORS OF THE FORMATION OF CIVIC AND PATRIOTIC COMPETENCE OF 
FUTURE THEACHERS 

 
 Yasecnko Snezhana Vyachesiavovna 

 
Abstract: The article examines the criteria and indicators characterizing the formation of civic and patriotic 
competence of future teachers.  The importance of an integrated approach to this aspect is emphasized. The 
following criteria are identified as criteria for assessing the civic and patriotic competence of future teachers: 
cognitive, motivational, activity-based and reflexive-evaluative criteria. Each criterion includes a set of indica-
tors reflecting the level of mastery of knowledge, motivation, practical experience, and self-esteem in the field 
of civic and patriotic education. The selected criteria and indicators form an integral structure that covers the 
key areas of the teachers personality and provides an integrated approach to the assessment and formation of 
civic and patriotic competence. 
Keywords: civil and patriotic competence, criteria, indicators, levels, future teachers. 

 
Одним из важных направлений деятельности при формировании гражданско-патриотической 

компетентности будущих педагогов является определение, обоснование и применение на практике 
критериев и показателей гражданско-патриотического воспитания. Необходимость разработки и прак-
тического использования критериев и показателей исследуемой компетентности определяется такими 
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аспектами как изучением, анализом и оценкой актуального состояния работы по гражданско-
патриотическому воспитанию среди студенческой молодежи, дальнейшим развитием научно-
теоретических и методических основ гражданско-патриотического воспитания, а также выявлением и 
обоснованием действенных методов, форм, средств, методик, способствующих повышению эффектив-
ности и достижению позитивных результатов по формированию гражданско-патриотической компе-
тентности будущих педагогов. Очевидно, что без должного понимания проблемы критериев и показа-
телей, невозможно правильно ориентироваться в выполнении задач и оценке конкретных результатов 
сформированности гражданско-патриотической компетентности у будущих педагогов. 

Значимость проблематики исследования определяется необходимостью разработки обоснован-
ных критериев и показателей, которые позволят объективно диагностировать сформированность граж-
данско-патриотической компетентности и обеспечить эффективность воспитательной деятельности 
педагогов в области гражданско-патриотического воспитания. Практическая значимость проявляется в 
возможности применения исследуемых критериев для совершенствования образовательных программ, 
повышения качества подготовки педагогических кадров и развития патриотического воспитания в педа-
гогическом вузе. 

Анализ последних исследований, в которых рассматривались аспекты данной проблемы показы-
вает наличие разных позиций, мнений по данному вопросу. Так, В. А. Гладик, диагностирует следую-
щие критерии и показатели сформированности гражданской компетентности обучающихся старших 
классов: потребностно-мотивационный (сознательная мотивация общественной деятельности по 
решению проблем учебной деятельности); когнитивный (полнота и объем знаний о правах и обязан-
ностях учащегося, реальные и потенциальные социальные роли учащегося как гражданина); практико-
деятельностный (умения, связанные с участием в общественной деятельности учебного учреждения); 
эмоционально-оценочный (осознанное отношение к гражданским ценностям, выполнением норм учеб-
ной среды); ценностно-ориентировачный (отношения, связанные с гражданскими ценностями обще-
ства, личностными ценностями, обуславливающими готовность выполнения социальных ролей как 
гражданина) [1, с. 21-22]. Данные критерии и показатели сформированности гражданской компетентно-
сти рассматриваются автором в контексте структурных компонентов гражданской компетентности, что 
показывает их закономерную связь и полноту в понимании данного аспекта. 

По мнению Е. В. Митиной полнота гражданской компетентности может быть рассмотрена как 
иерархия взаимосвязанных и взаимозависимых компетенций: предметной, правовой, социальной, мо-
рально-нравственной, коммуникативной, культурно-исторической [6, с. 12]. Критериями при этом вы-
ступают когнитивный, мотивационно-ценностный, деятельностный, личностный. При этом показателя-
ми оценки сформированности гражданской компетентности являются характеристики основных компо-
нентов гражданской компетентности: когнитивного, деятельностного, мотивационно-ценностного, лич-
ностного [6, с. 22]. 

В. Г. Журова характеризуя сущность, содержание и структуру понятия «гражданская компетент-
ность», выделяет когнитивный, мотивационно-ценностный, поведенческий и рефлексивный критерии, 
которые вписаны в структуру гражданской компетентности, ключевыми компонентами, которой являют-
ся когнитивный, мотивационно-ценностный, поведенческий, рефлексивный [2, с. 15-16]. Схожесть в 
наименовании компонентов и критериев указывает и на их взаимообусловленность и взаимосвязь, что 
позволяет более наглядно раскрыть критериальные показатели гражданской компетентности.  

Е. А. Злобина описывая структуру гражданской компетентности будущих учителей выделяет сле-
дующие критерии гражданской компетентности будущих учителей: когнитивный, мотивационно-
ценностный, деятельностный [4]. Показатели данных критериев раскрыты автором в контексте полити-
ческой, правовой и нравственной компетенции, что способствует более эффективной оценки сформи-
рованности гражданской компетентности будущих учителей.  

В качестве критериев патриотической деятельности Г. В. Здерева выделяет мотивационные 
(личностные), деятельностные (социальные) и результативные (социоориентированные) критерии. По-
казателями патриотической деятельности являются: мотивационный критерий (интерес к патриотиче-
ской деятельности, потребности в патриотической деятельности, патриотическая направленность дея-
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тельности, стремление к саморазвитию, самосовершенствованию); деятельностный критерий (участие 
в патриотических мероприятиях и общественно-значимой деятельности, расширение знаний о патрио-
тизме); результативный (социальная активность, сформированность нравственных качеств личности, 
гражданская позиция, патриотическая деятельность, творчество и инновации в патриотической дея-
тельности) [3, с. 26]. На основании выделенных критериев и показателей автором впоследствии опре-
делены критерии личности патриота, такие как, духовность, приверженность общечеловеческим и оте-
чественным ценностям, гордость за свою страну, уважение ее истории, культуры, традиций, готовность 
к защите интересов своей страны, патриотическая деятельность и другие.  

Несмотря на имеющиеся различия авторов в обозначении и характеристики критериев граждан-
ской компетентности, патриотической направленности и их показателей, большинство исследователей 
рассматривают критериальные показатели в рамках структурных компонентов или структурной триады 
исследуемой компетентности: когнитивный компонент (знания о гражданственности и патриотизме), 
ценностно-мотивационный (убеждения, установки), деятельностный (готовность к реализации воспита-
тельных практик). Каждому из компонентов структуры гражданско-патриотического воспитания может 
соответствовать обобщенный критерий. Так, развитие когнитивной сферы определяется по когнитив-
ному или информационно-познавательному критерию, развитие ценностно-мотивационной сферы – по 
мотивационному, личностному критерию, развитие социально-деятельностной сферы – по деятель-
ностному, результативному критерию.  

В педагогических исследованиях категория «критерий» трактуется как обобщенный признак, поз-
воляющий оценить степень сформированности определенного качества, а «показатель» как – его коли-
чественная или качественная характеристика, поддающаяся диагностике и измерению. Критерии ис-
пользуются для отражения главной существенной особенности, по которой можно оценивать и сравни-
вать реальные педагогические явления. При этом уровень проявления, качество и однозначность кри-
терия определяются конкретными показателями, обладающими определенными характеристиками [5].  

Разработка критериев и показателей сформированности гражданско-патриотической компетент-
ности базируется на признании гражданско-патриотического воспитания приоритетным направлением 
молодежной политики и важнейшей задачей системы образования. Критерии и показатели гражданско-
патриотической компетентности должны соответствовать ряду методологических требований: быть 
объективными, релевантными, учитывать как количественные, так и качественные характеристики, от-
ражать динамику развития личности, интегрировать как внутренние установки, так и внешние проявле-
ния поведения.  

В основе выделения критериев лежит структура гражданско-патриотического воспитания, вклю-
чающая когнитивную, ценностно-мотивационную и деятельностную сферу личности. Такой подход 
обеспечивает комплексную оценку не только знаний и убеждений будущего педагога, но и его готовно-
сти к практической реализации ценностей гражданско-патриотической направленности.  

В качестве критериев оценки гражданско-патриотической компетентности будущих педагогов вы-
делены следующие критерии и соответствующие им показатели:  

─ когнитивный критерий определяет сформированность у будущих педагогов системы зна-
ний, основных качеств и ценностей гражданско-патриотической направленности. В качестве знаний вы-
ступают сведения об государстве, обществе, истории, традициях и праве, а также понимание идеоло-
гии государства и социальных норм. Основными показателями данного критерия выступают: а) знание 
базовых национальных ценностей, истории, культуры и традиции своей страны; б) понимание сущно-
сти гражданственности и патриотизма, знание гражданских прав и обязанностей, нормативно-правовой 
базы, регулирующей гражданско-патриотическое воспитание; в) владение методологическими, теоре-
тическими и методическими знаниями, необходимыми для целенаправленной воспитательной дея-
тельности по формированию гражданско-патриотических качеств у обучающихся; г) умение соотносить 
полученные знания с системой ценностей, анализировать патриотические и гражданские явления в 
образовательном процессе; 

─ мотивационный критерий характеризуется наличием у будущего педагога внутренней по-
требности и интереса к гражданско-патриотической деятельности, эмоциональным отношением к Ро-
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дине и гражданско-патриотическим ценностям. Основными показателями рассматриваемого критерия 
являются: а) положительное отношение к гражданско-патриотическому воспитанию, осознание его зна-
чимости для развития личности и общества; б) наличие устойчивой внутренней мотивации и профес-
сиональной направленности на формирование гражданской идентичности и патриотизма у обучающих-
ся; в) проявление интереса, убежденности, ценностных установок, идеалов, связанных с гражданскими 
и патриотическими задачами педагогической деятельности; г) готовность к саморазвитию и личностно-
му росту в контексте гражданско-патриотической направленности; 

─ деятельностный критерий отражает способность и готовность будущих педагогов к актив-
ной гражданско-патриотической деятельности, реализации гражданской позиции в профессиональной и 
социальной среде. К показателям деятельностного критерия относится: а) готовность и способность к 
активной гражданско-патриотической деятельности; б) умение организовывать и участвовать в воспи-
тательной работе, направленной на формирование гражданско-патриотических качеств; в) овладение 
практическими навыками реализации гражданско-патриотической позиции в профессиональной дея-
тельности; г) умение организовать работу по гражданско-патриотическому воспитанию, вовлекать обу-
чающихся в решение социальных и общественно значимых задач;  

─ рефлексивно-оценочный критерий связан с умением анализировать и оценивать собствен-
ные гражданско-патриотические установки и поведение, а также критически осмысливать социальные 
и государственные процессы. Основными показателями выделенного критерия являются: а) способ-
ность к самоанализу и осмыслению собственной гражданско-патриотической позиции и деятельности; 
б) оценка эффективности собственных действий и личностно роста в патриотическом направлении; в) 
рефлексия по поводу усвоенных знаний, мотиваций и результатов деятельности в гражданско-
патриотическом воспитании; г) критическое отношение к информации и социальным явлениям с пози-
ции гражданственности и патриотизма. 

В зависимости от выраженности показателей принято выделять три уровня сформированности 
гражданско-патриотической компетентности: высокий (оптимальный), средний (достаточный), низкий 
(недостаточный). На высоком уровне для будущих педагогов характерно устойчивое положительное 
отношение к ценностям гражданско-патриотического содержания, глубокие знания, активная граждан-
ская позиция и самостоятельность в деятельности. На среднем уровне положительные проявления 
преобладают, но не всегда устойчивы; активность проявляется при внешнем стимулировании. Низкий 
уровень характеризуется ситуативным или слабым проявлением гражданско-патриотических ценно-
стей, преобладают ограниченные знания в отношении гражданско-патриотической проблематики, при-
сутствует пассивность или безразличное отношение к гражданско-патриотической деятельности. 
Определение уровней гражданско-патриотической компетентности предоставляет возможность учиты-
вать индивидуальные особенности будущих педагогов, что позволяет более точно настраивать обра-
зовательные программы и методы преподавания для эффективного формирования гражданско-
патриотического воспитания студенческой молодежи. 

Итак, выделенные критерии и их показатели отражают целостную структуру гражданско-
патриотической компетентности будущего педагога, охватывая ключевые сферы личности будущего 
педагога: знания (когнитивная), мотивация и ценности (мотивационная), практическую деятельность 
(деятельностная), результативность и рефлексия (рефлексивно-оценочная). Такой подход обеспечива-
ет объективную и комплексную оценку процесса и результата формирования компетентности, возмож-
ность целенаправленного и педагогического воздействия на все стороны личности будущего педагога, 
а также учет современных требований к профессиональной подготовке педагога, его роли в воспитании 
гражданственности и патриотизма у подрастающего поколения. 

Использование данных критериев позволяет не только диагностировать уровень гражданско-
патриотической компетентности, но и проектировать образовательный процесс, ориентированный на 
формирование достойных граждан и патриотов, способных к активному участию в жизни общества и 
государства.  
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Современная система образования находится в процессе активной трансформации, обуслов-

ленной стремительным развитием технологий, изменением требований рынка труда и необходимостью 
формирования у обучающихся навыков XXI века – критического мышления, креативности, коллабора-
ции и коммуникации [1].  

Согласно исследованиям PISA, около 40% учащихся испытывают трудности в применении физи-
ческих законов к решению практических задач [2]. Это свидетельствует о сохраняющемся разрыве 
между теоретическими знаниями и их практическим применением.   

В поисках эффективных способов преодоления этих трудностей педагоги обращаются к актив-
ным методам обучения, среди которых особое место занимает метод кейсов. Первоначально разрабо-
танный в Гарвардской школе бизнеса в начале XX века [3], в последние десятилетия этот метод нахо-
дит все более широкое применение в естественнонаучном образовании.   

Анализ современных исследований [4,5] позволяет выделить следующие преимущества исполь-
зования кейс-метода в обучении физике: формирование способности переносить теоретические знания 
в реальные жизненные ситуации; развитие исследовательских навыков и научного мышления; повы-
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шение мотивации через решение актуальных практико-ориентированных задач; создание условий для 
формирования soft skills через групповую работу.   

Вместе с тем, внедрение метода кейсов в преподавание физики сталкивается с рядом методиче-
ских трудностей: недостаток качественных кейсов, соответствующих школьной программе; сложности в 
организации групповой работы; необходимость специальной подготовки педагогов [6].   

Метод кейсов – это проблемно-ситуативный метод обучения, при котором учащиеся анализируют 
реальные или смоделированные ситуации, ищут решения и аргументируют свою точку зрения [3]. В 
отличие от традиционного подхода, где учитель передаёт готовые знания, метод кейсов предполагает 
самостоятельную исследовательскую деятельность.   

Виды кейсов в обучении физике [6]:  
1. Практико-ориентированные кейсы – основаны на реальных задачах.   
2. Научно-исследовательские кейсы – анализ открытий и экспериментов.   
3. Дискуссионные кейсы – обсуждение спорных вопросов.   
Этапы работы с кейсом [7]:   
1. Подготовка – учитель выбирает или разрабатывает кейс, соответствующий теме урока.   
2. Ознакомление – учащиеся изучают материал.   
3. Анализ – выделение ключевых проблем, физических законов, которые можно применить.   
4. Обсуждение – работа в группах, поиск решений, аргументация.   
5. Презентация решений – защита своих вариантов, дискуссия.   
6. Рефлексия – обсуждение результатов, выводы.   
Исследования показывают, что использование метода кейсов [2]: повышает мотивацию, разви-

вает критическое мышление, улучшает командные навыки, готовит к практической деятельности.   
Методические рекомендации по использованию метода кейсов: 
1. Адаптация кейсов к уровню учащихся. При использовании кейсов необходимо учитывать 

возрастные особенности и уровень подготовки учащихся [4]. Для младших классов целесообразно ис-
пользовать кейсы с элементами игровых ситуаций и наглядными примерами из повседневной жизни 
[7]. В старших классах можно предлагать более сложные задачи, требующие глубокого анализа и при-
менения междисциплинарных знаний. Важно, чтобы кейс содержал проблему, которая будет понятна и 
интересна учащимся, но при этом потребует от них активной мыслительной деятельности [1]. 

2. Интеграция с цифровыми инструментами. Современные технологии могут значительно 
расширить возможности метода кейсов [5]. Рекомендуется использовать цифровые симуляторы, вир-
туальные лаборатории для визуализации физических процессов и инструменты совместной работы.  

3. Постепенное усложнение заданий. На первых этапах внедрения метода стоит начинать с 
простых заданий, которые помогут учащимся освоить алгоритм работы. По мере формирования навы-
ков анализа и решения проблем переходить сложным кейсам, требующим творческого подхода и само-
стоятельного поиска информации [4]. Важно обеспечивать последовательность и логическую связь 
между заданиями, чтобы учащиеся видели прогресс в своих умениях [2]. 

4. Развитие метапредметных навыков. Метод кейсов предоставляет уникальную возмож-
ность для формирования soft skills. Во время групповой работы у учащихся развиваются коммуника-
тивные навыки, умение аргументировать свою точку зрения и находить компромиссы. Для усиления 
этого эффекта можно вводить элементы ролевых игр, где каждый участник группы выполняет опреде-
ленную функцию. Это способствует более осознанному вовлечению в процесс решения проблемы. 

5. Организация рефлексии. После завершения работы над кейсом важно выделить время для 
обсуждения результатов. Учащиеся должны проанализировать, какие методы решения оказались эф-
фективными, с какими трудностями они столкнулись и как их преодолели. Рефлексия помогает закре-
пить полученный опыт и осознать ценность приобретенных знаний. Учитель может направлять это об-
суждение, задавая наводящие вопросы, но основную роль в оценивании проделанной работы должны 
играть сами учащиеся. 

6. Связь с реальной жизнью. Для повышения мотивации рекомендуется выбирать кейсы, кото-
рые демонстрируют практическое применение физических законов в современных технологиях, меди-
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цине, экологии или других актуальных сферах. Например, можно рассмотреть вопросы энергосбереже-
ния или принципы работы медицинского оборудования. Это поможет учащимся увидеть значимость 
изучаемого материала за пределами школьного кабинета. 

7. Оценивание результатов. Целесообразно использовать критериальное оценивание, где 
учитываются не только правильность решения, но и умение работать в команде, креативность подхо-
дов, качество аргументации. Можно разработать чек-листы или рубрики, которые помогут учащимся 
понять, на какие аспекты стоит обращать внимание в процессе работы. 

8. Профессиональное развитие педагогов. Залог успешного внедрения метода регулярное 
повышение квалификации педагогов через участие в мастер-классах и вебинарах. 

Метод кейсов является перспективной педагогической технологией, которая позволяет сделать 
обучение физике более практико-ориентированным. Его внедрение способствует не только усвоению 
предметных знаний, но и развитию soft skills, необходимых в современном мире. 
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Робототехника в образовании является мощным инструментом, способствующим вовлечению 

учащихся в научно-техническое творчество [1]. Она развивает ключевые компетенции, такие как ин-
формационно-коммуникационные навыки, умение работать в команде и критическое мышление [2]. 

Научные исследования, такие как работы Lorenzo [1], подтверждают, что робототехника играет 
значительную роль в развитии социального взаимодействия и когнитивных способностей учащихся. 
Внедрение "социальных роботов" в образовательную практику демонстрирует положительное влияние 
на личностное и психоэмоциональное развитие детей. Кроме того, робототехника способствует реше-
нию образовательных задач, повышая уровень мотивации и вовлечённости учащихся [2].   

Одной из ключевых проблем в обучении робототехнике является развитие навыка вычислитель-
ного мышления. Он позволяет учащимся эффективно решать задачи с помощью алгоритмического 
подхода [3]. Для решения проблемы предлагается использование специально организованной онлайн-
среды, которая объединяет преимущества цифровых технологий и коллективного обучения [4].   

Онлайн-среда может значительно улучшить результаты обучения, особенно в условиях ограни-
чений физического оборудования. Например, виртуальные симуляторы и облачные платформы позво-
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ляют учащимся моделировать, программировать и тестировать роботов, развивая вычислительные 
навыки [5].   

Таким образом, образовательная робототехника, дополненная онлайн-инструментами, пред-
ставляет собой перспективное направление, способное обеспечить равные возможности для всех 
учащихся, независимо от их социального или географического положения.  

Для эффективного развития вычислительного мышления и технических навыков у учащихся в 
рамках обучения робототехнике предлагается использовать современные онлайн-среды [4]:  

1. Платформы для моделирования и программирования [5]   

 Онлайн-симуляторы позволяют создавать виртуальные модели роботов, тестировать алго-
ритмы и анализировать их работу в безопасной среде. Например, симулятор CoppeliaSim поддержива-
ет работу с ROS (Robot Operating System), что делает его полезным для углублённого изучения.   

 Облачные среды разработки обеспечивают совместную работу над кодом в режиме реаль-
ного времени, что особенно важно для групповых проектов и дистанционного обучения.   

2. Формы организации учебной деятельности [2]   

 Групповые проекты – учащиеся распределяют роли, что развивает навыки командной рабо-
ты и распределения задач.   

 Онлайн-хакатоны – виртуальные соревнования стимулируют креативность и применение 
знаний на практике. 

3. Интерактивные методы обучения [5]: 

 Виртуальные лаборатории – например, платформа Robotify позволяет проводить экспери-
менты с роботами через браузер, что особенно актуально для школ с ограниченными ресурсами.   

 Вебинары и мастер-классы – использование Zoom или Яндекс.Телемост для демонстрации 
сложных концепций, таких как работа с датчиками или машинное обучение в робототехнике.   

4. Развитие вычислительных навыков [3]   

 Программирование – базовые языки для управления роботами. Scratch подходит для начи-
нающих, а Python и C++ для более сложных задач.   

 Анализ данных – обработка данных с датчиков роботов помогает учащимся освоить основы 
аналитики.   

5. Оценка и обратная связь [2]   

 Цифровые портфолио – учащиеся документируют свои проекты, что упрощает мониторинг 
прогресса.   

 Парное рецензирование – взаимная оценка работ развивает критическое мышление и уме-
ние давать конструктивную обратную связь.   

Эти инструменты компенсируют отсутствие физического оборудования, и открывают возможно-
сти для коллективной работы и интерактивного обучения.   

Преимущества онлайн-среды в обучении робототехнике [4]:   
1. Доступность и инклюзивность. Онлайн-платформы устраняют географические и финансо-

вые барьеры, позволяя учащимся из регионов с ограниченными ресурсами изучать робототехнику 
наравне с другими. Пример: программы типа "Код будущего" предоставляют школьникам бесплатный 
доступ к симуляторам и курсам [6].   

2. Гибкость и персонализация. Учащиеся могут работать в удобном темпе, а преподаватели — 
адаптировать задания под разный уровень подготовки.   

3. Развитие soft skills. Совместная работа формирует навыки проектного управления. 
Ограничения и пути их преодоления [4]   
1. Технические барьеры [6]   
Проблема: нехватка стабильного интернета в сельских школах. Решение: офлайн-версии симу-

ляторов и мобильные приложения.   
2. Дефицит квалифицированных педагогов [4]   
Проблема: только 40% учителей в РФ (данные 2024 г.) уверенно владеют цифровыми инструмента-

ми. Решение: интеграция модулей по онлайн-робототехнике в программы повышения квалификации.   
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3. Риск снижения мотивации [2]   
Проблема: отсутствие очного взаимодействия может уменьшить вовлечённость. Решение: гей-

мификация и регулярные онлайн-встречи с экспертами отрасли.   
Перспективные направления [4]:   
1. Искусственный интеллект в обучении. Внедрение ИИ-ассистентов для автоматической 

проверки заданий и персонализированных подсказок (пилотный проект в "СберКлассе") [6].   
2. VR/AR-лаборатории. Платформы вроде Unity Robotics Hub позволяют "собирать" роботов в 

виртуальной реальности, что усиливает наглядность [5].   
3. Международные коллаборации. Участие российских школьников в проектах через онлайн-

формат расширяет профессиональные горизонты [1].   
Онлайн-среда делает обучение более демократичным и эффективным. Ключевая задача — ми-

нимизировать цифровое неравенство и обеспечить методическую поддержку педагогов. Дальнейшие 
исследования должны быть направлены на оценку долгосрочного влияния таких технологий на  про-
фессиональное самоопределение учащихся.   
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Аннотация: В данной статье рассматривается важность физической культуры для здоровья женщин и 
ее влияние на различные аспекты их жизни. Подчеркивается, что регулярные занятия физической ак-
тивностью способствуют улучшению физического и психического благополучия, профилактике заболе-
ваний, таких как остеопороз и сердечно-сосудистые болезни, а также помогают справляться со стрес-
сом и повышать самооценку. Освещаются социальные аспекты физической активности, включая воз-
можность создания дружеских связей и укрепления семейных отношений. Статья акцентирует внима-
ние на необходимости доступности и разнообразия видов спорта, чтобы каждая женщина могла найти 
подходящий для себя способ поддержания здоровья и активного образа жизни. В заключение подчер-
кивается, что физическая культура и здоровье женщин взаимосвязаны и играют ключевую роль в обес-
печении полноценной и активной жизни. 
Ключевые слова: физическая культура, здоровье женщин, физическая активность, профилактика за-
болеваний, остеопороз, сердечно-сосудистые болезни, психическое здоровье, стресс, самооценка, со-
циальные связи, командные виды спорта. 
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Abstract: This article examines the importance of physical education for women's health and its impact on 
various aspects of their lives. It is emphasized that regular physical activity contributes to improving physical 
and mental well-being, preventing diseases such as osteoporosis and cardiovascular diseases, as well as 
helping to cope with stress and increase self-esteem. The social aspects of physical activity are highlighted, 
including the possibility of creating friendships and strengthening family relationships. The article focuses on 
the need for accessibility and diversity of sports so that every woman can find a suitable way to maintain 
health and an active lifestyle. In conclusion, it is emphasized that physical culture and women's health are in-
terrelated and play a key role in ensuring a full and active life. 
Keywords: physical education, women's health, physical activity, disease prevention, osteoporosis, cardio-
vascular diseases, mental health, stress, self-esteem, social ties, team sports. 

 
Физическая культура и здоровье женщин являются важными аспектами, способствующими улуч-

шению качества жизни и общего состояния здоровья. Регулярные занятия физической активностью 
оказывают положительное влияние на физическое и психическое благополучие, что особенно актуаль-
но в условиях современного мира, где женщины часто сталкиваются с множеством стрессовых факто-
ров. Физическая культура помогает поддерживать оптимальный вес, укрепляет сердечно-сосудистую 
систему, улучшает обмен веществ и повышает уровень энергии. Занятия спортом способствуют разви-
тию мышечной силы и выносливости, что важно для поддержания активного образа жизни, особенно в 
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условиях постоянных нагрузок, связанных с работой и семейными обязанностями. 
Кроме того, физическая активность играет ключевую роль в профилактике различных заболева-

ний, таких как сердечно-сосудистые болезни, диабет и остеопороз. Для женщин особенно важна про-
филактика остеопороза, поскольку с возрастом риск развития этого заболевания возрастает из-за из-
менения гормонального фона. Регулярные нагрузки на мышцы и кости способствуют увеличению их 
плотности, что снижает риск переломов и других травм. Также физическая культура помогает улучшить 
гормональный баланс, что имеет большое значение для женского здоровья, особенно в период мено-
паузы. Занятия спортом могут смягчить симптомы, связанные с гормональными изменениями, и улуч-
шить общее самочувствие. 

Психическое здоровье женщин значительно выигрывает от регулярной физической активности, 
что подтверждается многочисленными исследованиями в области медицины и психологии. В совре-
менном мире женщины часто сталкиваются с множеством обязанностей — будь то работа, забота о 
семье, воспитание детей или решение бытовых вопросов. Всё это может создавать высокий уровень 
стресса и эмоционального напряжения, что со временем приводит к усталости и даже эмоциональному 
выгоранию. В таких условиях физическая активность становится не просто средством поддержания 
физической формы, но и мощным инструментом для поддержания психического равновесия. 

Регулярные занятия спортом способствуют снижению уровня стресса, тревожности и депрессии. 
Это происходит благодаря тому, что во время физических упражнений в организме вырабатываются 
эндорфины — так называемые «гормоны счастья». Эти биохимические вещества улучшают настрое-
ние, создают ощущение радости и удовлетворённости, помогают справиться с негативными эмоциями 
и улучшают общее самочувствие. Особенно важно, что физическая активность помогает женщинам 
справляться с повседневными сложностями, даёт возможность отвлечься от проблем и восстановить 
внутренний баланс. 

Кроме того, занятия спортом положительно влияют на самооценку и уверенность в себе. Когда 
женщина видит свои успехи — даже небольшие — будь то увеличение выносливости, улучшение фи-
гуры или освоение новых упражнений, это становится мощным источником мотивации и вдохновения. 
Успехи в спорте формируют позитивное отношение к себе, укрепляют веру в собственные силы и спо-
собности, что отражается на всех сферах жизни. 

Физическая активность также способствует улучшению качества сна, повышению энергии и выносли-
вости, что дополнительно поддерживает психоэмоциональное состояние. Женщины, регулярно занимаю-
щиеся спортом, как правило, чувствуют себя более бодрыми, собранными и готовыми к новым вызовам. 

Таким образом, спорт — это не только путь к здоровому телу, но и ключевой элемент гармонич-
ного психического состояния. Важно помнить, что забота о себе и своём здоровье — это не эгоизм, а 
необходимое условие для полноценной жизни и благополучия. Регулярная физическая активность по-
могает женщинам сохранять внутреннюю силу, радость и уверенность, что делает их жизнь ярче и 
насыщеннее. 

Социальные аспекты физической культуры также играют важную роль в жизни женщин. Участие 
в групповых занятиях или командных видах спорта помогает создавать дружеские связи и расширять 
социальный круг. Это может стать отличным способом для женщин находить единомышленников и 
развивать социальные навыки. Кроме того, совместные занятия спортом могут укреплять семейные 
связи, когда родители вовлекают детей в активные виды досуга, что формирует у них здоровые при-
вычки с раннего возраста. 

Важно отметить, что физическая культура должна быть доступной и разнообразной, чтобы каж-
дая женщина могла найти подходящий для себя вид активности. Это может быть как традиционный 
спорт, так и занятия йогой, пилатесом или танцами. Главное — это регулярность и удовольствие от 
процесса, что способствует формированию устойчивых привычек и улучшению общего состояния здо-
ровья. В конечном итоге, физическая культура и здоровье женщин взаимосвязаны и играют ключевую 
роль в обеспечении полноценной и активной жизни. Поддержка со стороны семьи, друзей и общества в 
целом может стать важным стимулом для женщин, чтобы они начали заниматься физической активно-
стью и заботиться о своем здоровье. 
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Аннотация: В статье выполнен анализ педагогических возможностей использования творческих проек-
тов этнокультурной направленности по труду (технологии) как средство формирования этнокультурных 
ценностей школьников. Предложены темы творческих проектов по предмету «Технология» (раздел 
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Abstract: The article analyzes the pedagogical possibilities of using creative projects of an ethnocultural or i-
entation in labor (technology). as a means of forming the ethno-cultural values of schoolchildren. The topics of 
creative projects on the subject of "Technology" (section "Cooking") of an ethnocultural orientation are pro-
posed.  
Key words: creative projects, ethnocultural values, labor training, schoolchildren, pedagogical conditions. 

 
Известно, что значительную роль в структуре культурных ценностей – этических норм, эстетиче-

ских идеалов, общепринятых стандартов, моделей поведения, языков, народных обычаев, традиций, 
творений культуры и искусства — играют элементы, обладающие особой значимостью в рамках этни-
ческой культуры. Индивидуальные черты и самобытность каждой этнокультурной среды приобретают 
особую важность на фоне процессов глобализации, стирающих культурное многообразие и формиру-
ющих универсальное мировосприятие. Сегодня важно воспитывать личность, способную сочетать об-
щее видение мира с глубоким уважением и пониманием собственной культурной идентичности, а также 
уважительным отношением к культурному наследию других народов. 
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Таблица 1  
Темы предмета «Труд (технология)» в содержании которых целесообразно включать творче-

ские проекты этнокультурной направленности (на примере раздела «Кулинария») 

 
 

Таблица 2 
Темы творческих проектов по предмету «Технология» (раздел «Кулинария») этнокультурной 

направленности 

 
 

Развитие интереса учащихся к традиционному народному искусству помогает акцентировать 
внимание на сохранении исторических корней творчества и способствует формированию историческо-
го сознания школьников. Преподавание курса «Труд (технология)» предполагает включение элементов 
народного декоративно-прикладного искусства в образовательный процесс, направленное на воспита-
ние творческого подхода к поддержанию и восстановлению традиционных ремесел. Система трудового 
(технологического) образования призвана создавать условия для формирования гармоничных отноше-
ний между педагогами и учащимися, позволяющих эффективно достигать цели — воспитания молоде-
жи в духе уважения и бережного отношения к собственным этническим ценностям. 

В [1] нами изучены теоретические основы рассматриваемой нами проблемы, в [2-3] – нами рас-
смотрены различные аспекты формирования этнокультурных ценностей школьников. 

Сюжетом нашей статьи является изучение особенностей использования творческих проектов эт-
нокультурной направленности по труду (технологии) как средство формирования этнокультурных цен-
ностей школьников. 
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Мы считаем, что процесс формирования этнокультурных ценностей школьников на уроках пред-
мета «Труд (технология)» будет успешным при условии реализации следующих педагогических усло-
вий: реализация на практике этнокультурного компонента в содержании учебного предмета «Труд (тех-
нология)»; обеспеченность учебно-воспитательного процесса педагогическими технологиями этнокуль-
турной ориентации учащихся общеобразовательных организаций, учитывающих их этнопсихологиче-
ские и индивидуальные особенности; взаимодействие школы и семьи в формировании этнокультурных 
ценностей учащихся общеобразовательных организаций, основанное на достаточно высоком уровне 
профессиональной, в том числе этнопедагогической, готовности учителей и педагогической культуры 
родителей. 

Индивидуальные и коллективные проекты по дисциплине «Труд (технология)» этнокультурной 
направленности позволяют не только сформировать у школьников совокупность теоретических знаний, 
но и сформировать практические умения изготовления изделий в традиционном национальном стиле. 
Например, мы предлагаем реализовать такие творческие проекты этнокультурной направленности: 
«Изготовление традиционной народной обрядовой куклы», «Изготовление традиционной народной иг-
ровой куклы», «Изготовление детали женской одежды (рукав) с элементами традиционной вышивки 
региона в технике "вышивка гладью"», «Изготовление элемента женской одежды (съемный воротник) с 
элементами традиционной вышивки региона в технике "вышивка бисером"» и т.п. 

В таблице 1 представлены темы предмета «Труд (технология)» в содержании которых целесооб-
разно включать творческие проекты этнокультурной направленности (на примере раздела «Кулинария»). 
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Аннотация: В работе рассматривается проблема недостаточной подготовки школьников по темам, 
связанным с элементарными функциями в школьном курсе математики. Основу статьи составляют 
анализ школьной учебной литературы, целей и задач обучения функциям в рамках ФГОС, приводятся 
результаты опроса школьников и даётся описание разработанного автором онлайн-курса «Функции», 
посвященного элементарным функциям.  
Ключевые слова: обучение в школе, анализ учебников, электронное обучение, элементарные функ-
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Abstract: The paper considers the problem of insufficient training of schoolchildren on topics related to ele-
mentary functions in the school mathematics course. The article is based on an analysis of school educational 
literature, the goals and objectives of teaching functions within the framework of the Federal State Educational 
Standard, the results of a survey of schoolchildren and a description of the online course "Functions" devel-
oped by the author, dedicated to elementary functions. 
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Повышение уровня математического образования школьников с помощью методов электронного 

обучения является важной задачей. Решение данной задачи состоит из анализа нормативно-правовой 
и учебно-методической литературы, выбора тематики курса, разработки курса и его апробации. 

Известно, что элементарные функции используются во многих разделах математики: в алгебраи-
ческих операциях с числами, в преобразовании точек на плоскости или в пространстве, в пересечении 
и объединении пар множеств и многом другом [1]. Именно функции описывают взаимосвязь между яв-
лениями, с которыми сталкивается человек в повседневной жизни. Функциональная линия – это один 
из четырех основных разделов содержательных линий школьного курса алгебры. Знания и навыки по 
элементарным функциям необходимы для обучения как в школе, так и в высшем учебном заведении, а 
их недостаточный уровень усложняет дальнейший процесс обучения, при этом понижая мотивацию 
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учащихся. Грамотное обучение этому разделу в школе также является важным, так как, помимо ключе-
вой роли в математике, функции применяются и в других предметных областях. В последнее время 
ученики показывают недостаточный уровень знания элементарных функций как во время обучения в 
школе, при сдачи общего государственного экзамена и единого государственного экзамена, так и при 
поступлении в высшие учебные заведения.  Причины недостаточного владения школьниками темами, 
связанными с элементарными функциями, могут быть разные [2]. К основным причинам, вызывающим 
затруднения у учеников, можно отнести следующие: 

1. Формальное изучение предмета. 
2. Плохое усвоение основ элементарных функций в начале, когда школьникам объясняется 

функциональная зависимость и ее свойства. Непонимание определения и свойств функции ведёт к 
снижению мотивации ученика к последующему изучению.   

3. Индивидуальные особенности психической деятельности.  
4. Индивидуальные качества личности учащегося такие, как невнимательность, леность, 

упрямство и другие. 
Кроме того, не всегда школьниками решается количество задач, достаточное для развития ум-

ственных навыков, необходимых для успешного дальнейшего обучения в ВУЗе. На сегодняшний день 
процесс образования совершенствуется, в том числе, использованием электронных образовательных 
ресурсов, которые дают возможность применять новые технологии обучения на различных уровнях 
подготовки. Поэтому в рамках исследования, описываемого в статье, был разработан онлайн-курс 
«Функции», который поможет качественно усвоить одну из основных тем школьного курса по математи-
ки, а также развить интеллектуальные способности учащегося.  

Далее вводится понятийный аппарат исследования. Под электронным обучением понимается 
особая организация образовательной деятельности, базирующаяся на передаче информации по ин-
формационно-телекоммуникационным каналам связи и предполагающая особое взаимодействие обу-
чающихся и обучающих [3]. Электронное обучение становится все более востребованным из-за удоб-
ства и доступности онлайн-платформ для обучения. Самостоятельная работа развивает навыки само-
организации, умение анализировать и структурировать учебную информацию. Повышенная вовлечен-
ность учащегося в образовательный процесс так же достигается за счет применения интерактивно-
игровых методов обучения, способствующих формированию знаний.  

При выборе и составлении материала для реализации онлайн-курса были проанализированы 
основные учебники алгебры основных программ и авторов, таких как: А. Г. Мерзляка, В. Б. Полонского 
и др., Ю. Н. Макарычева, Н. Г. Миндюка и др., А. Г. Мордковича, П. В. Семенова и др., Г. В. Дорофеева, 
С. Б. Суворова, Е. А. Бунимовича и др. Анализ учебников 7 класса показывает, что самый широкий 
спектр теоретического и практического материала содержится в учебнике А. Г. Мордковича. Учебник Ю. 
Н. Макарычева состоит из заданий, относящимся к заданиям базового уровня. В учебнике Г. В. Доро-
феева уделяется значительное внимание задачам, связанным с практическими приложениями. В учеб-
никах 8 класса А. Г.  Мордковича и А. Г. Мерзляка, предлагаются задания на построение сложных 
функций, которые сводятся к построению гиперболы с некоторыми ограничениями. Учебники 9 класса 
имеют совсем небольшие различия в изложении теоретического материала, в основном, – в перечис-
лении свойств функций, в примерах связанных с реальной жизнью, а также, в небольшом различии 
трактовки основных определений.  

Анализ учебников, входящих в школьную программу, позволил сделать следующий вывод: каче-
ственное обучение учеников такому разделу как «Функции» является важной задачей, стоящей перед 
преподавателями математики. Анализ опыта репетиторской работы автора с учениками с 5-го по 10-й 
классы показал, что ученики не в полной мере владеют знаниями темы «Элементарные функции», 
разрабатываемый в работе вспомогательный учебный материал в виде онлайн-курса призван воспол-
нить пробелы до 10-го класса и облегчить дальнейшее обучение. 

В работе упор делается на разработку краткого онлайн-курса по всем разделам школьной про-
граммы, в котором функции будут сгруппированы вместе. Помимо видеоуроков с теоретическим мате-
риалом, курс содержит примеры решения как школьных задач, так и задач, имеющихся в первой и вто-
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рой частях общего государственного экзамена. Для того, чтобы онлайн-курс был удобным и доступным 
был проведен предварительный опрос учащихся. На основе результатов опроса были вычислены со-
ответствующие индексы удовлетворенности и построена линейная диаграмма (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Линейная диаграмма  

 
Из результатов опроса можно сделать вывод, что ученики осознают, что для качественного обу-

чения на математических и ИТ специальностях в ВУЗе необходимо дополнительно к школьной про-
грамме решать задачи повышенной трудности. Также, большинство учеников положительно относятся 
к электронному обучению. 

 

 
Рис. 2. Результаты опроса 

 
Однако, низкий индекс удовлетворённости показывает, что ученики самостоятельно решают мало 

задач повышенной трудности. На основе результатов составленного опроса, был проведен базовый 
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анализ данных (рис. 2), который показал, что большая часть учащихся (45%) в школе редко решают за-
дачи повышенной сложности. Но все учащиеся согласны с тем, что для качественного обучения на ма-
тематических и ИТ специальностях в ВУЗах необходимо, дополнительно к школьной программе, решать 
более сложные и нестандартные задачи. Причем большая часть (65%) учеников решает такие задачи 
самостоятельно: из них задачи по алгебре и геометрии решает – 45%, только по алгебре – 15%, а толь-
ко по геометрии – 5% опрошенных учащихся.  Все опрашиваемые учащиеся или положительно, или 
нейтрально относятся к электронному обучению, так как большинство считает это хорошим помощником 
дополнительного саморазвития, лишь небольшой процент опрашиваемых (5%) выразили неуверенность 
в этом. Около 60% учащихся пользуется онлайн-курсами и 65% из них заинтересовались курсом, разра-
ботанным в данной исследовательской работе. Самыми востребованными компонентами онлайн курса 
стали краткие видеоуроки (21%), тестирование (27%) и уроки с обратной связью (27%).  

На основе анализа нормативно-правовой и учебно-методической литературы и выбора тематики 
курса был разработан курс «Функции». Курс состоит из входного и итогового тестирования, созданных 
для выявления результатов учащихся, и 4 модулей:  

Модуль 1 «Общая информация о функциях» представлен в виде текста с теоретическим матери-
алом, включающим следующие сведения: определение функции, области определения и множества 
значений функции, убывающей и возрастающей функции, способы задания функции, промежутки зна-
копостоянства, монотонность функции.  

Модуль 2 «Линейная функция» состоит из видеоурока длительностью 7 минут и тестирования, 
где выводится уравнение линейной функции, описываются свойства, влияние коэффициентов k и b на 
график, способ построения функции и ее исследование. В модуле даётся разбор задач, часто встреча-
ющихся в школьной программе и на общем государственном экзамене, а также разбирается задача на 
построение графиков повышенной сложности. Тестирование содержит задачи подобные тем, что раз-
бираются в ролике, и является практикой для усвоения нового материала.  

Модуль 3 «Квадратичная функция» также состоит из видеоурока длительностью 12 минут и те-
стирования. В видеоуроке содержится следующая информация: уравнение квадратичной функции, ее 
свойства, ось симметрии параболы, влияние коэффициентов квадратичного трехчлена на график 
функции, нули функции и их связь с размещением параболы на графике, способы построения графика 
функции и метод выделения полного квадрата из квадратного трехчлена. Урок содержит разбор задач, 
часто встречающихся в школьной программе и на общем государственном экзамене. В конце видео-
урока разбирается несколько задач повышенной сложности – построение графиков функции с модулем 
и кусочно-заданных функций. Модуль завершается тестированием.  

Модуль 4 «Функция обратной пропорциональности и квадратный корень» состоит из видеоурока 
длительностью 10 минут и тестирования. В видеоуроке рассказывается о зависимости обратной про-
порциональности и ее свойствах, способах построения различных видов функций обратной пропорцио-
нальности. Также разобраны задачи на составление уравнения функции по графику, на построение 
графика функции, на соответствие между графиками функций и формулами, которые их задают, на 
построение графика функции с модулем. Далее в видеоуроке рассказывается о квадратном корне, 
уравнении и свойствам, способам построения функции в зависимости от вида уравнения, которым она 
задана. В качестве практических задач рассматриваются задачи на построение графика функции, на 
нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке, на решение уравнений с по-
мощью построения графиков. В конце видеоурока разбирается несколько задач повышенной сложно-
сти – построение графиков функции с модулем, а также кусочно-заданных функций. Тестирование со-
держит задачи подобные тем, что разбираются в ролике, и является практикой для усвоения нового 
материала. Выбранная длина видеоурока позволяет изложить всю необходимую информацию, при 
этом не перегружая учащегося. 

Онлайн-курс «Функции» был реализован и апробирован среди учеников общеобразовательных 
школ на площадке Moodle Института математики, механики и компьютерных наук им. И.И. Воровича 
(edu.mmcs.sfedu.ru).  
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Аннотация: В статье рассматриваются ключевые проблемы адаптации студентов с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в профессиональных образовательных организациях России. На осно-
ве анализа научных источников и практик выделены основные барьеры (психологические, инфраструк-
турные, педагогические) и факторы успешной интеграции. Проведен критический обзор существующих 
моделей сопровождения, выявлены их ограничения в условиях российского профессионального обра-
зования. Особое внимание уделено факторам успешной адаптации, включая тьюторское сопровожде-
ние и индивидуализацию обучения. Результаты исследования обосновывают необходимость разработ-
ки гибридных моделей, сочетающих лучшие практики с учетом специфики профессионального образо-
вания. 
Ключевые слова: инклюзивное образование, студенты с ОВЗ, профессиональное образование, адап-
тация, модели сопровождения. 
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Abstract: The article discusses the key problems of adaptation of students with disabilities in professional ed-
ucational institutions in Russia. Based on the analysis of scientific sources and practices, the main barriers 
(psychological, infrastructural, pedagogical) and factors of successful integration are identified. A critical re-
view of existing support models has been conducted, and their limitations have been identified in the context of 
Russian vocational education. Special attention is paid to the factors of successful adaptation, including tutor 
support and individualization of training. The results of the study substantiate the need to develop hybrid mod-
els that combine best practices, taking into account the specifics of vocational education. 
Keywords: inclusive education, students with disabilities, vocational education, adaptation, support models. 
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Инклюзивное образование, закрепленное в международных и российских нормативных актах (ФЗ 
№ 273 «Об образовании в РФ», Конвенция ООН о правах инвалидов), остается сложно реализуемым на 
практике. Несмотря на декларируемую доступность, профессиональные образовательные организации 
сталкиваются с системными проблемами: недостаточностью ресурсов, отсутствием подготовленных 
кадров и устойчивых методик сопровождения. В российском контексте инклюзия часто сводится к фор-
мальному соблюдению требований, что негативно сказывается на качестве адаптации студентов с ОВЗ. 
Цель статьи — выявить ключевые барьеры и проанализировать эффективность существующих моделей 
сопровождения для последующего проектирования более совершенных механизмов интеграции. 

Специфика адаптации студентов с ОВЗ: барьеры и факторы успешности 
Адаптация студентов с ограниченными возможностями здоровья в системе профессионального 

образования сталкивается с комплексом взаимосвязанных проблем, требующих системного анализа. 
Психологические барьеры 
Процесс адаптации студентов с ОВЗ осложняется рядом психологических факторов [1]. Во-

первых, наблюдается феномен "двойной нагрузки", когда к стандартным трудностям образовательного 
процесса добавляется необходимость преодоления ограничений здоровья. Во-вторых, отдельные ис-
следования выделяют проблему социальной тревожности, связанную с опасениями студентов относи-
тельно восприятия их академических способностей преподавателями и сверстниками [2]. Особенно 
остро это проявляется в профессиональном образовании, где требования к практической подготовке 
часто не учитывают индивидуальных особенностей обучающихся. 

Инфраструктурные ограничения. 
Только 23% профессиональных образовательных организаций в России полностью соответству-

ют требованиям доступной среды [3]. При этом проблема носит не только физический характер. Недо-
статок специализированного оборудования (например, адаптированных рабочих мест для практических 
занятий) создает серьезные препятствия для полноценного освоения профессиональных компетенций 
[4]. Особенно остро этот вопрос стоит в учреждениях СПО технической направленности, где многие 
лаборатории остаются недоступными для студентов с двигательными нарушениями. 

Педагогические проблемы. 
Проведенный М.В. Жигоревой [5] анализ показывает, что лишь 38% преподавателей колледжей 

и техникумов прошли специальную подготовку для работы со студентами с ОВЗ. Это приводит к ряду 
трудностей: 

 отсутствию гибкости в методах оценивания; 

 недостатку адаптированных методических материалов; 

 сложностям в организации групповой работы. 
Традиционная фронтальная система преподавания часто оказывается неэффективной для сту-

дентов с сенсорными нарушениями, требуя пересмотра дидактических подходов [6]. 
Факторы успешной адаптации 
В противовес указанным проблемам, выделяют ключевые элементы успешной интеграции: 

 системное тьюторское сопровождение, сочетающее академическую и социальную поддержку; 

 индивидуализация образовательного процесса через адаптивные технологии обучения; 

 создание инклюзивной среды в учебном коллективе [7]. 
Особое значение имеет преемственность между этапами образования и последующим трудо-

устройством, что требует тесного взаимодействия образовательных организаций с потенциальными 
работодателями [8]. 

Анализ существующих моделей сопровождения. 
В современной образовательной практике можно выделить несколько устоявшихся подходов к 

организации сопровождения студентов с ОВЗ, каждый из которых имеет свои преимущества и ограни-
чения. 

Медицинская модель, делает акцент на реабилитационном аспекте [9]. Хотя такой подход эф-
фективен для компенсации физических ограничений, как справедливо отмечает Е.Р. Ярская-Смирнова 
[10], он часто игнорирует собственно образовательные потребности студентов, сводя инклюзию к во-
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просу физической доступности среды. 
Социально-педагогическая модель, предполагает комплексное сопровождение через институт 

тьюторов [11]. Однако полевые исследования Д.В. Зайцева [12] в профессиональных колледжах По-
волжья показали, что в 67% случаев тьюторское сопровождение носит формальный характер из-за не-
достаточной подготовки специалистов и их перегруженности. 

Модель ресурсного центра, активно внедряемая в московских колледжах (данные Департамен-
та образования г. Москвы, 2023 [13]), хотя и обеспечивает концентрацию специалистов и оборудова-
ния, может способствовать изоляции студентов с ОВЗ от основного образовательного коллектива [14]. 

Ни одна из существующих моделей не обеспечивает комплексного решения проблем адаптации, 
так как наиболее перспективным представляется разработка гибридных моделей, сочетающих элемен-
ты различных подходов с учетом специфики профессионального образования и современных цифро-
вых возможностей [15]. 

Проведенный анализ позволяет констатировать, что проблема адаптации студентов с ОВЗ в 
профессиональных образовательных организациях остается системной и многокомпонентной. Как по-
казали исследования, ключевые барьеры носят не столько инфраструктурный, сколько институцио-
нальный характер, затрагивая все уровни образовательного процесса. 

Традиционные подходы к психологической поддержке не учитывают специфики профессиональ-
ного обучения, где к академическим нагрузкам добавляется стресс будущей профессиональной само-
реализации. 

Если проблема физической доступности постепенно решается, то недостаток специализирован-
ного оборудования для практической подготовки остается критическим, особенно в колледжах техниче-
ского профиля. 

Педагогические проблемы носят наиболее устойчивый характер, сохраняется разрыв между 
формальным соблюдением инклюзивных норм и реальной готовностью педагогического состава к ра-
боте с особыми образовательными потребностями. 

Перспективным направлением является разработка гибридных моделей, которые: 

 интегрируют лучшие практики разных подходов; 

 учитывают специфику профессиональных образовательных программ; 

 предусматривают этапность сопровождения (от адаптации к трудоустройству). 
Только системный подход может обеспечить не просто доступность, но и качество профессио-

нального образования для студентов с ОВЗ. Российская практика требует в этом направлении серьез-
ной методической и организационной перестройки. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности восприятия временной перспективы в реальном и 
виртуальном пространствах. Описаны ключевые аспекты временного восприятия — ощущение дли-
тельности, ориентация во времени, ритмичность и субъективное восприятие. Подчеркивается важность 
осознанного управления временем и баланса между реальным и виртуальным пространством для со-
хранения психического здоровья и повышения качества жизни. 
Ключевые слова: время, восприятие времени, временная перспектива, субъективное время, реаль-
ное пространство, виртуальное пространство, молодёжь, восприятие, когнитивные процессы, эмоцио-
нальное состояние, внимание, прокрастинация, темпоральная дезориентация, цифровые технологии. 
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Abstract. The article examines the features of perception of time perspective in real and virtual spaces. The 
key aspects of time perception are described - the feeling of duration, orientation in time, rhythm and subjec-
tive perception. The importance of conscious time management and balance between real and virtual space 
for maintaining mental health and improving the quality of life is emphasized. 
Keywords: time, time perception, time perspective, subjective time, real space, virtual space, youth, perception, 
cognitive processes, emotional state, attention, procrastination, temporal disorientation, digital technologies. 

 
Введение. Время является одной из фундаментальных категорий человеческого восприятия, иг-

рающей ключевую роль в организации сознания, поведения и социального взаимодействия. Проблема 
восприятия времени имеет глубокие корни в истории философской и психологической мысли. Начиная 
с античных размышлений о цикличности времени у Аристотеля и заканчивая современными исследо-
ваниями в области нейропсихологии, вопрос о том, как человек воспринимает течение времени, оста-
ётся актуальным. В данной статье рассматриваются теоретические основы восприятия временной пер-
спективы, особенности её проявления в реальном пространстве, а также изменения, происходящие в 
восприятии времени у молодёжи в условиях погружения в виртуальное пространство. 

Цель статьи – исследовать теоретические аспекты восприятия временной перспективы в реаль-
ном и виртуальном пространствах. 

Изложение основного материала. Восприятие времени — это сложный психофизиологический 
процесс, отражающий длительность, последовательность и скорость течения явлений объективной 
реальности [5, c. 49]. Оно не сводится к простому восприятию внешних сигналов, а формируется на 
основе взаимодействия биологических механизмов, когнитивных функций и культурных установок. 

Анализ исторического развития концепций времени показывает, что ещё в античности время рас-
сматривалось как мера движения (у Аристотеля), затем в средневековой христианской философии ста-
ло пониматься как линейное течение, имеющее начало и конец. В эпоху Нового времени Исаак Ньютон 
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вводит понятие абсолютного времени, тогда как Генри Бергсон делит его на «время-пространство» и 
«время-длительность», подчеркивая субъективную природу внутреннего опыта [2, c. 56]. 

Современная психология выделяет несколько подходов к изучению восприятия времени, каждый 
из которых предлагает свой ракурс анализа сложного феномена временного восприятия. 

Психофизиологический подход рассматривает восприятие времени через призму биологических 
механизмов, лежащих в его основе. Согласно этому направлению, мозг человека обладает системой, 
аналогичной «внутренним часам», которая позволяет оценивать и измерять временные интервалы. 
Например, у людей с депрессивными расстройствами или тревожными состояниями часто наблюдает-
ся изменение субъективного течения времени, что связано с дисфункцией нейронных сетей, отвечаю-
щих за обработку временных сигналов. 

Когнитивный подход сосредоточен на мыслительных процессах, участвующих в восприятии вре-
мени. По мнению представителей этого направления, восприятие времени невозможно без участия 
когнитивных функций, таких как рабочая память, которая помогает оценивать текущие временные ин-
тервалы, и долговременная память, формирующая представление о прошлом [3, c. 26]. 

Культурно-исторический подход акцентирует внимание на том, как социальные нормы, культур-
ные традиции и исторические условия влияют на формирование временных представлений у человека. 
Кроме того, культурные установки определяют отношение к понятиям пунктуальности, скорости жизни 
и ценности времени в целом.  

Философский подход занимается анализом времени как феномена и ноумена, то есть как явле-
ния, доступного нашему восприятию, и как вещи в себе, существующей независимо от нашего сознания.  

В реальном мире восприятие времени связано с активностью человека, его эмоциональным со-
стоянием, уровнем внимания и социальной средой. Исследования показывают, что один и тот же вре-
менной интервал может восприниматься по-разному в зависимости от контекста. Например, во время 
увлекательной деятельности время кажется более быстрым, тогда как в состоянии ожидания или скуки 
— замедляется. 

Различные факторы оказывают существенное влияние на точность восприятия временных про-
межутков. Эмоциональное состояние играет важную роль: положительные эмоции, как радость или 
вдохновение, создают ощущение ускоренного течения времени, тогда как негативные переживания, 
такие как страх или грусть, могут его замедлять. Уровень внимания также критичен — высокая концен-
трация способствует тому, что время кажется короче, а рассеянность или монотонная деятельность 
растягивают его в сознании. Тип стимулов также влияет на восприятие: зрительные образы, как прави-
ло, воспринимаются дольше, чем звуковые. Немаловажно и физиологическое состояние человека — 
температура тела, степень усталости, уровень стресса и даже биоритмы могут искажать субъективное 
ощущение времени. 

Особое значение имеет возрастной фактор. У детей младшего возраста наблюдается завышение 
временных интервалов, что связано с недостаточным развитием когнитивных процессов. С возрастом 
восприятие времени становится более точным, однако у пожилых людей происходит снижение скорости 
обработки информации, что может вызывать ошибки в оценке длительности событий [2, c. 248]. 

Исследования показывают, что виртуальная среда оказывает значительное влияние на восприя-
тие времени: постоянный поток новой информации и эмоциональных стимулов создаёт ощущение 
ускоренного течения времени, заставляя его «лететь»; пользователи часто испытывают темпоральную 
дезориентацию, теряя способность точно оценивать, сколько времени они провели в цифровом про-
странстве; частые переключения между задачами снижают концентрацию и нарушают возможность 
сосредоточиться на длительных процессах; кроме того, формируется зависимость от мгновенного удо-
влетворения, что усиливает прокрастинацию — важные дела всё чаще откладываются на потом под 
влиянием сиюминутных впечатлений. 

Кроме того, виртуальное пространство формирует новый тип восприятия «настоящего». Моло-
дёжь всё чаще живёт в режиме «здесь и сейчас», что снижает способность к долгосрочному планиро-
ванию и прогнозированию [4, c. 47]. 

Особенно опасно влияние виртуальной реальности на развитие временного самоконтроля. 
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Чрезмерное погружение в цифровое пространство может привести к нарушению циркадных ритмов, 
ухудшению качества сна и снижению продуктивности в реальной жизни. 

Вывод. Восприятие временной перспективы — это сложный и динамичный процесс, зависящий 
от множества факторов: от биологических механизмов до культурных установок. В реальном простран-
стве время воспринимается через призму деятельности, эмоций и социального контекста. Однако в 
условиях цифровой трансформации общества особенно важно исследовать изменения в восприятии 
времени у молодёжи. 

Современные молодые люди живут одновременно в физическом и виртуальном измерениях, где 
время приобретает новые характеристики. Виртуальное пространство формирует искажённое восприя-
тие времени, способствует развитию прокрастинации и снижению когнитивной устойчивости. Вместе с 
тем, цифровые технологии открывают возможности для развития творческого потенциала, самопозна-
ния и рефлексии. 
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Аннотация: статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме повышения качества комму-
никативной компетенции сотрудников полиции при исполнении служебных обязанностей. Рассматри-
ваются психологические характеристики профессионально важных качеств и их роль в улучшении ими-
джа сотрудников ОВД. Основное внимание в работе акцентируется на получение практических навы-
ком управления коммуникативным процессом со стороны сотрудников полиции. В статье анализируют-
ся условия, способствующие повышению социально перцептивных механизмов восприятия граждана-
ми представителей ОВД РФ. Проведено изучение роли коммуникативной компетенции и их роль в до-
стижении успешной оперативно-служебной деятельности сотрудников полиции.  
Ключевые слова: профессионально-важные качества, коммуникация, социальная перцепция, имидж, 
стереотипы.  
 

THE NATURE OF THE PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PROFESSIONALLY IMPORTANT 
QUALITIES, THE IMPORTANCE OF SOCIAL PERCEPTION IN ENHANCING THE IMAGE OF POLICE 

OFFICERS 
 

Loris-Russo Diana Vagarshakovna 
 
Abstract: The article is devoted to the current problem of improving the quality of the communicative compe-
tence of police officers in the performance of their official duties. The psychological characteristics of profes-
sionally important qualities and their role in improving the image of police officers are considered. The main 
focus of the work is on gaining practical skills in managing the communication process on the part of police 
officers. The article analyzes the conditions contributing to the improvement of socially perceptual mechanisms 
of perception by citizens of representatives of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. The 
role of communicative competence and their role in achieving successful operational and service activities of 
police officers has been studied.  
Keywords: professionally important qualities, communication, social perception, image, stereotypes. 

 
Психологическая компетентность личности развивается и формируется лишь в общественных 

отношениях, которые развиваются только в социализации при адаптации условиях профессиональной 
детальности личности. В решении оперативно-служебных задач сотрудник полиции контактирует с 
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гражданских населением, где успех служебной деятельности напрямую зависит от знаний и практиче-
ских навыков сотрудника ОВД РФ реализуемых в коммуникативном взаимодействии, его умении об-
щаться. При поступлении на службу и адаптации молодых сотрудников к условиям профессиональной 
деятельности, наблюдается высокая потребность и необходимость в общении сотрудников с граждан-
ским населением наряду с низкими коммуникативными и организаторскими навыками поступающих на 
службу на изучаемой территории. При постановке и реализации ежедневных служебных задач у со-
трудника полиции возникает необходимость в соблюдении с гражданским населением коммуникатив-
ной адекватности. 

В практической реализации возложенных обязанностей на сотрудника полиции необходимы раз-
витые на качественном уровне профессионально важные качества, которые включают в себя способ-
ности не только психологические такие как личные и деловые качества индивида, но и физиологиче-
ские такие как например выносливость, физическая активность, внешняя привлекательность человека, 
что способствует его положительному восприятию со стороны коммуникатора. Профессионально важ-
ные качества — это задатки биологические, которые нашли свое развитие в дальнейшей социализации 
личности и выступили локомотивом в успешной реализации личности в профессии. Личные и деловые 
качества сотрудника полиции, могут отвечать или не отвечать требованиям предъявляемым в ходе 
профессиональной деятельности, что оказывает непосредственное влияние на реализацию сотрудника 
ОВД РФ и его адаптивность к условиях оперативно-служебной деятельности.  

Профессионально важные качества – то такие качества личности, которые отвечают за компе-
тентность в служебной деятельности сотрудника ОВД РФ. Психологическая компетентность зависит от 
врожденных задатков личности сотрудника полиции и условий в которые имеющиеся природные (био-
логические) задатки нашли свое развитие. Уровень развития личных и деловых качеств определяет 
адаптивность к оперативно - служебной деятельности, а также ее качество исполнения. Психологиче-
ская компетентность в русле развития коммуникативных навыков зависит от физических качеств лич-
ности, а также условий служебной деятельности в которые попадает молодой сотрудник.  

Система отношений как деловых, так и межличностных взаимоотношений в служебном коллекти-
ве отделов полиции определяют направленность личности будущего сотрудника полиции, будет ли 
молодой сотрудник в дальнейшем иметь мотивацию к качественной служебной деятельности, либо 
иметь стремление заручиться поддержкой «авторитетных» сослуживцев, при этом не теряя сил и лич-
ных ресурсов проходить службу в ОВД РФ, преследуя личную заинтересованность при помощи под-
держки со стороны. Адекватная коммуникация основа психологический здорового поколения сотрудни-
ков полиции, нацеленных на защиту закона и справедливости.  Профессионально деформированные 
личности сотрудников полиции всегда имеют проблемы в нарушении коммуникативных компетенций, 
что становиться дополнительной сферой психологической коррекции в ходе индивидуального сопро-
вождения сотрудников ОВД РФ.   

Таким образом, развитые профессионально важные качества – это многоплановое явление 
успешных сотрудников полиции с высоким уровнем ответственности перед государством, неподлежа-
щий игнорированию и снижению роли данной сферы индивидуальных особенностей.  

Психологическая компетентность сотрудника полиции важный фактор успешной реализации в 
профессии, при этом значимым фактором является социальная перцепция, так как сотрудник полиции 
не может исполнять служебные обязанности без социального взаимодействия.  

В межличностном взаимодействии восприятие и понимание людьми друг друга всегда является 
проблемой не только для научного исследования, но и для обсуждения на уровне простого общения. 
Особенности восприятия и интерпретации символов, внешнего вида собеседника, его внешних и внут-
ренних особенностей называется социальной перцепцией.   Социальная перцепция изучает и  раскры-
вает особенности, закономерности, некоторые «внутренние правила» по котором индивид считает од-
ного человека принятым в круг общения, а другой вытеснен и коммуникативного процесса. 

Социальная перцепция всегда зависит от эмоций, которые человек испытывает к субъекту ком-
муникации, например: интерес, симпатию, антипатию, безразличие и т.п.  

Процесс оценки своего собеседника в социальной перцепции всегда основан на знаниях, умени-
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ях и личном опыте полученном в ходе опыта общения с людьми. Каждый человек имеет примерное 
представление о том, как его воспринимают окружающие, какие люди наделенные определенными 
чертами вызывают у индивидуума принятие или отвержение в коммуникативном процессе. Субъект 
коммуникации, достаточно четко в большинстве осознает свои привлекательные черты, которые взы-
вают положительный отклик у субъекта по общению.  

Личность всегда хочет казаться лучше, скрывая свои отрицательные по его мнению, характер-
ные черты, тем самым создавая положительный имидж своего «Я».  

Воспринимаемый и передаваемый образ человека принято называть имиджем. Выделяют три 
уровня воспринимаемого образа: биологический, психологический, социальный. Биологический уро-
вень предполагает восприятие пола, возраста, состояния здоровья и т. д. Психологический уровень 
предполагает анализ таких фактов как характер, воля, интеллект и т. д. Социальный – включает в себя 
слухи, сплетни, какую-то информацию, которая стала известна о данном человеке по различным соци-
альным источникам. 

В коммуникативном процессе, как и в любом процессе связанном с живым общением и взаимодей-
ствием людей, могут быть неточности, которые можно назвать – искажением воспринимаемого образа.  

Искажения в восприятии образа своего собеседника обусловлены не только субъективизмом ин-
терпретации, но и некоторыми социально - психологическими эффектами восприятия. С этой точки зре-
ния искажения носят объективный характер и требуют определенных усилий личности воспринимающего 
для их преодоления. Наиболее значимой информацией о человеке является первая и последняя (эф-
фект первичности и эффект недавности). При этом если мы знаем человека достаточно долго, то наибо-
лее значимой будет последняя информация о нем. Если же человек нам не знаком или мы знаем его 
очень плохо, то наиболее значимой оказывается первая поступившая информация. Кроме того, большое 
значение производит эффект положительного или отрицательного ореола. Обычно этот эффект возника-
ет по отношению к человеку, о котором складывается общее оценочное представление из-за недостатка 
информации. Чем меньше информации о человеке, чем больше он способен проявить себя эффективно 
в служебной деятельности, тем более формируется отрицательный ореол о его личных и деловых каче-
ствах, так как людям сложно принять в условиях оперативно-служебной деятельности более значимых 
конкурентов с наличием профессионально важных качеств позволяющих быть более успешными. Созда-
ние отрицательного ореола нацелен на формирование отрицательного имиджа личности, способной к 
конкуренции в служебной деятельности, через манипуляцию стереотипами.  

Искажения восприятия многообразны, невозможно игнорировать одно из самых распространен-
ных – стереотипы. В широком смысле, стереотип – это чрезмерное обобщение какого-либо явления, 
переходящее в устойчивое убеждение и влияющее на систему отношений человека, способы поведе-
ния, мыслительные процессы, суждения и т.д.  

С целью повышения доверия со стороны гражданского населения к сотрудникам полиции возни-
кает необходимость работы над имиджем. Положительный имидж выступает тем стимулом, который 
способен вызвать доверие у партнера. В нашем исследовании крайне важно формировать и развивать 
практические навыки у сотрудников полиции по поддержанию и развитию положительного имиджа в 
восприятии гражданского населения для эффективной служебной деятельности.  

Способность вызвать доверие у партнера – предмет особого внимания человека на службе, рас-
считывающего на успех. Роль имиджа, вызывающего доверие партнеров в деловом взаимодействии, 
тем значимее, чем демократичнее общество. Если партнер по деловому общению вызывает доверие, 
то его имидж выполняет также дополнительные функции: создает предпосылки для эффективной сов-
местной деятельности.  

Высокое качество взаимодействия возможно при конструктивной коммуникации партнеров. Уро-
вень коммуникации определяется не только желаниями партнеров, но и социальной средой, в которой 
происходит общение. Становление профессиональной компетентности сотрудника полиции заключает-
ся в системном единстве психолого-педагогических знаний, опыта, личностных качеств, позволяющих 
эффективно осуществлять профессиональную деятельность и целенаправленно организовывать про-
цессы профессионального общения.  
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности гендерной социализации в современной семье и 
её влияние на формирование гендерной идентичности молодежи. Анализируется роль семейных тра-
диций как механизма передачи гендерных стереотипов из поколения в поколение. Особое внимание 
уделено повседневным практикам, таким как разделение обязанностей, выбор игрушек, отношение к 
эмоциям детей и празднование гендерных праздников, которые способствуют закреплению или пере-
осмыслению гендерных ролей. 
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Abstract. The article examines the features of gender socialization in the modern family and its impact on the 
formation of the gender identity of young people. The role of family traditions as a mechanism for transmitting 
gender stereotypes from generation to generation is analyzed. Particular attention is paid to everyday practic-
es, such as the division of responsibilities, the choice of toys, the attitude to children's emotions and the cele-
bration of gender holidays, which contribute to the consolidation or rethinking of gender roles.  
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Введение. Гендерная идентичность — это сложный феномен, формирующийся под влиянием 

множества факторов. Среди них особое место занимает семья, выступающая первичным агентом ген-
дерной социализации. Именно в рамках семьи закладываются основы представлений о том, что такое 
«женское» и «мужское», какими должны быть девочки и мальчики, женщины и мужчины. Однако в 
условиях современных социальных изменений роль семьи в этом процессе становится всё более про-
тиворечивой: с одной стороны, она сохраняет и воспроизводит устоявшиеся стереотипы, с другой — 
становится пространством для их пересмотра и трансформации [1, c. 66]. 

Гендерная социализация представляет собой процесс усвоения индивидом культурно обуслов-
ленных норм, ценностей и поведенческих моделей, связанных с полом. Этот процесс начинается за-
долго до рождения ребёнка и продолжается на протяжении всей жизни. Как отмечают исследователи, 
уже при выборе цвета детской комнаты, одежды и игрушек родители бессознательно начинают фор-
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мировать у ребёнка представления о его будущих гендерных ролях. 
Согласно Джудит Лорбер (2003), гендер — не врождённое качество, а социальный конструкт, ко-

торый постоянно «делается» через повседневные практики. Таким образом, гендерная идентичность 
формируется не только через прямые указания («Девочки должны быть аккуратными»), но и через 
скрытые механизмы, такие как микровоздействие, наблюдение за родителями и ритуалы, например, 
разделение обязанностей в доме («Мама готовит, папа ремонтирует») [1, c. 64]. 

Семья играет ключевую роль в формировании гендерной идентичности ребенка, выступая пер-
вым и наиболее влиятельным социальным институтом, через который ребенок осваивает культурные 
нормы, ценности и ожидания, связанные с полом. Именно в семье начинается процесс гендерной со-
циализации — усвоение знаний о том, что значит быть девочкой или мальчиком, какие поведенческие 
модели, роли и эмоциональные реакции считаются допустимыми и ожидаемыми для каждого пола. 

В традиционных семьях распределение ролей в быту часто соответствует стереотипам: женщина 
занимается уборкой, готовкой и заботой о детях, тогда как мужчина отвечает за финансовые вопросы, 
ремонт и принятие решений. Такое разделение не остается незамеченным детьми. Мальчики, наблю-
дая за тем, что уход и забота — «женское дело», могут вырасти с установкой, что им не нужно участво-
вать в этих сферах. Девочки, напротив, могут воспринять это как свою естественную социальную функ-
цию. Таким образом, уже в раннем возрасте формируются представления о гендерном неравенстве и 
разделении труда. 

Родители часто по-разному реагируют на проявления эмоций у детей разного пола. Например, 
слёзы мальчика могут восприниматься как «слабость» и подавляться, тогда как девочке может позво-
ляться выражать чувства. Подобное различие закладывает основу для будущих стереотипов о «силь-
ном мужчине» и «эмоциональной женщине». Также родители могут направлять детей к определённым 
занятиям: девочек чаще поощряют в творческих и заботливых видах деятельности (рисование, игры с 
куклами), а мальчиков — в технических и спортивных (конструкторы, активные игры). Это ограничивает 
потенциал личностного развития и закрепляет предвзятое представление о способностях в зависимо-
сти от пола [3, c. 62]. 

Особую роль в процессе гендерной социализации играют семейные традиции. Они служат своего 
рода «мостом» между культурными нормами и личным опытом. Например, празднование определён-
ных дней, таких как «8 Марта» или «День защитника Отечества», закрепляет идею о различии полов и 
соответствующих им ролей. При этом в разных культурах эти традиции могут принимать разные фор-
мы: от символических обрядов до жёстко регламентированных ритуалов. 

В некоторых семьях сохраняются строгие гендерные разделения, которые передаются из поко-
ления в поколение. Например, считается, что девочка должна быть скромной и послушной, а маль-
чик — смелым и лидером. Эти установки могут проявляться даже в выборе одежды, профессии, обра-
за жизни. Ребенок, растущий в такой среде, принимает эти нормы как данность, что влияет на его са-
мооценку, цели и жизненные ориентиры. В результате семейные традиции становятся мощным ин-
струментом репродукции гендерных стереотипов. 

Даже на уровне языка и выбора игрушек происходит формирование гендерного самосознания. 
Слова, которыми взрослые описывают детей — такие как «крепыш», «неженка», «бойкий», «робкий» — 
содержат в себе скрытые гендерные оценки. То же касается и игрушек: мальчикам чаще дают машин-
ки, конструкторы, оружие, развивая пространственное мышление и интерес к технике; девочкам — кук-
лы, кухни, аксессуары для переодевания, формируя навыки заботы и сочувствия. Такой подход закла-
дывает основу для дальнейших профессиональных и личностных установок [2, c. 108]. 

Семья, таким образом, является фундаментом гендерного восприятия мира. Через наблюдение, 
подражание, одобрение и наказание дети учатся понимать, как вести себя «по-настоящему женствен-
но» или «по-настоящему мужественно». Однако важно помнить, что семья не всегда действует созна-
тельно и намеренно — большинство гендерных установок передаются бессознательно, через привыч-
ное поведение и культурные шаблоны. Поэтому осознанное отношение родителей к вопросам гендера 
может сыграть важную роль в преодолении стереотипов и создании условий для свободного самовы-
ражения детей вне рамок традиционных ролей. 
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Вывод. Семья остается важнейшим институтом гендерной социализации, однако её роль в 
формировании гендерной идентичности становится всё более многогранной. Если раньше семья была 
главным хранителем традиционных стереотипов, то сегодня она всё чаще становится площадкой для 
их пересмотра. Современные исследования показывают, что даже небольшие изменения в семейных 
практиках — например, равное распределение обязанностей между родителями — могут снижать вли-
яние гендерных стереотипов на детей. 

Тем не менее, процесс межпоколенческой передачи гендерных установок остаётся сложным и 
противоречивым. Он зависит от множества факторов: от типа семьи и уровня урбанизации до влияния 
медиа и образования. Понимание этих процессов необходимо для разработки эффективных программ 
поддержки семей, направленных на снижение гендерного неравенства и формирование более гибких 
моделей идентичности. 
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Аннотация. В данной статье исследуется важность создания психологически безопасной образова-
тельной среды и её влияние на психическое здоровье учащихся. Акцентируется внимание на ключевых 
аспектах, способствующих формированию комфортной атмосферы в учебных заведениях, включая 
активную поддержку педагогов, позитивное взаимодействие между учениками и вовлечённость роди-
телей в образовательный процесс. Рассматриваются методы предотвращения стрессовых ситуаций и 
конфликтов, а также программы, направленные на развитие эмоциональной интеллигентности и пси-
хологической устойчивости среди школьников. В результате анализа подчеркивается, что комплексный 
подход к организации образовательного процесса, в котором психологическая безопасность занимает 
центральное место, является необходимым условием для успешного обучения и всестороннего разви-
тия личности ребенка. Статья адресована педагогам, психологам и специалистам в области образова-
ния, а также родителям, стремящимся создать поддерживающую и здоровую среду для своих детей. 
Ключевые слова. Психологическое здоровье, психологическая безопасность образовательного про-
цесса, методически-организационные условия, рекомендации. 

 
PROVISION OF PSYCHOLOGICAL SECURITY OF THE EDUCATIONAL PROCESS AS A CONDITION OF 

PRESERVATION AND STRENGTHENING OF PSYCHOLOGICAL SCHOOLCHILDREN'S HEALTH 
 

Stroy Galina Vladimirovna, 
Markovsky Dmitry Andreevich 

 
Abstract. This article explores the importance of creating a psychologically safe educational environment and 
its impact on students' mental health. Attention is focused on the key aspects contributing to the formation of a 
comfortable atmosphere in educational institutions, including the active support of teachers, positive interac-
tion between students and the involvement of parents in the educational process. The article discusses meth-
ods of preventing stressful situations and conflicts, as well as programs aimed at developing emotional intell i-
gence and psychological stability among schoolchildren. As a result of the analysis, it is emphasized that an 
integrated approach to the organization of the educational process, in which psychological safety occupies a 
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central place, is a prerequisite for successful learning and the comprehensive development of a child's per-
sonality. The article is addressed to educators, psychologists, and educational professionals, as well as par-
ents seeking to create a supportive and healthy environment for their children. 
Keywords. Psychological health, psychological safety of the educational process, methodological and organi-
zational conditions, recommendations. 

 
Психологическая безопасность в образовательном процессе одно из важных условий для укреп-

ления, поддержания и  сохранения психологического здоровья школьников. В условиях современного 
общества, где обучающиеся сталкиваются с множеством стрессовых факторов, особенно актуальным 
становится создание безопасной и поддерживающей образовательной среды [1]. 

Психологическая безопасность — это состояние, при котором учащиеся чувствуют себя защи-
щенными от негативных воздействий, таких как буллинг, дискриминация, эмоциональное насилие и 
другие формы агрессии [2]. Она включает в себя: 

Эмоциональную поддержку: наличие доверительных отношений с учителями и сверстниками, что 
позволяет обучающимся открыто делиться своими переживаниями и проблемами. 

Открытость и доступность: возможность свободно выражать свои мысли и чувства без страха 
осуждения или наказания. 

Справедливость: равное отношение ко всем учащимся, отсутствие предвзятости, что создает ат-
мосферу доверия и уважения. 

Принятие разнообразия: признание и уважение индивидуальных различий, что способствует ин-
клюзивности и снижению уровня стресса у учащихся. 

Психологически безопасная образовательная среда оказывает влияние на психологическое здо-
ровье обучающихся: 

Снижение уровня стресса: Обучающиеся, которые чувствуют себя в безопасности, испытывают 
меньше стресса и тревоги. 

Улучшение успеваемости: Психологическая безопасность способствует повышению мотивации и 
вовлеченности в учебный процесс. 

Развитие социальных навыков: В безопасной среде учащиеся учатся взаимодействовать друг с 
другом, развивают эмпатию и навыки сотрудничества. 

Укрепление самооценки: Поддержка со стороны учителей и сверстников помогает учащимся 
формировать положительное восприятие себя. 

Выделяют следующие основные методически-организационные условия осуществления сопро-
вождения участников образовательного процесса в контексте психологической безопасности: 

Организация и проведение тренингов, психологических занятий со всеми участниками образова-
тельного процесса: педагогами, обучающимися и их родителями.  

Немаловажно включать в программу психологического сопровождения упражнения, направлен-
ных на организацию безопасного психологического взаимодействия для личностного роста обучаю-
щихся, занятия в форме групповых дискуссий. Содержание программы сопровождения учитывает про-
блемы возрастного и профессионального развития. В каждой из программ отрабатываются не только 
содержательные задачи, но и психологические умения диалогического, партнерского общения, приемы 
и методы создания безопасного психологического взаимодействия и сотрудничества. В конце реализа-
ции программы по сопровождению проводится совместное занятие по форме имитационно-ролевого 
события, деловой игры, в которой прослеживается коллективная работа участников образовательного 
процесса. В результате должен быть разработан совместный договор о правилах и условиях поддер-
жания психологической безопасности образовательной среды.  

Психологическая безопасность требует четкого определения в рамках системы мер, направлен-
ных на ее обеспечение, а также на предотвращение угроз, способных ее подорвать. Программа под-
держки, направленная на формирование и поддержание безопасной образовательной среды в школе, 
осуществляется на протяжении всего учебного года. [3] 
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Исходя из вышеперечисленного, можно разработать рекомендации по созданию и сохранению 
психологической безопасности в школе. 

Чрезмерные поощрения или наказания приносят вред обучающимся. Психологически важно не 
захвалить хорошо успевающего ученика с высокой самооценкой, важно и для самого ученика, и для 
учащихся класса (А.В.Макаренко).  

Обучение и воспитание должно строиться без наказания и окриков (В.С.Сухомлинский.)  
Неблагоприятный психологический климат на уроке для учителя и обучающихся, зачастую идет 

от чувства профессионального бессилия педагогов. Учителю необходимо совершенствовать свое про-
фессиональное мастерство.  

Необходимо приходить в класс заранее, до начала урока, чтобы убедиться в полной готовности к 
занятиям.  

Важно стремиться к организованному и своевременному старту урока. Начинайте занятия с энер-
гией и создавайте условия, при которых все ученики будут активно вовлечены в процесс. В начале уро-
ка избегайте вопросов о невыполнении домашнего задания.  

Используйте заранее подготовленные наглядные, раздаточные и дидактические материалы, а 
также разноуровневые задания, которые позволят ученикам самостоятельно выбирать формат и вид 
материала (символический, словесный или графический). 

Завлекайте учеников интересным содержанием урока, следите за темпом занятий и поддержи-
вайте «слабых» в вере в свои способности. Уделяйте внимание каждому ученику в классе, особенно 
тем, кто имеет проблемы с концентрацией. Сразу же предотвращайте попытки нарушить рабочий про-
цесс. Чаще задавайте вопросы тем, кто может отвлечься, чтобы вовлечь их в учебную деятельность. [4].  

Стимулируйте учеников к осознанию своих знаний: им важно понимать, над чем еще стоит пора-
ботать. Это поможет развить дисциплину и трудолюбие. Ученики должны привыкнуть к тому, что указа-
ния учителя необходимо выполнять. Завершайте урок, подводя итоги как для всего класса, так и для 
отдельных учеников. Важно, чтобы каждый испытывал удовлетворение от результатов своей работы. 
Постарайтесь выделить положительные моменты в деятельности даже тех, кто нарушает дисциплину, 
но делайте это умеренно. 

Завершайте урок по сигналу звонка и напоминайте дежурному о его обязанностях. Избегайте из-
лишних замечаний. Помните, что поддержание дисциплины может быть единственной областью педа-
гогической практики, где помощь не всегда приносит пользу. 

Обращайтесь за помощью к самим ученикам. С нарушителями, которых класс не поддерживает 
легче справиться.  

Не допускайте конфликтов с целым классом, а если он возник, не затягивайте его, ищите разум-
ные пути его разрешения, привлекайте других участников образовательного процесса (родителей, ад-
министрацию школы).  

Помните слова Н.А. Добролюбова, справедливый учитель - это такой учитель, поступки которого 
оправданы в глазах учеников. 

Психологическое здоровье является фундаментом жизнеспособности ребенка, который в период 
детства и юности сталкивается с рядом жизненных задач: освоение своего тела и поведения, умение 
жить, работать, учиться и брать на себя ответственность за себя и окружающих, изучение системы науч-
ных знаний и социальных навыков, развитие своих способностей и формирование образа своего «Я». 

Психологическое здоровье — это условие для достижения успеха и гарантия благополучия в 
жизни. Поэтому родителям и педагогам не следует жалеть сил на его развитие в детские годы. Совре-
менный учитель должен уделять внимание основным факторам, которые определяют и обеспечивают 
психологическую безопасность в образовательном процессе. 
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Введение 

Физическая культура и спорт являются важнейшими составляющими здоровья человека, способ-
ствующими укреплению организма, развитию физических качеств и формированию позитивных привы-
чек. Одним из ключевых аспектов успешного занятий является самоконтроль — способность самостоя-
тельно регулировать свое поведение, мотивацию, уровень нагрузки и восстановление. Эффективное 
использование самоконтроля способствует достижению поставленных целей, повышению эффектив-
ности тренировочного процесса и улучшению общего состояния здоровья. 

 
Понятие и значение самоконтроля в физической культуре 

Самоконтроль представляет собой сознательное управление собственными действиями, эмоци-
ями, физиологическими реакциями с целью достижения определённых учебных, спортивных или оздо-
ровительных целей. Он включает в себя аспекты саморегуляции, самонаблюдения, оценки собствен-
ных действий и коррекции поведения. Для занимающихся физической культурой важен не только уро-
вень физической подготовки, но и способность правильно планировать тренировочный процесс, со-
блюдать режим, правильно реагировать на усталость и мотивационно поддерживать свои усилия. Ис-
следования показывают, что уровень самоконтроля напрямую связан с достижением спортивных ре-
зультатов и долгосрочной мотивацией к занятиям  

 
Основы развития самоконтроля 

Психологические теории  
Наиболее широко используемыми в научной литературе являются теории, основанные на кон-

цепциях саморегуляции и саморефлексии. В рамках данных теорий, самоконтроль рассматривается 
как способность человека регулировать свои поведенческие, эмоциональные и когнитивные процессы .  

Модель саморегуляции в спорте  
Модель включает этапы: постановку целей, планирование действий, мониторинг прогресса, са-

мооценку и коррекцию. Важным аспектом является развитие навыков самонаблюдения и анализа соб-
ственных ощущений и результатов. 
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Биологические и физиологические механизмы  
Исследования показывают, что развитие самоконтроля связано с развитием префронтальной ко-

ры головного мозга, отвечающей за волевое регулирование поведения .  
 

Методы развития самоконтроля у занимающихся физической культурой 
1. Ведение дневника тренировок  
Запись выполненных упражнений, ощущений и результатов помогает повысить уровень самона-

блюдения и аналитические навыки спортсмена или любителя.  
2. Постановка конкретных и достижимых целей  
Цели должны быть ясными, измеримыми, актуальными и своевременными. Это способствует 

развитию мотивации и саморегуляции. 
3. Использование контроля и обратной связи  
Регулярное самонаблюдение и получение обратной связи от тренера или через видеозаписи по-

могают корректировать техники и упражнения.  
4. Саморегуляция эмоций и стрессоустойчивость  
Освоение техник дыхания, медитации, релаксации способствует управлению эмоциональным 

состоянием и поддержанию сосредоточенности.  
5. Развитие волевых качеств  
Тренировка воли через преодоление трудных участков тренировочного процесса, установка 

внутренней мотивации, развитие привычки к регулярным занятиям.  
 

Влияние самоконтроля на эффективность тренировочного процесса и здоровье 
Исследования показывают, что высокий уровень самоконтроля способствует:  

 улучшению качества выполнения упражнений, 

 соблюдению режима и правильного питания,  

 сокращению времени восстановления после нагрузки,  

 снижению риска переутомления и травм,  

 укреплению стойкости психики в условиях соревнований и тренировочных стрессов.  
 

Проблемы и пути повышения уровня самоконтроля 
Несовершенство навыков самоконтроля часто связано с недостаточной мотивацией, низкой во-

левой силой, отсутствием систематического подхода. Для повышения уровня самоконтроля рекомен-
дуется:  

 интеграция психологических тренировок,  

 систематическая работа над постановкой целей,  

 развитие самонаблюдения,  

 использование технологий мотивационного контроля,  

 обучение навыкам саморегуляции в рамках комплексных программ.  
 

Рекомендации 
На основе анализа научных данных и практических примеров рекомендуется:  

 внедрение в тренировочный процесс элементов саморегуляции, 

 развитие дисциплины через постепенное увеличение сложности задач, 

 проведение тренингов по повышению мотивации и самоконтроля, 

 поддержание психологического климата в группе или индивидуальной практике. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Самоконтроль — важнейшая составляющая успешного занятия физической культурой, способству-

ющая повышению эффективности тренировок и укреплению здоровья. Развитие навыков саморегуля-
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ции связано с психофизиологическими механизмами и предполагает систематическую работу. В даль-
нейшем необходимо расширять инструментарий для самостоятельной работы занимающихся, внед-
рять современные технологии и психологические методики.  
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Аннотация. Представленная работа посвящена исследованию особенностей эмоциональной сферы 
подростков, её влияния на формирование агрессивного поведения и взаимоотношения со сверстника-
ми. Подробно рассматриваются основные характеристики эмоционального развития подростков, такие 
как повышенная эмоциональная возбудимость, противоречивость чувств, возникновение потребности в 
оценке себя и принадлежность к социальной группе. Особое внимание уделено роли воспитания и 
культурных норм общества в формировании различных моделей выражения эмоций среди мальчиков 
и девочек. Автор подчёркивает, что именно трудности в коммуникации и эмоциональная нестабиль-
ность способствуют развитию агрессии у подростков. 
Ключевые слова: эмоциональная сфера подростков, агрессия, коммуникационные навыки, самооцен-
ка, межличностные отношения. 
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Abstract The presented work is devoted to the study of the peculiarities of the emotional sphere of adoles-
cents, its influence on the formation of aggressive behavior and relationships with peers. The main character-
istics of adolescents' emotional development are considered in detail, such as increased emotional excitability, 
contradictory feelings, the need to evaluate oneself and belonging to a social group. Special attention is paid 
to the role of upbringing and cultural norms of society in the formation of various models of emotional expres-
sion among boys and girls. The author emphasizes that it is communication difficulties and emotional instabi l-
ity that contribute to the development of aggression in adolescents. 
Keywords: emotional sphere of adolescents, aggression, communication skills, self-esteem, interpersonal 
relationships. 

 
Введение: 
Агрессивное поведение подростков является ярким маркером подросткового возраста, протека-

ющего на фоне существенных изменений в эндокринной системе, интенсификации работы централь-
ной нервной системы и постепенного вступления в новую фазу социальной адаптации.  

Современные исследования показывают, что проявление агрессии нередко служит механизмом 
привлечения внимания и средством достижения личных целей, однако его корни лежат глубоко в осо-
бенностях возрастных изменений личности подростка. 

Подростковый возраст представляет собой критический этап психического развития, сопровож-
дающийся рядом важных перемен, включая изменения в организме, структуре взаимоотношений со 
взрослыми и сверстниками, уровне интеллектуальной зрелости и когнитивных возможностей. Этот пе-
риод характеризуется активным развитием самосознания, переоценкой прежних взглядов и ценностей, 
началом формирования индивидуального образа Я, который далеко не всегда устойчив и стабилен. 
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Целью статьи является теоретический обзор на имеющиеся работы по теме современные взгля-
ды на природу агрессивности подростков, для проведения дальнейшего эмпирического исследования. 

Анализ литературы по проблеме исследования 
Агрессивное поведение подростков — это не просто импульсивная реакция, а мощный способ 

заявить о себе, привлечь внимание окружающих и преодолеть личные трудности.  
Подростковый возраст сопровождается масштабными изменениями, затрагивающими как физи-

ческое развитие, так и ментальные процессы. Этот период характеризуется активным формированием 
личности, поиском смыслов и ценностей, а также поиском своего места в обществе. 

Рост подростка происходит стремительно: тело быстро изменяется, внешность приобретает зре-
лые очертания, а мышление становится сложнее и утонченнее.  

Постепенно подросток отдаляется от домашнего круга и начинает жить полноценной жизнью 
среди сверстников и взрослых. В центре его внутреннего мира находятся вопросы идентичности, по-
требность в признании и поиске подходящей социальной роли, которая подготовит его к вступлению во 
взрослость. 

Параллельно с физическим и интеллектуальным развитием подросток сталкивается с серьёзны-
ми эмоциональными потрясениями. Взросление сопровождается значительным увеличением нагрузки 
на нервную систему: гормоны меняют химию мозга, делая подростков гиперчувствительными к внеш-
ним и внутренним раздражителям. Настроение становится неустойчивым, колеблется от подъёма до 
подавленности, что создаёт дополнительную нагрузку на психику. 

Высокие эмоциональные всплески делают подростков особенно восприимчивыми к внешнему 
воздействию. Попытки самоутвердиться, противостоять несправедливости или показать независимость 
могут принимать форму агрессивных действий. Часты случаи, когда подросток действует агрессивно, 
стремясь компенсировать чувство неуверенности, вины или разочарования. 

Особенно важное значение в подростковом возрасте приобретают отношения с ровесниками и 
взрослыми. Успех в кругу сверстников становится первостепенной задачей, влияющей на самооценку и 
самочувствие подростка.  

Однако достижение успеха не всегда гладко: конкуренция, страх изоляции, травля или недооцен-
ка могут усиливать стресс и приводить к росту агрессивности. Некоторые подростки используют агрес-
сию как защитный механизм, скрывая за ней слабость или боль. 

Стоит заметить, что у подростков разного пола эмоциональные взлеты и падения проходят не-
одинаково. Максимальное количество эмоциональных колебаний у мальчиков приходится на возраст 
11–13 лет, у девочек — немного позже, в диапазоне 13–15 лет. Именно в этот период увеличивается 
частота нарушений дисциплины и школьных конфликтов. 

Возникновение агрессии у подростков обусловлено взаимодействием нескольких факторов: 

 Гормональные изменения и физическая зрелость тела. 

 Нестабильное эмоциональное состояние и сложности в принятии самостоятельных решений. 

 Давление со стороны семьи, школы и социума. 

 Необходимость адаптации к новым социальным ролям и требованиям. 
Немаловажную роль в появлении агрессивности играют личные переживания подростков, свя-

занные с восприятием будущего. Высокий уровень тревожности и аналитические способности усили-
вают беспокойство подростков по поводу предстоящей жизни, карьерных устремлений и личной судь-
бы. Если подросток не получает достаточной поддержки или правильного руководства, он может 
направить энергию не на созидание, а на разрушение, выражаемое в агрессивных поступках. 

Итоговым результатом сложного переплетения биологических, психологических и социальных 
факторов становится подростковая агрессия. Решение проблемы требует глубоких знаний о возраст-
ных особенностях подростков, понимания их эмоциональных запросов и оказания квалифицированной 
поддержки. Важно помогать подросткам научиться управлять своими эмоциями, поддерживать комму-
никацию и обеспечивать безопасную обстановку для полноценного перехода во взрослую жизнь. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме депрессивных расстройств у подростков, их особенностям и 
влиянию на эмоциональное состояние, поведение и социальную адаптацию. Рассматриваются причи-
ны возникновения депрессии, включая гормональные изменения, учебные нагрузки и межличностные 
конфликты. Подчеркивается важность своевременной диагностики и профессиональной помощи, так 
как симптомы у подростков могут маскироваться под соматические нарушения или кризисы возраста.  
Ключевые слова: депрессия, подросток, депрессивные расстройства, симптомы. 

 
STUDYING THE PSYCHOLOGICAL MANIFESTATIONS OF ADOLESCENT DEPRESSION 
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Abstract: The article is devoted to the problem of depressive disorders in adolescents, their characteristics 
and impact on emotional state, behavior and social adaptation. The causes of depression are considered, in-
cluding hormonal changes, study loads, and interpersonal conflicts. The importance of timely diagnosis and 
professional help is emphasized, since the symptoms in adolescents can be disguised as somatic disorders or 
age crises. 
Keywords: depression, teenager, depressive disorders, symptoms. 

 
Актуальность исследования заключается в необходимости на современном этапе изучить прояв-

ления подростковой депрессии и методы ее коррекции. Это обусловлено возрастающим темпом жизни, 
увеличением стрессовых факторов, а также тем, что депрессия проявляется в более раннем возрасте 
из-за неспособности подростков адаптироваться к действительности. 

В настоящее время эмоциональное неблагополучие современных подростков находится в цен-
тре внимания педагогов, психологов, социальных работников, родителей и воспитателей. Своевремен-
ная и точная диагностика такого неблагополучия, а также грамотные коррекционные меры способны 
снизить риск появления негативных тенденций в формировании личности.  

Депрессия представляет собой распространенное аффективное расстройство, встречающееся у 
представителей различных возрастных групп, в том числе у детей и подростков. Данное состояние ока-
зывает комплексное воздействие на организм, затрагивая не только эмоциональную сферу, но и когни-
тивные процессы, поведенческие паттерны и способность к успешной социализации [3]. Проблема де-
прессивных расстройств продолжает оставаться актуальной темой научных исследований в междуна-
родном масштабе. Сложность изучения данного феномена связана с его полиморфизмом, вариативно-
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стью клинических проявлений и отсутствием единого подхода к терминологическому определению 
(трактовка депрессии как самостоятельного заболевания, симптома или синдрома). Дополнительные 
трудности возникают из-за размытости диагностических критериев и существующих противоречий в 
современных классификационных системах [4]. 

Депрессивные состояния у подростков преимущественно формируются в наиболее сложный пе-
риод психологического становления - между 13 и 19 годами. Особенность подростковой депрессии за-
ключается в ее специфическом клиническом проявлении, существенно отличающемся от аналогичных 
расстройств у взрослой популяции. Характерной чертой является скрытое (маскированное) течение, 
при котором доминируют различные соматовегетативные симптомы, затрудняющие своевременную 
диагностику. 

Активный физиологический рост и гормональные изменения в сочетании с интенсивной учебной 
нагрузкой создают предпосылки для повышенной эмоциональной лабильности в подростковом возрасте. 
Данный период часто осложняется трудностями в межличностных отношениях как со сверстниками, так и 
с родителями, что в совокупности существенно повышает психологическую уязвимость. Характерными 
поведенческими проявлениями в таких случаях становятся социальная изоляция, повышенная раздражи-
тельность, апатичные состояния и выраженная склонность к интроверсии с фиксацией на внутренних 
переживаниях. Дифференциация клинической депрессии от проявлений возрастного кризиса у детей и 
подростков требует профессионального подхода. Проведение точной диагностики возможно только ква-
лифицированным психиатром, обладающим специализированными знаниями о возрастных особенностях 
аффективных расстройств и владеющим современными диагностическими методиками. 

Гендерные различия в проявлениях депрессивных состояний у подростков имеют выраженный 
характер. Согласно исследованиям, юноши демонстрируют меньшую частоту возникновения депрессии 
по сравнению с девушками, однако их симптоматика отличается повышенной агрессивностью, раздра-
жительностью и склонностью к социальной изоляции. Характерными поведенческими маркерами вы-
ступают разрыв прежних социальных связей, вхождение в асоциальные группы, а также риск развития 
аддиктивного поведения (алкогольная, наркотическая зависимость). Подобные проявления можно рас-
сматривать как защитный механизм, направленный на создание психологического барьера от травми-
рующих внешних воздействий. 

Гендерная специфика депрессивных расстройств у подростков женского пола проявляется в бо-
лее высокой распространенности и характерных симптомокомплексах. Эпидемиологические данные 
указывают на преобладание классической депрессивной симптоматики: доминирование подавленного 
настроения, социальной аутизации, переживания экзистенциального одиночества и интенсивной ин-
тровертированной рефлексии. Патогномоничными признаками выступают эмоциональная лабильность 
с гипертрофированной плаксивостью и выраженное снижение самооценки. В клинической практике от-
мечаются случаи компульсивного сексуального поведения как дезадаптивного копинг-механизма, 
направленного на редукцию психоэмоционального напряжения и компенсацию когнитивных искажений 
относительно собственной привлекательности. 

Подростковая депрессия проявляется иначе, чем у взрослых, и имеет свои характерные черты. В 
этом возрасте особенно заметна повышенная чувствительность к критике, что связано с возрастными 
особенностями психики. Для подростков с депрессией типичны резкие перепады настроения, склон-
ность к негативному восприятию действительности, раздражительность и вспышки гнева. Кроме психо-
логических симптомов, часто наблюдаются жалобы на физическое состояние - боли в разных частях 
тела без явных медицинских причин.  

При так называемой "соматизированной" депрессии у подростков часто возникают жалобы на 
боли в разных частях тела, что внешне напоминает симптомы серьезного физического заболевания. В 
таких случаях родители обычно обращаются к разным врачам, пытаясь найти причину недомоганий и 
помочь ребенку. Медицинские специалисты, не обнаруживая явных патологий, могут вводить различ-
ные ограничения - запрещать занятия в секциях, уменьшать физическую активность, что только ухуд-
шает состояние подростка. В результате молодой человек замыкается в себе, все больше фиксируясь 
на мнимых болезненных ощущениях и своем "особом" состоянии [2]. 
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Одна из научных теорий объясняет развитие подростковой депрессии нарушениями в работе 
нейромедиаторов. Согласно катехоламиновой гипотезе, это состояние связано с нехваткой определен-
ных химических веществ в мозге, прежде всего норадреналина. Такой дефицит может вызывать целый 
набор характерных симптомов - от эмоциональных проблем до телесных недомоганий. Когда норадре-
налина недостаточно, у подростков ухудшается способность концентрироваться, появляются трудности 
с запоминанием, постоянная усталость и потеря интереса к жизни. 

Исследование показало, что у подростков с депрессией наблюдаются не только психологические, 
но и биохимические изменения. В частности, у них было обнаружено пониженное содержание серотони-
на в мозге, а также сбои в выработке важных гормонов - мелатонина и кортизола. Эти нарушения могут 
влиять на настроение, сон и реакцию на стресс. Недостаток серотонина у подростков проявляется по-
вышенной раздражительностью, проблемами со сном и изменениями аппетита. Одновременно наблю-
даются нарушения в выработке мелатонина - гормона, регулирующего суточные биоритмы организма. 
Снижение его уровня вызывает расстройства сна и негативно влияет на эмоциональное состояние. 

Если вовремя не заметить изменения в поведении и настроении подростка, депрессия может 
привести к серьезным проблемам. У ребенка может резко ухудшиться успеваемость в школе, появить-
ся прогулы, вплоть до отчисления. Часто подростки начинают искать утешение в алкоголе или наркоти-
ках, чрезмерно увлекаются соцсетями и компьютерными играми, полностью погружаясь в виртуальный 
мир. В самых тяжелых случаях они могут попасть под влияние опасных групп - сект, деструктивных со-
обществ или даже суицидальных пабликов в интернете. Депрессия также проявляется в опасном пове-
дении: побегах из дома, нарушении закона, членовредительстве или агрессии к окружающим. Нередко 
развиваются расстройства пищевого поведения - от полного отказа от еды до переедания. Самое 
страшное последствие - суицидальные мысли и попытки самоубийства, поэтому так важно вовремя 
распознать тревожные признаки и помочь подростку. 

Профилактика осложнений депрессивных расстройств в подростковом возрасте требует 
особой родительской вовлеченности и наблюдательности. Родителям необходимо проявлять повы-
шенное внимание к поведенческим изменениям и внешним проявлениям эмоционального состояния 
ребенка. Данный возрастной период характеризуется необходимостью решения ключевых задач раз-
вития: установления личностных границ, формирования системы ценностей, консолидации идентично-
сти и адекватной самооценки, а также развития социальных компетенций и коммуникативных навыков. 
Даже для зрелой личности эти процессы представляют значительную сложность, тогда как для под-
ростка, находящегося в состоянии психофизиологической перестройки, они становятся особенно труд-
новыполнимыми. Учитывая, насколько важна родительская поддержка в этот сложный период, особен-
но актуальным становится изучение самой проблемы подростковой депрессии. 

Мы определили проблему исследования: каковы проявления подростковой депрессии и способы 
ее преодоления и выявили противоречия между необходимостью понимания проявления подростковой 
депрессии и способов ее преодоления. Определили цель исследования: изучить проявления подрост-
ковой депрессии и способы ее преодоления. Объектом исследования является подростковая депрес-
сия, а предметом исследования- проявления и способы преодоления подростковой депрессии. 

Мы предположили, что гипотеза исследования состоит в том, что изучение проявлений подрост-
ковой депрессии будет более эффективным, если изучены психологические особенности современных 
подростков 15-18 лет,  определены понятия подростковой депрессии в российской и зарубежной лите-
ратуре, выявлены проявления подростковой депрессии, экспериментально исследованы способы пре-
одоления подростковой депрессии. Обозначены следующие задачи: изучить психологические особен-
ности современных подростков 15-18 лет; определить понятия подростковой депрессии в российской и 
зарубежной литературы; выявить проявления подростковой депрессии; экспериментально исследовать 
способы преодоления подростковой депрессии. 

Таким образом, данное исследование может способствовать дальнейшему изучению проблемы 
проявлений подростковой депрессии как в теоретическом, так и в практическом аспектах, а также быть 
полезным для специалистов, работающих с подростками - педагогов, психологов, врачей, социальных 
работников и других профессионалов в этой сфере. 
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Аннотация: Настоящая работа посвящена комплексному анализу современных исследований пробле-
мы жертвы в психологии. Рассматриваются ключевые направления научного поиска, начиная от клас-
сических психодинамических теорий до новейших достижений когнитивной науки и экзистенциальной 
психологии. Особое внимание уделено трудностям, возникающим при изучении феномена жертвы, та-
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Проблема жертвы долгое время была актуальной темой в психологии и продолжает привлекать 

пристальное внимание ученых благодаря своей сложности и многоаспектности. Изучение механизма 
формирования образа жертвы имеет большое значение как для индивидуального благополучия, так и 
для общественного здоровья. Образ жертвы представляет собой совокупность представлений, образов 
и поведенческих моделей, характеризующихся чувством неполноценности, пассивности и отсутствия 
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ответственности за свою судьбу. Данная статья посвящена обсуждению наиболее значимых направле-
ний и подходов в исследовании феномена жертвы в современной психологии. 

Историко-теоретический аспект проблемы жертвы 
Исторически понятие жертвы появилось задолго до появления современной психологии. Еще 

древние философы размышляли о природе страданий и их месте в человеческой судьбе. Аристотель 
выделял важность сострадания в трагедии как способа переживания чужих несчастий и достижения 
катарсиса, однако природа самого состояния жертвы оставалась мало изученной. Позднее христиан-
ские мыслители рассматривали жертву как средство искупления грехов и очищения души. Однако си-
стематическое изучение феномена жертвы началось лишь в XX веке, когда психология получила ста-
тус самостоятельной дисциплины. 

Зигмунд Фрейд одним из первых начал исследовать внутренние причины виктимизации, связы-
вая их с ранними детскими переживаниями и подавленными желаниями. По его мнению, чувство вины 
и ощущение бессилия перед внешним миром возникают вследствие неудовлетворенности базовыми 
биологическими потребностями и конфликта между сознательным и подсознательным [1, c. 123]. Аль-
тернативную точку зрения высказывал Карл Густав Юнг, считавший, что мифологическое мышление 
оказывает сильное влияние на восприятие мира и формирование образа жертвы [2, c. 45]. 

Основные направления исследований проблемы жертвы 
Современные исследования феномена жертвы подразделяются на несколько крупных направ-

лений: 
1. Психодинамическое направление 
Это направление исследует внутреннюю структуру личности и ее связи с опытом травматических 

событий. Подходы аналитиков и психоаналитиков акцентируются на динамике внутренних конфликтов 
и защитных механизмов, которые способствуют формированию виктимного сознания. Основоположни-
ком данного направления считается Альфред Адлер, предложивший теорию комплекса неполноценно-
сти, являющегося причиной формирования образа жертвы [3, c. 67]. 

2. Когнитивное направление 
Когнитивные психологи фокусируются на процессах познания и переработки информации, опре-

деляющих восприятие окружающего мира и отношение к нему. Представителями данного направления 
являются Альберт Бандура и Джордж Келли, разработавшие теорию атрибуции и когнитивной карты 
соответственно. Они показали, как искажение интерпретации реальности влияет на формирование ми-
ровоззрения жертвы [4, c. 89]. 

3. Гуманистическое направление 
Представители гуманистической психологии рассматривают феномен жертвы через призму лич-

ностного роста и стремления к самореализации. Наиболее известный представитель этого направле-
ния — Абрахам Маслоу, автор иерархии потребностей, выделяет потребность в уважении и любви как 
важные составляющие удовлетворённости жизнью. Нарушение этих потребностей способно привести к 
чувству ущербности и формированию образа жертвы [5, c. 101]. 

4. Общественно-психологический подход 
Этот подход рассматривает социальную среду как ключевой фактор формирования образа жерт-

вы. Специалисты в области социальной психологии подчеркивают значимость общественных норм, 
ценностей и ожиданий в создании условий для виктимизации. Широко известны работы Стэнли Милгр-
эма и Филипа Зимбардо, показавших, насколько сильно давление окружающей среды влияет на пове-
дение человека и его готовность принять позицию жертвы [6, c. 112]. 

Эмпирические исследования и практические рекомендации 
Эмпирические исследования показывают, что склонность к принятию образа жертвы коррелирует 

с такими факторами, как низкий уровень самооценки, высокий уровень тревоги и депрессивные тен-
денции. Люди, имеющие подобные черты, чаще оказываются вовлечены в неблагоприятные обстоя-
тельства и склонны воспринимать мир негативно [7, c. 123], [8, c. 134]. Данные исследования предла-
гают ряд практических рекомендаций для помощи людям, подверженным риску виктимизации: 

— Повышение уверенности в собственных силах путем развития позитивного самовосприятия. 
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— Освоение техник релаксации и управления эмоциями. 
— Участие в программах по повышению уровня осознанности и способности к адаптации. 
Перспективы дальнейших исследований 
Несмотря на значительные успехи в изучении феномена жертвы, остаются открытыми вопросы о 

механизмах передачи образа жертвы из поколения в поколение, о долгосрочных последствиях прожи-
вания травмы и формах эффективной профилактики. Необходимо продолжение исследовательской 
деятельности в данном направлении, учитывая изменения в общественной среде и появлении новых 
типов виктимизации, связанных с цифровыми технологиями и глобализацией. 

Заключение 
Исследование проблемы жертвы занимает одно из центральных мест в современной психологии, 

обеспечивая глубокое понимание динамики человеческого поведения и механизмов социальной адапта-
ции. Сложность и многогранность этого феномена обусловлены разнообразием факторов, оказывающих 
влияние на формирование образа жертвы. Среди них выделяются биологические предпосылки, ранние 
детские переживания, особенности воспитания, культурные и социальные нормы, экономическая неста-
бильность и информационные потоки. Полученные знания о причинах и следствиях виктимизации необ-
ходимы для разработки эффективных реабилитационных программ и профилактических мероприятий, 
направленных на улучшение качества жизни и уменьшение количества случаев виктимизации. Примене-
ние полученных выводов в образовательной сфере, медицине, юриспруденции и политике открывает 
широкие перспективы для повышения эффективности работы институтов, призванных защищать права и 
интересы отдельных граждан и целых обществ. Однако проведенные исследования далеко не исчерпы-
вают весь спектр возможных вопросов. Остается открытым вопрос о генетическом наследовании пред-
расположенности к виктимизации, о взаимодействии биологических и средовых факторов, о влиянии 
культурной идентификации на принятие статуса жертвы. Более глубокими знаниями нуждаются вопросы 
лечения посттравматических расстройств, вызванных хроническими формами виктимизации, и разработ-
ки профилактических мер для конкретных групп риска. Также особую актуальность приобретают исследо-
вания по цифровой виктимизации, связанной с развитием интернета и ростом числа преступлений в ки-
берпространстве. Эта область нуждается в дополнительной разработке нормативных актов, регулирую-
щих ответственность за сетевые правонарушения, а также разработка специальных образовательных 
программ для детей и подростков, повышающих их осведомленность о потенциальных опасностях. Бу-
дущие исследования должны сосредоточиться на интегративных подходах, объединяющих различные 
парадигмы и школы мысли, а также применение междисциплинарных методов, позволяющих учесть ши-
рокий круг факторов, влияющих на процесс формирования образа жертвы. Особое внимание следует 
уделить профилактике, особенно в детском возрасте, и созданию специализированных служб поддержки 
для взрослых, подвергшихся различным видам насилия. Дальнейшее изучение феномена жертвы обес-
печит новый взгляд на пути совершенствования системы здравоохранения, образования и социальной 
политики, помогая построить общество, свободное от страха и угнетения, обеспечивающее каждому че-
ловеку право на полноценную и свободную жизнь. 
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Аннотация: в статье исследуется, как изменилось общение в современном мире под влиянием соци-
альных и технологических факторов. Анализируются ключевые элементы и задачи коммуникации, а 
также проблемы, такие как нехватка времени, воздействие онлайн-среды и психологические препят-
ствия. Особое внимание уделено тому, как цифровые технологии влияют на межличностные отноше-
ния и эмоциональную связь. Предлагаются способы улучшить общение, развивая эмоциональный ин-
теллект, навыки коммуникации и осознанное использование цифровых инструментов. Исследование 
основано на актуальных научных данных и проверенных учебных материалах, что делает его выводы 
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Психология общения изучает процессы взаимодействия между людьми, направленные на обмен 
информацией, эмоциями и смысловыми значениями. Согласно определению А. А. Леонтьева, обще-
ние — это процесс установления и развития контактов между людьми, порождаемый потребностями в 
совместной деятельности [1, с. 63]. В структуре общения выделяют три основные стороны: 

1) коммуникативная сторона — обмен информацией посредством вербальных и невербальных 
средств; 

2) интерактивная сторона — организация совместной деятельности и координация действий; 
3) перцептивная сторона — процесс восприятия, понимания и эмоционального отклика на 

партнера по общению [2, с. 3-7]. 
Существует прочная взаимосвязь между этими сторонами, которая позволяет им эффективно вза-

имодействовать, что, в свою очередь, способствует взаимопониманию и социальному взаимодействию. 
В современной коммуникативистике выделяют несколько ключевых функций общения, опреде-

ляющих его значимость для общества. Они включают в себя управление и координацию действий (об-
щение используется для организации поведения и синхронизации совместной деятельности через 
установление норм и выдачу указаний), эмоциональное выражение и установление связей (общение 
позволяет выражать чувства, создавать эмоциональную близость и формировать позитивные отноше-
ния между людьми), передачу и усвоение знаний (общение обеспечивает обмен информацией, что 
способствует накоплению коллективного знания), формирование самосознания (общение влияет на 
наше представление о себе, позволяя сравнивать себя с другими и усваивать социальные нормы), со-
здание и поддержание отношений (общение необходимо для формирования и поддержания межлич-
ностных отношений в социальных группах). 

В дополнение к этому, выделяются функции социализации, экспрессивная и социального кон-
троля, обеспечивающие адаптацию индивида к социальной среде и поддерживающие соответствие 
поведения социальным нормам. 

Общение также бывает различных видов, каждый из которых оказывает специфическое влияние 
на психологическое развитие человека. Виды общения классифицируются по различным критериям: по 
форме (вербальное, невербальное), по сфере (деловое, дружеское, семейное), по уровню (межлич-
ностное, групповое, массовое). Исследования показывают, что качество и тип общения влияют на раз-
витие когнитивных, эмоциональных и социальных компетенций личности. Например, деловое общение 
способствует развитию навыков аргументации и критического мышления, а дружеское — эмоциональ-
ной поддержки и эмпатии. 

Рассматривая современное общество, мы можем говорить о том, что оно характеризуется рядом 
особенностей, влияющих на психологию общения. Среди них ведущую роль играют технологический 
процесс и цифровизация, поскольку развитие Интернета, социальных сетей, мобильной связи и циф-
ровых платформ трансформирует привычные формы общения, расширяя возможности, но и одновре-
менно создаёт новые барьеры и риски. Виртуальное общение, по мнению исследователей, часто ха-
рактеризуется дефицитом невербальных сигналов, что снижает эмоциональную насыщенность контак-
тов и может приводить к недопониманию.  

В контексте динамично развивающегося социума наблюдается парадоксальная тенденция: при 
формальном увеличении количества коммуникативных каналов происходит качественное обеднение 
межличностного взаимодействия. Ускорение темпов социальной жизни закономерно приводит к фено-
мену «хронологического дефицита», т.е. критическому сокращению временного ресурса, необходимого 
для формирования подлинно глубоких психологических связей. 

В практике общения между людьми зачастую возникает недопонимание, порождаемое возраст-
ными, социальными, профессиональными, психологическими и коммуникативными барьерами [3, с. 
20]. Препятствиями для эффективной коммуникации выступают такие факторы, как боязнь саморас-
крытия, недостаточная развитость эмоционального интеллекта, а также культурные и социальные осо-
бенности. 

Также стоит отметить, что виртуальная коммуникация прочно вошла в жизнь современного чело-
века, и изучение её влияния на психологию общения становится всё более актуальным, а виртуальная 
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среда, первоначально воспринимавшаяся как дополнение к реальному общению, эволюционировала в 
самостоятельную психосоциальную систему. Среди её специфических психологических особенностей 
можно выделить анонимность и возможность выбора ролей, поскольку они предоставляют шанс поэкс-
периментировать с идентичностью, однако могут привести к снижению ответственности за высказан-
ные слова и искажению восприятия собеседника. Для восприятия и понимания человека человеком 
очень важно умение читать невербальные сигналы, так как это позволяет увидеть внутренний мир че-
ловека, его реакцию на происходящие события, людей, поскольку эти проявления не контролируются 
человеком [4, с. 58]. Поэтому ограниченные невербальные сигналы, в свою очередь, усложняют эмо-
циональную связь и понимание. Также существует опасность создания иллюзии близости и замены 
реальных социальных взаимодействий виртуальными, что может негативно отразиться на развитии 
межличностных навыков и эмоционального интеллекта.  

На основе изучения темы научной статьи, мы пришли к мнению, что основные проблемы совре-
менного общения связаны с дефицитом эмоционального интеллекта, поверхностностью контактов, а 
также с вызовами цифровой эпохи.  Для их преодоления предлагаются такие меры развития эмоцио-
нального интеллекта, как обучение распознаванию, пониманию и управлению эмоциями. Коммуника-
тивная компетентность рассматривается как система комплексных ресурсов, которые необходимы для 
построения эффективного действия при межличностном взаимодействии [5, с. 110]. Следовательно, её 
формирование предполагает комплексное развитие навыков, включающих активное слушание, эмпа-
тию и ситуативную адаптивность коммуникативного стиля. При этом акцентируется необходимость осо-
знанного применения цифровых технологий в качестве инструмента, дополняющего, а не замещающе-
го непосредственное межличностное взаимодействие. Важным аспектом является развитие межкуль-
турной компетентности, включающей толерантность и понимание культурных различий, что способ-
ствует снижению коммуникативных барьеров в поликультурном обществе. Наконец, существенное зна-
чение имеет психологическая подготовка к сложным коммуникативным ситуациям, включающая освое-
ние стратегий взаимодействия с трудными собеседниками и управления конфликтными ситуациями. 

Итак, можно сделать выводы, что психология общения в современном обществе представляет 
собой динамично развивающуюся дисциплину, которая исследует коммуникативные процессы, их вли-
яние на межличностные отношения и психическое состояние индивидов. Данная область знаний поз-
воляет глубже понять механизмы взаимодействия между людьми, разработать стратегии для повыше-
ния эффективности коммуникации и профилактики коммуникативных дисфункций. Особое внимание в 
рамках данной науки уделяется исследованию онлайн-коммуникации, которая в условиях глобализации 
и цифровизации общества приобретает все большее значение. Таким образом, психология общения 
изучает, как люди взаимодействуют в современном мире, уделяя особое внимание трансформации 
коммуникативных практик под влиянием цифровых технологий. Понимание механизмов онлайн-
коммуникации позволяет не только оптимизировать межличностные взаимодействия, но и минимизи-
ровать негативные последствия виртуального общения, что способствует повышению качества жизни и 
укреплению психического здоровья индивидов. 
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Аннотация: Данная статья затрагивает основные проблемные аспекты адаптационного процесса со-
трудников органов внутренних дел, проходящих службу в особых условиях в зоне специальной военной 
операции1. В статье освещены результаты исследования, проведенного с сотрудниками органов внут-
ренних дел, проходившими службу в особых условиях. Поднимается вопрос о сложностях психологиче-
ского характера, с которыми сталкиваются сотрудники и их семьи по возвращению со службы в особых 
условиях. Особое внимание в статье отводится теме формирования жизнестойкости как способа пре-
одоления психотравмирующих последствий, связанных с несением службы в особых условиях в зоне 
СВО. 
Ключевые слова: адаптация; адаптационный процесс; жизнестойкость; личность; комбатанты; особые 
условия; посттравматическое стрессовое расстройство; посттравматический рост; принятие риска; спе-
циальная военная операция. 
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Abstract: This article touches upon the main problematic aspects of the adaptation process of employees of 
the internal affairs bodies who served in special conditions in the special military operation zone. The article 
highlights the results of a study conducted with employees of the internal affairs bodies who served in special 
conditions. The issue of the difficulties faced by employees and their families upon returning from service in 
special conditions is raised. The main attention in the article is paid to the topic of developing resilience as one 
of the ways to overcome the psychotraumatic consequences associated with service in special conditions in 
the SVO zone. 
Keywords: аdaptation; adaptation process; resilience; personality; control; special conditions; post-traumatic 
stress disorder; post-traumatic growth; risk taking; special military operation. 

 
События нашего времени задают вектор научным исследованиям и определяют их характер. Ос-

новной задачей любого научного исследования является приобретение новых научных знаний, позво-

                                                        
1 Далее - СВО 
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ляющих эффективно и своевременно решать актуальные проблемы современности. При осуществле-
нии психологической работы с сотрудниками органов внутренних дел, проходивших службу в особых 
условиях в зоне специальной военной операции, возникла необходимость проведения исследования с 
целью выявления скрытых проблем психологического характера, с которыми сталкиваются сотрудники 
за время прохождения службы в особых условиях, но которые предпочитают скрывать от окружающих. 
На основе анализа результатов исследования, проведенного среди сотрудников, проходящих службу в 
особых условиях в зоне специальной военной операции, удалось обозначить некоторые проблемные 
моменты психологического характера, оказывающих влияние на адаптационный процесс сотрудников, 
по возвращению из командировки в зоне СВО. 

Исследование проводилось в два этапа, в форме устного и письменного опроса по специально 
разработанной для этой цели анкете, с предъявлением вопросов «открытого» и «закрытого» типа. Все-
го в исследовании приняло участие 150 человек, сотрудников органов внутренних дел, проходящих 
службу в особых условиях. Среди общего числа опрашиваемых были как сотрудники, направляющиеся 
в командировку впервые, так и сотрудники, уже имеющие опыт прохождения службы в особых услови-
ях, а также сотрудники, непосредственно принимающие участие в боевых действиях (комбатанты). С 
целью сохранения достоверности полученных результатов, исследование проводилось в анонимном 
формате.  

На первом этапе сотрудникам предлагалось в открытой форме ответить на вопросы: Что, по их 
мнению, им придает сил и помогает выжить в сложных для них ситуациях? А также, что по мнению со-
трудников, важно каждому из них услышать по возвращению домой, что во многом бы облегчило их 
процесс адаптации?  

Из общего количества полученных ответов, на первое место сотрудники ставят поддержку семьи, 
родных и близких, друзей, ближнего окружения, общества и государства в целом. Вот некоторые из 
высказываний участников боевых действий, проходящих службу в зоне СВО, по смысловому значению 
передающие основную мысль всех опрашиваемых: 

«Важно дать возможность вернувшимся высказаться о своих переживаниях, чтобы каждый смог 
получить внимание и понимание. Важные слова при возвращении: «Ты сделал все, что смог. Ты – 
часть нашей семьи и общества, и мы благодарны за твое служение. Мы здесь, чтобы выслушать и по-
мочь тебе найти новый баланс в жизни». 

«Теплые слова очень важны. Ваша стойкость и самоотверженность – пример для всех нас. Мы 
здесь не только для того, чтобы признать ваш подвиг, но и для того, чтобы идти с вами бок о бок. Важ-
но слышать: «Ваша миссия важна, но важно и то, чтобы знали, что, вернувшись домой, вас ждут лю-
бящие сердца, готовые поддержать в любой ситуации». 

«Важно знать, что любят и ценят, что дома ждут. Услышать: Каждый из вас – герой, и ваша стой-
кость вдохновляет нас. Мы понимаем, что предстоящий путь может быть полон испытаний, и наша 
цель – дать вам силы и уверенность, которые помогут преодолеть любые преграды. Помните, вы не 
просто выполняете долг – вы защищаете семьи, родные места и будущее». 

«Сил придают слова: Каждое ваше усилие важно, каждое действие значимо. В трудные моменты 
перед отправкой нужно услышать слова поддержки и признания: «Мы гордимся тобой! Твоя сила, сме-
лость и решимость дают нам уверенность и надежду. Мы будем рядом, мысленно и сердечно, поддер-
живать тебя каждый день». 

«Важно донести, что независимо от трудностей, с которыми столкнемся дома и в обществе по-
сле, что не одни. Адаптация может быть непростой, но важно понимать, семья и близкие здесь, они 
готовы помочь и поддержать. Важно сказать: «Ты не только солдат, ты еще любимый сын, муж, отец. 
Твоя безопасность и счастье – наш приоритет». 

Вторая часть исследования предъявлялась в формате письменного опроса, по специально со-
ставленным опросникам, содержащим вопросы с вариантами ответов, где сотруднику предлагалось 
выбрать подходящий вариант или же, в случае отсутствия нужного ответа, дополнить опросный лист 
своим вариантом ответа в развернутой форме. Вопросы анкеты освещали проблемные аспекты психо-
логического характера, связанные со службой в особых условиях. По результатам полученных данных 
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был произведен контент-анализ информационных источников. 
В отношении стажа службы сотрудников, направленных в командировку в зону СВО. Большин-

ство сотрудников, 35%, имеют малый опыт работы, от года до пяти лет. На втором месте, сотрудники 
со стажем 11-19 лет – 32%; стаж 6-10 лет службы имеют 20% от общего числа опрошенных; из числа 
опытных сотрудников 20-25 лет – 10% и 3% - сотрудники со стажем более 25 лет. Из них, всего 18% – 
это сотрудники с опытом несения службы в особых условиях. То есть, большинство командируемых – 
это молодые сотрудники, которые еще не имеют опыта службы в подобных условиях (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Стаж службы сотрудников, отправляющихся в командировку на службу в особых усло-

виях в зону СВО 
 

К вопросу: Что послужило основным мотивом отправиться в зону СВО, данные распределились 
следующим образом: 

53% сотрудников замотивированы духом патриотизма и с полной ответственностью осознают, 
что их участие необходимо.  

16% считают участие в СВО своим долгом и осознанно идут на его исполнение. 
11% обозначили материальную составляющую в качестве основного мотива. Сотрудники упомя-

нули об острой необходимости поправить свое материальное положение, приобрести социальные 
льготы и гарантии в связи с приобретением статуса «участника боевых действий». 

9% сотрудников упомянули, что отправляются в командировку из альтруистических побуждений, 
ощущая необходимость помочь людям, близким, друзьям, сослуживцам, оказавшимся под ударом. В 
том числе, выступить в роли защитника своего будущего и будущего своих детей. 

7% в качестве мотива обозначили опыт, как возможность расширить свои профессиональные и 
личностные навыки. 

4% в качестве основного мотива обозначили наличие проблем дома, а отбытие в командировку 
им видится как способ их разрешения. В диаграмме эта категория обозначена как «уход от …» (рис. 2). 

Между тем, категория, отправляющаяся в командировку на службу в особых условиях по причине 
избегания проблем в мирной жизни, рискует в значительной мере больше, нежели категория, стремя-
щаяся к достижению своей желаемой цели, поскольку в научных источниках опубликованных ранее 
уже упоминалось насколько важна роль мотива в формировании жизнестойкости сотрудника [4, с.136]. 

К вопросу: Сталкивались ли Вы со сложностями психологического характера 98% опрошенных 
сотрудников отрицательно ответили на данный вопрос и лишь только 2% ризнались, что им приходи-
лось сталкиваться с проблемами психологического характера за время несения службы. Анализируя 
полученные результаты, можно предположить о еще сохраняющей свою актуальность проблеме, не 
столько в отсутствии у сотрудников сложностей психологического характера, сколько боязнь или неже-
лание признавать у себя наличие таковых проблем. Длительное время в большинстве из нас форми-
ровали стереотип, что говорить о себе, о своих проблемах стыдно и нехорошо. А каково говорить о 
наличии проблем психологического характера мужчине-воину?! Поэтому, здесь высока вероятность 
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сокрытия сотрудниками реальной картины и нежелание или невозможность сотрудников собственные 
проблемы выносить на поверхность, говорить об этом открыто. 

 

 
Рис. 2. Основной мотив отправиться в командировку в зону СВО 

 
В подтверждение тому, является расхождение данных с конкретизирующим вопросом, с какими 

именно сложностями психологического характера сотрудником приходилось сталкиваться. И здесь уже 
15% обозначили наличие сложностей, а именно: 

1. На первое место выходят внезапные приступы агрессии, вызванные посттравматическими 
событиями, связанными со служой (4%); 

2. Ощущение упадка сил и энергии (3,33%); 
3. Однократные приступы нервной дрожи в момент перенесенного сильного потрясения и/ или 

стресса (2,67%); 
4. В момент сильного стресса в ступор впадали 2% опрошенных; 
5. Сталкивались с приступами панической атаки (1,66%); 
6. Испытывали состояние апатии (0,67%); 
7. Испытали на себе состояние ангедонии (утраты способности получать удовольствие от жиз-

ни (0,67%) (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Проблемы психологического характера, с которыми сталкиваются сотрудники при несе-

нии службы 
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Важно также отметить, что у сотрудников в качестве стратегий совладающего поведения с пси-
хологическими проблемами чаще выступают привычные им житейские методы, такие как поддержка 
семьи, общение с близкими, увлечения (охота, рыбалка, баня и пр.). Настораживает факт, что 78% со-
трудников имеют убеждение, что проблемный период достаточно переждать, поэтому не принимают 
никаких мер при возникновении психологических проблем. Лишь только специалисты знают, каковы 
могут быть последствия этого «переждать». Затяжные формы болезней, депрессии, состояние апатии. 
Это все нередко приводит к отчужденности, разрыву социальных контактов, увольнениям сотрудников 
со службы, разводам и к суициду от неспособности увидеть возможность разрешения своих проблем. 
Лишь 38% опрошенных сотрудников уверенно высказали свою готовность, в случае необходимости, 
обратиться за профессиональной помощью к психологу.  

Между тем, проблемы, связанные с адаптацией сотрудников существуют. Эта «внутренняя вой-
на» длится годами и сопровождает бойца на протяжении всей жизни: «К такому привыкнуть невозмож-
но, с этим просто как-то живешь, потому надо дальше жить» (из откровений непосредственных участ-
ников). Многие, не имея возможности влиться в мирную жизнь, возвращаются назад, в условия, где хо-
тя бы было понятно, как выполнять поставленные задачи по службе. В миру все становилось неопре-
деленным, пугающим, мучительным. 

Действительно, проблема сохранения психологического здоровья при подготовке перед коман-
дировкой и после несения службы в зоне СВО лежит на поверхности и своей актуальности не теряет. 
Подтверждением тому рост случаев среди сотрудников, кто не справился со своими проблемами в 
одиночку, потерял семью, связь с близкими, заглушает реальность посредством пристрастия к алкого-
лю, наркотической зависимости. Остро встает вопрос о сохранности семьи при таких обстоятельствах, 
поскольку случаи распада семей после возвращения сотрудников с зоны СВО, к несчастью, не единич-
ны. Отсюда видятся три основных вектора по формированию жизнестойкости сотрудников, проходящих 
службу в особых условиях и их семей: 

1. Работа с семьей и родственниками на предмет информирования о вероятностных сложностях; 
2. Психологическая подготовка сотрудников перед командировкой;  
3. Реабилитация сотрудников и их семей, возвратившихся с зоны СВО. 

Работа с семьей и родственниками 
Психологи, имеющие значительный опыт работы с боевым стрессом, военные психологи, отме-

чают, что в первую очередь стоит осуществлять работу именно с семьями. Чтобы обеспечить сотруд-
нику необходимые условия для успешной реабилитации, нужно воссоздать в его ближайшем окруже-
нии, его семье привычные для него прежде условия. Но поскольку сама ситуация становится причиной 
стресса и для членов семьи тоже, требуется предварительная подготовка и работа с семьями, прежде 
всего с женами комбатантов. Психологическая помощь необходима не только участникам СВО, но и их 
близким. Очень важно подготовить семью, объяснить, что по возвращению отношения семье придется 
выстраивать заново, как два новых человека, с учетом их обоюдных внутренних изменений, изменив-
шихся условий. 

Еще до возвращения кормильца, необходимо социализировать семью. Здесь имеет место два 
стресса: когда сотрудник уходит на СВО и когда он возвращается. Необходимо проработать с женами 
их проблемы и обеспечить условия прежнего быта семьи, поскольку привычные условия в семье бла-
готворно скажутся на процессе реабилитации, когда мужчина вернется в условия, которые ему родные 
и хорошо знакомы. 

Ошибки семей комбатантов: 

 контроль за негативными мыслями и зацикливание на негативных моментах; 

 самоизоляция; 

 развенчание образа героя как психическая защита жен (остерегать жен от рассказов сторон-
ним лицам о странных поступках мужа); 

 отказ от внешней помощи; 

 отказ от привычного образа жизни; 

 эстетизация горевания в ситуации потери близкого (феномен жертвы). 
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Эстетизация горевания вплотную коррелирует с самоизоляцией. А целью психолога при работе с 
семьей должно являться её сплочение. В стрессе человек с трудом переключается, он может сам изве-
сти себя в этот момент. Нужна помощь в перенаправлении.  

 
Психологическая подготовка сотрудников перед командировкой 

В осуществлении психологической подготовки перед командировкой в зону СВО важным являет-
ся её сочетание с боевой подготовкой, а именно: 

 формирование устойчивости к любого рода неожидонностям. 

 формирование навыков достигается систематическими упражнениями до автоматизма вы-
полнения действий. Сознание воина освобождается от необходимости контролировать технические 
компоненты, позволяя сосредоточиться на целях. 

 формирование психологического механизма устойчивого подавления неуверенности и стра-
ха. С улучшением эмоционально-волевого контроля возрастает уверенность в своих способностях. 

 суть психологической подготовки заключается в том, чтобы как можно лучше приспособить к 
всевозможным раздражителям, действующим на психику. Достичь этого можно только за счет тренировок. 

 формирование навыка «боевого локтя» товарища. 

 сплоченность воинского подразделения. 
Реабилитация сотрудников, возвратившихся с зоны СВО 

Пока на фронте идут бои и, казалось, там уже все очевидно. В мирной жизни этих ребят ждет ис-
пытание не легче. Продолжаются сражения, о которых редко говорят. Вернувшиеся бойцы продолжают 
вести бой со страшными воспоминаниями, с накопленным стрессом, с запрятанными куда подальше 
страхами, потому как некогда было бояться, а теперь это все предательски лезет наружу. Вместе с 
тем, близкие все это время пытались справляться с тревогой, с бытовыми проблемами, не так легко 
остаться без родного человека, без подмоги, и тянуть в одиночку быт, детей. 

Об этом пока мало говорят, не до того, главное, чтобы вернулись живые и здоровые. Но, к сожа-
лению, велика вероятность последствий. Душевную боль терпеть нельзя. Самая уязвимая категория 
для ПТСР (посттравматического расстройства) – это те, кто изначально не был замотивирован. ПТСР 
формируется на почве накопившегося напряжения, которое не имеет возможности выхода. Если в мо-
мент службы сотрудник был травмирован и попытался свою травму скрыть, она будет сидеть занозой, 
пока не превратится в сильный нарыв, который потом не рванет наружу. 

Еще одна существенная проблема. Сладить с последствиями прошлого бывает настолько невы-
носимо, что человек невольно ищет скорейшего облегчения. А поскольку употребление антидепрессан-
тов у нас до сих пор считается чем-то зазорным, с шаблонным убеждением, что таблетки от нервов 
пьют только душевно больные, то выход от невыносимой боли со стремлением «забыться» нередко 
находят в алкоголе. Но алкоголь коварен тем, что не лечит травму, а позволяет уйти в забвение на ко-
роткий срок, потом все возобновляется с отягчающим чувством вины, вынуждая забываться таким об-
разом снова и снова. Как снежный ком проблема нарастает и не совершается ни единого шага на пути 
к её решению. 

Очень тяжело совладать с вопросами, которые донимают тех, кто выжил: 1. «Почему выжил я, а 
мои сотоварищи остались там?» 

2. «Почему это произошло со мной и теперь я вынужден вести борьбу с последствиями, когда 
как другие продолжают жить мирной жизнью без всех тех последствий, с которыми приходится сталки-
ваться теперь мне?» 

В такие моменты человека могут атаковать приступы агрессии. На себя, на других, на близких. 
Остро стоит вопрос о проблемах, которые наваливаются на семьи сотрудников. Необходимость стал-
киваться с суждениями окружающих о событиях, которые бывшему участнику хочется поскорее забыть. 
Нередко сотрудники сталкиваются со стремлениями обесценить факт участия в боевых действиях, 
навязать собственные политические убеждения, оценочные суждения со стремлением оправдать или 
осудить участие сотрудника в СВО, попытки выяснить детали пребывания в зоне СВО, действительно 
ли человек выполнял свой долг или «так отсиделся в окопах». 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 213 

 

XXII International scientific conference | www.naukaip.ru 

К сожалению, у стресса нет окончательного срока, его нельзя просто переждать. Стресс имеет 
свойство накапливаться, а переходя в фазу депрессии и вовсе изводить человека годами. 

Психологическая помощь необходима как минимум на уровне, чтобы обеспечить участников этой 
информацией и позволить принять многие моменты как неминуемые этапы. Одно только, объяснить че-
ловеку, что и почему с ним это происходит способно его спасти. Человек как существо социальное во 
всем, что он делает привык опираться на реакции и внешнюю оценку. А здесь он оказывается захлопнут 
и отрешен от окружения. Вот почему нередко участники стремятся сохранять отношения с сотоварища-
ми, с теми, кто имел такой опыт. Но не всегда такие объединения есть гарант совместной реабилитации.  

Необходимым для сотрудников является целеполагание, развитие гибкости позитивного мышле-
ния. Казалось, что положительного можно извлечь из такого опыта. А то, что именно находясь в усло-
виях постоянного риска для жизни, человек научается по-настоящему ценить эту жизнь. Человек 
научается довольствоваться малым. Он научается не принимать в расчет мелкие невзгоды и по-
настоящему радоваться событиям жизни. Пока человек в процессе реабилитации, он не в состоянии 
принять это как ценность. Ему кажется, что сейчас плохо и теперь так будет всегда. Семья, совместно 
преодолевшая сильные трудности и потрясения становится по-настоящему сплоченной. Почему не-
редко те, кто оказался раненными в госпитале вместе, кто слышал, как его товарищ кричит от боли, 
впоследствии становятся крепкими надежными  верными друзьями.  

Что легко дается – не высоко ценится. И как бывает важно вовремя сориентировать человека на 
позитивное мышление в тот момент, когда мир ему видится в серых красках. 

Формирование жизнестойкости сотрудника заключается в освещении всех этих проблемных мо-
ментов и неминуемых сложностях адаптации на фоне убеждения, что основой выхода из кризисной 
ситуации является наличие у человека установки на благоприятное разрешение как итог адаптацион-
ного процесса и наличие цели, позволяющей сотруднику успешно пройти путь возврата к жизни в мир-
ных условиях. Целеполагание – есть основа формирования жизнестойкости человека. Психологу, осу-
ществляющему помощь сотруднику при адаптации, важно сосредоточиться на помощи, направленной 
на формирование конкретной цели сотрудника. Еще лучше, если будет согласованность целей семьи. 
Психолог может помочь сформировать эту цель человеку и наметить шаги к её осуществлению. 

Психологическая помощь, а особенно психологическая помощь в экстремальной кризисной ситу-
ации – это не всегда необходимость прибегать к теориям и техникам. В такие моменты нет никакого 
смысла нагружать человека информацией, он не готов ее принять. В таких ситуациях действенной ока-
зывается помощь в принятии, нахождение рядом и мониторинг состояния. При этом абсолютная готов-
ность специалиста и уверенность в верности своих действий. 

Немаловажное значение является заблаговременная работа специалиста с семьей. В настоящее 
время нередки случаи бракоразводных процессов с сотрудниками, бывшими участниками СВО. Причи-
ной тому чаще всего становится неготовность и неосведомленность членов семьи комбатанта  о воз-
можных проявлениях последствий. Нередко бывшие участники боевых действий ведут себя отчужден-
но, отстраненно. Специфика процесса адаптации комбатантов может восприниматься близкими как 
изменения не подлежащие коррекции. Зачастую это пугает и увеличивает дистанцию между супругами. 
Семьи нередко не выдерживают этого испытания, не располагая знаниями на этот счет и убеждая се-
бя, что «так теперь будет всегда». 

Таким образом, основа формирования жизнестойкости сотрудников, проходящих службу в осо-
бых условиях кроется в информировании сотрудников о том, с чем им предстоит столкнуться по воз-
вращению из командировки из зоны СВО. О временном характере сложностей, которые сваливаются 
на семью бывших участников боевых действий, оставляя их наедине с проблемой. О необходимости 
сформировать семье общую цель и наметить шаги к ее реализации. Формирование жизнестойкости 
также кроется в умении сотрудников в любом негативном опыте видеть перспективу личностного роста, 
любую сложность, которая встает перед семьей, воспринимать как платформу для развития отношений 
более высокого уровня. Недаром еще в 17 веке появилось выражение: «Мой дом – моя крепость». Я 
бы к этому еще бы добавила: «Моя семья – это моя армия. Где каждый друг за друга стоит насмерть. А 
каждая сложность, преодоленная вместе – есть камень, заложенный в основу этой крепости».  
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Аннотация: в статье представлен анализ психологических аспектов качества жизни лиц с сердечно-
сосудистыми заболеваниями (ССЗ). Исследованы личностные особенности, психоэмоциональное со-
стояние и качество жизни пациентов с помощью комплекса психодиагностических методик. Обнаруже-
на гендерная специфика в качестве жизни. Подтверждена необходимость комплексного подхода к ле-
чению, учитывающего психологическое благополучие.  
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Abstract: the article presents an analysis of the psychological aspects of the quality of life of people with car-
diovascular diseases (CVD). The personal characteristics, psycho-emotional state and quality of life of patients 
were studied using a complex of psychodiagnostic techniques. Gender specificity in the quality of life has been 
discovered. The need for an integrated approach to treatment that takes into account psychological well-being 
has been confirmed.  
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ences, social support. 

 
Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) представляют собой серьезную медико-социальную 

проблему в современном здравоохранении, обусловленную их значительным вкладом в структуру ин-
валидизации и смертности населения. 
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Наряду с традиционными факторами риска развития ССЗ, такими как артериальная гипертензия, 
гиперхолестеринемия и курение, все большее внимание уделяется роли психоэмоциональных факторов. 
Исследования демонстрируют, что депрессия, стресс и определенные личностные особенности оказы-
вают существенное влияние на течение ССЗ и восприятие пациентами качества жизни. Развитие и про-
грессирование ССЗ часто сопровождается возникновением эмоциональных расстройств, таких как трево-
га, депрессия и стресс, которые могут усугублять физическое состояние пациента, снижать его мотива-
цию к лечению и ограничивать социальную активность. В свою очередь, хроническое психологическое 
напряжение может приводить к ухудшению клинических показателей, включая повышение артериального 
давления и нарушение сердечного ритма, увеличивая риск неблагоприятных исходов [2, c. 23].  

По данным Европейского кардиологического общества, смертность от ишемической болезни 
сердца в России остается одной из самых высоких в Европе, что подчеркивает актуальность исследо-
ваний, направленных на изучение механизмов развития и прогрессирования ССЗ, а также разработку 
эффективных стратегий профилактики и лечения [3, с. 51] . 

Многочисленные отечественные и зарубежные исследования подчеркивают взаимосвязь между 
психологическими факторами и качеством жизни у пациентов с ССЗ. Отмечено, что пациенты, перенес-
шие инфаркт миокарда, особенно подвержены тревожным и депрессивным расстройствам, связанным с 
осознанием угрозы для жизни. Изменения личности, наблюдаемые у больных гипертонической болез-
нью, также могут негативно влиять на их психоэмоциональное состояние и качество жизни [1, c. 45]. 

В проведенном исследовании предпринята попытка оценить качество жизни пациентов с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) с акцентом на выявление специфических факторов, определя-
ющих их физическое и психоэмоциональное благополучие.  

В качестве отправной точки для эмпирического анализа были сформулированы следующие гипо-
тезы: 

Гипотеза 1: Предполагается, что у лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями будет наблю-
даться пониженный уровень физического здоровья и повышенный уровень тревожности, что отражает 
взаимосвязь между физиологическим состоянием и психоэмоциональным фоном в контексте хрониче-
ского заболевания. 

Гипотеза 2: Ожидается, что у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями будут выявле-
ны различия в показателях качества жизни, обусловленные гендерной специфичностью, учитывая из-
вестные биологические и социально-культурные факторы, влияющие на здоровье мужчин и женщин. 

Проверка данных гипотез позволит получить более глубокое понимание потребностей пациентов 
с ССЗ и разработать более эффективные стратегии поддержания и улучшения их качества жизни. 

При установлении оценки психологические аспектов качества жизни у лиц с сердечно-
сосудистыми заболеваниями, было проведено исследование среди сотрудников Управления вневе-
домственной охраны г. Уфы.  

Подспорьем в проведении исследования выступили следующие комплексы психодиагностиче-
ских методик:  

1. Пятифакторный опросник личности, 5PFQ;  
2. Индивидуально-типологический опросник (ИТО) (Л. Н. Собчик);  
3. Опросник качества жизни ВОЗКЖ-26;  
4. Опросник качества жизни SF-36; 
5. Сравнение независимых характеристик по U-критерию Манны-Уитни. 
Выборка исследования составила 37 респондентов от 22 до 71 года с сердечно-сосудистыми за-

болеваниями: аритимия, кардиомиопатия, артериальная гипертония, артериальная гипертензия, аор-
тальная недостаточность 1 степени, ишемическая болезнь сердца и т.д. Среди которых 22 женщины и 
15 мужчин. 

Исследование личностных характеристик пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями 
(ССЗ) с использованием пятифакторного опросника выявило следующие тенденции. В отношении экс-
траверсии и интроверсии отмечается преобладание интровертированных черт (51%) над экстраверти-
рованными (49%), что может влиять на стратегии адаптации к заболеванию и источники социальной 
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поддержки. Значительная часть респондентов демонстрирует обособленность (78%) по сравнению с 
привязанностью (22%), что может указывать на склонность к самодостаточности, но и риски социаль-
ной изоляции. Преобладает самоконтроль (78%) над импульсивностью (22%), что благоприятно сказы-
вается на соблюдении рекомендаций по лечению и профилактике. Эмоциональная устойчивость (62%) 
выражена сильнее, чем эмоциональная неустойчивость (38%), что указывает на способность адапти-
роваться к стрессовым ситуациям. Экспрессивность (65%) преобладает над практичностью (35%), что 
может отражать разные подходы к переживанию и преодолению болезни. Полученные данные подчер-
кивают важность учета личностных особенностей пациентов при разработке комплексных программ 
лечения и реабилитации. 

Исследование психоэмоциональных особенностей пациентов с сердечно-сосудистыми по инди-
видуально-типологический опроснику (ИТО) Л. Н. Собчик заболеваниями (ССЗ) выявило неоднород-
ность профиля личности. По шкале "лабильность" преобладает норма (59%), однако, значительная 
часть демонстрирует акцентуацию (30%) и избыточность (8%), указывая на эмоциональную нестабиль-
ность. По "тревожности" почти половина респондентов (49%) обнаруживает акцентуацию, что требует 
внимания ввиду связи тревоги с ССЗ. "Сензитивность" акцентуирована у большинства (68%), свиде-
тельствуя о повышенной восприимчивости к стрессу. "Интроверсия" преимущественно акцентуирована 
(76%), что может влиять на социальную адаптацию. "Ригидность" акцентуирована у 59%, затрудняя 
адаптацию к изменениям. "Агрессивность" также акцентуирована у 51%, требуя разработки стратегий 
управления эмоциями. "Спонтанность" в норме у 49%, но акцентуация у 46% указывает на импульсив-
ность. Наконец, "экстраверсия" в норме у 57%, акцентуация у 35% может приводить к выгоранию. 

Анализ результатов исследования по результаты по опроснику ВОЗКЖ-26 выявил, что у 38% ре-
спондентов наблюдается низкий уровень физического и психологического здоровья, в то время как 
большинство (62%) демонстрируют средние показатели. Низкий уровень социальных взаимоотношений 
отмечен у 22% участников, что указывает на недостаток поддержки. Критически низкая оценка окружа-
ющей среды зафиксирована у 100% респондентов, что свидетельствует о неблагоприятных условиях 
проживания. При этом, общая оценка качества жизни остается на среднем уровне, а состояние здоро-
вья у большинства (62%) оценивается как повышенное, что может быть связано с эффективностью 
проводимого лечения и адаптацией к заболеванию. Необходим комплексный подход к улучшению ка-
чества жизни данной группы пациентов, включающий медицинскую, психологическую и социальную 
поддержку, а также оптимизацию окружающей среды. 

Результаты исследования качества жизни пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями 
(ССЗ) по опроснику SF-36 демонстрируют следующие тенденции. Физическое функционирование у 
большинства респондентов находится на среднем (27%) и повышенном (65%) уровнях, при этом лишь 
8% испытывают значительные ограничения. Ролевое функционирование, обусловленное физическим 
состоянием, ограничено у 62% пациентов, что указывает на влияние заболевания на повседневную 
деятельность. Все респонденты отмечают снижение активности из-за интенсивности болевого синдро-
ма. Общее состояние здоровья оценивается как неблагополучное: 73% респондентов демонстрируют 
очень низкий уровень, 27% – низкий. Психическое здоровье характеризуется преобладанием низких 
(73%) и очень низких (24%) показателей, что свидетельствует о высокой распространенности тревоги и 
депрессии. Ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием, ограничено у 
большинства респондентов: 19% демонстрируют очень низкие, 70% – низкие показатели. Социальное 
функционирование неоднородно: 8% респондентов имеют очень низкий, 22% – низкий, 27% – средний 
и 43% – повышенный уровень. Жизненная активность варьируется: 3% респондентов демонстрируют 
очень низкий, 59% – низкий, 38% – средний уровень. Полученные данные подчеркивают необходи-
мость комплексного подхода к лечению пациентов с ССЗ, учитывающего не только физическое, но и 
психологическое и социальное благополучие. 

Применение критерия Манна-Уитни для анализа независимых выборок подтвердило наличие 
статистически значимых гендерных различий в качестве жизни пациентов с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями (ССЗ). У мужчин с ССЗ обнаружены более высокие показатели по шкалам "Физическое 
здоровье", "Психологическая сфера" и "Оценка состояния здоровья" в сравнении с женщинами. Данный 
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эффект обусловлен повышенной жизнестойкостью, адаптивностью и физической активностью мужчин, 
а также их психологической устойчивостью и склонностью к соблюдению медицинских рекомендаций. У 
женщин с ССЗ отмечается большая выраженность тревожных и депрессивных состояний, что негатив-
но сказывается на физическом состоянии и самооценке здоровья. 

Таким образом, результаты исследования подтверждают сформулированные гипотезы о пони-
женном уровне физического здоровья и повышенной тревожности у лиц с ССЗ, а также о наличии ген-
дерной специфичности в показателях качества жизни. В частности, исследование показало, что для 
пациентов с ССЗ характерны определенные личностные особенности, такие как преобладание интро-
вертированных черт (что может затруднять поиск социальной поддержки), склонность к обособленно-
сти (усугубляющая чувство одиночества) и повышенная сензитивность (повышающая восприимчивость 
к стрессу). Психоэмоциональная сфера пациентов характеризуется неоднородностью, с преобладани-
ем акцентуаций по шкалам лабильности, тревожности и ригидности, что может влиять на их адаптацию 
к болезни и соблюдение режима лечения. Оценка качества жизни выявила низкий уровень физического 
и психологического здоровья у значительной части респондентов, а также критически низкую оценку 
окружающей среды, что подчеркивает важность создания поддерживающей среды для пациентов с 
ССЗ. Наконец, применение критерия Манна-Уитни подтвердило наличие гендерных различий в каче-
стве жизни, с более высокими показателями у мужчин по ряду шкал, что может быть связано с разли-
чиями в стратегиях совладания со стрессом и уровнем социальной поддержки. 

Полученные данные подчеркивают необходимость комплексного подхода к лечению и реабилита-
ции пациентов с ССЗ, учитывающего не только физическое, но и психологическое и социальное благо-
получие. Это может включать скрининг на депрессию и тревожность, психотерапию, группы поддержки, 
обучение техникам релаксации и управления стрессом. Дальнейшие исследования в данной области 
могут быть направлены на разработку и оценку эффективности персонализированных программ под-
держки, учитывающих личностные особенности и гендерные различия пациентов с ССЗ, а также на изу-
чение влияния конкретных личностных особенностей на эффективность различных методов лечения. 
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Агрессивное поведение у подростков представляет собой многоаспектный феномен, вызванный 

различными факторами. Важную роль играют социальные и культурные влияния, которые многократно 
подчеркиваются в литературе. Подростки часто перенимают агрессивные модели поведения из семьи, 
образовательных учреждений и средств массовой информации. В результате у них формируются не-
продуктивные установки, позволяющие оправдывать агрессию как способ решения конфликтов. 

Эмоциональные состояния, как стресс и фрустрация, часто выступают триггерами для агрессив-
ных реакций. Подростки, испытывающие сильные негативные эмоции, могут не осознавать адекватных 
способов их выражения, что приводит к вспышкам агрессии. [1] Указанные состояния вмешиваются в 
процесс самоидентификации и социального взаимодействия, создавая дополнительные трудности в 
общении со сверстниками и взрослыми. 
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Взаимоотношения с окружающими также значительно влияют на агрессивное поведение. Нали-
чие конфликтных отношений и отсутствие поддержки могут формировать у подростков чувство изоля-
ции, что, в свою очередь, повышает вероятность проявления агрессии. Другие исследователи подчер-
кивают, что трудности в социальной адаптации служат дополнительным фактором, способствующим 
агрессивным реакциям. [2] 

Индивидуальные особенности личности играют немаловажную роль. Лица с высокими уровнями 
тревожности и низкой самооценкой чаще могут прибегать к агрессии как к способу самозащиты; такие 
подростки могут чувствовать, что жестокость помогает им получить контроль над ситуацией.     

Гендерные различия в выражении агрессии также требуют внимания. Вербальная агрессия чаще 
наблюдается у девушек, в то время как мальчики склонны к физическому проявлению агрессии. [3] 

Профилактика агрессивного поведения подростков требует применения разнообразных психоло-
гических методов, ориентированных на изменение внутреннего состояния школьников и их взаимодей-
ствия с другими. Позитивная психодрама, к примеру, предполагает создание игровых ситуаций, в кото-
рых подростки могут научиться выражать свои эмоции и преодолевать агрессивные импульсы. Этот 
метод дает возможность вовлекать участников в обсуждения и игровые практики, что способствует 
эмоциональному самовыражению и пониманию собственных переживаний. [4] 

Арт-терапия — еще один эффективный инструмент в профилактике агрессии. Через творчество 
подростки могут не только визуализировать свои эмоции, но и осознать глубинные причины своего по-
ведения. Процесс рисования или создания других художественных произведений способствует пере-
работке эмоционального опыта, что в свою очередь снижает уровень агрессивности. [5] 

Социально-психологические тренинги, направленные на развитие эмпатии, также могут быть 
весьма полезны. Эти тренинги помогают подросткам лучше понимать чувства других и адекватно реа-
гировать на их поведение, что предотвращает возможность возникновения конфликтов. Исследование 
показало, что низкий уровень эмпатии соответствует как низкой, так и высокой агрессивности, и кор-
рекция данной характеристики может значительно улучшить социальные взаимодействия учащихся.  

Не менее важны и психопрофилактические мероприятия в образовательной среде. Создание 
психологически безопасной атмосферы в учебных заведениях способствует уменьшению случаев 
агрессии. Важными компонентами этой работы являются участие педагогов в процессах, направлен-
ных на формирование положительного поведения у подростков и активное вовлечение их в конструк-
тивные виды деятельности.  

Индивидуальный подход к работе с подростками, включающий учет их личных особенностей, 
также играет решающую роль в профилактике агрессивных проявлений. Методики, адаптированные 
под конкретные жизненные обстоятельства и эмоциональную нагрузку каждого подростка, могут спо-
собствовать более быстрому и вечному улучшению их поведени.  

Эти подходы к профилактике требуют не только интеграции различных методов, но и широкого 
взаимодействия между психологами, педагогами и родителями, что, в свою очередь, способствует со-
зданию здоровой среды для формирования личности подростка и его социального окружения. 

Комплексный и системный подход к профилактике агрессивных проявлений требует объедине-
ния усилий всех участников образовательного процесса. Это позволяет создать безопасную и поддер-
живающую образовательную среду, где подростки смогут раскрыть свой потенциал, развиваться и из-
бегать деструктивных форм поведения. Важно, чтобы методы педагогической профилактики были 
адаптированы к специфике образовательного учреждения и индивидуальным особенностям учащихся 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются психологические особенности пользователей интернет-
игровой среды, становящихся мишенями манипулятивных технологий. Анализируются ключевые черты 
личности, поведенческие паттерны, уровень когнитивной устойчивости и восприимчивости к влиянию. 
Выделены факторы, способствующие вовлечению в манипулятивное взаимодействие, и представлены 
направления профилактики деструктивного воздействия. Материалы статьи могут быть использованы 
при разработке программ цифровой гигиены и психологической поддержки пользователей игровых он-
лайн-платформ. 
Ключевые слова: интернет-игровая среда, манипуляция, психологические характеристики, зависи-
мость, когнитивная уязвимость, цифровая гигиена, внушаемость, подростки, личностные черты. 
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Abstract: This article examines the psychological characteristics of Internet gaming users who become tar-
gets of manipulative technologies. The key personality traits, behavioral patterns, the level of cognitive stability 
and susceptibility to influence are analyzed. The factors contributing to involvement in manipulative interaction 
are highlighted, and the directions of prevention of destructive effects are presented. The materials of the art i-
cle can be used in the development of digital hygiene and psychological support programs for users of online 
gaming platforms. 
Keywords: Internet gaming environment, manipulation, psychological characteristics, addiction, cognitive vul-
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Современная интернет-игровая среда представляет собой сложную экосистему, в которой актив-

но развиваются и взаимодействуют как технические, так и психологические компоненты. С одной сто-
роны, речь идет о высокотехнологичных решениях, игровых механиках, системах поощрения и монети-
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зации, с другой – о миллионах пользователей, чье поведение, мотивация и психическая устойчивость 
становятся объектами целенаправленного воздействия. Манипулятивные технологии, использующиеся 
в цифровой среде, в особенности в онлайн-играх, направлены на управление вниманием, временем, 
эмоциями и даже системой ценностей пользователя. В связи с этим возрастает необходимость научно-
го анализа психологических характеристик лиц, наиболее подверженных данному воздействию [7].  

Интернет-игровая среда как пространство манипуляции 
Онлайн-игры трансформировались из развлекательного продукта в полноценное социокультур-

ное явление. Они формируют виртуальные сообщества, иерархии, ролевые модели и системы взаи-
модействий, нередко затмевающие реальную социальную активность. Разработчики применяют широ-
кий спектр манипулятивных практик: от механик «скрытого вознаграждения» (randomized reward 
systems) до алгоритмов удержания внимания (hook cycles), влияя на когнитивные и эмоциональные 
процессы игроков. 

Манипуляция в данном контексте представляет собой скрытое управление поведением и созна-
нием человека с целью извлечения выгоды (чаще всего – финансовой) или удержания внимания. По 
определению Г.И. Ковалева, манипуляция – это «скрытое психологическое воздействие, направленное 
на изменение поведения индивида вопреки его интересам» [1, с. 304]. Именно в игровой среде подоб-
ное воздействие может быть максимально незаметным и эффективным. 

Целевые группы: кто наиболее уязвим? 
Исследования в области киберпсихологии указывают на ряд психологических характеристик, по-

вышающих восприимчивость к манипулятивным воздействиям в онлайн-играх. Среди них: 
 Возрастная уязвимость. Подростки и молодежь чаще других вовлекаются в игровую актив-

ность, а также более подвержены внушению, социальной оценке и стремлению к самоутверждению 
через игровые достижения. 

 Черты личности. Высокий уровень невротизма, тревожность, низкая самооценка, а также по-
требность в одобрении и принадлежности к группе являются факторами риска. Люди с повышенной кон-
формностью чаще поддаются игровым манипуляциям, особенно в многоуровневых системах поощрения. 

 Когнитивные особенности. Игроки с ограниченной способностью к критическому мышле-
нию, слабой рефлексией и низкой когнитивной гибкостью труднее распознают манипулятивные техники 
и чаще попадают в «ловушки» зависимости [3, С. 43–52]. 

Психологические механизмы манипуляции 
Манипулятивное влияние в игровых онлайн-средах реализуется через целый ряд психологиче-

ских механизмов: 
 Эффект переменного вознаграждения: игрок не знает, когда получит награду, что вызы-

вает рост дофаминовой активности и повышает вовлеченность (аналогично поведению в игровых ав-
томатах). 

 Создание дефицита: временные акции, уникальные предметы, ограниченные события вы-
зывают страх упущенной выгоды (FOMO), провоцируя импульсивное поведение. 

 Социальное сравнение: рейтинги, таблицы лидеров и достижения стимулируют постоянное 
сравнение себя с другими, порождая тревожность и необходимость поддерживать статус. 

 Визуальные и звуковые стимулы: яркие цвета, звуковые сигналы, эффекты победы и 
награды подкрепляют действия игрока и формируют условнорефлекторные реакции [5]. 

Формирование зависимости и изменения в психике 
Длительное воздействие манипулятивных практик может приводить к формированию игровой за-

висимости, которую Всемирная организация здравоохранения признала заболеванием (Gaming 
disorder, ICD-11). Пользователь теряет способность контролировать игровое поведение, несмотря на 
негативные последствия в социальной, академической или профессиональной сферах [6]. 

Исследования [2] подтверждают, что зависимость сопровождается изменениями в когнитивной 
регуляции, снижением мотивации к реальным достижениям, нарушением сна и коммуникативными 
трудностями. Особенно уязвимы пользователи с исходными признаками депрессии и тревожных рас-
стройств. 
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Профилактика и меры противодействия 
Для снижения уязвимости пользователей к манипуляциям необходимы системные меры, в том 

числе: 
 Развитие критического мышления и цифровой грамотности. В образовательные про-

граммы необходимо включать модули по распознаванию цифровых манипуляций, основам медиагра-
мотности и саморегуляции [8, с. 512]  

 Психологическая поддержка и диагностика. В школах и вузах должны действовать служ-
бы, отслеживающие признаки игровой зависимости, проводящие скрининг и консультации. 

 Ограничения со стороны платформ. Регулирование времени использования, отключение 
«донатных» систем для несовершеннолетних, прозрачные алгоритмы работы игровых механик. 

 Семейное воспитание и родительский контроль. Родители должны быть вовлечены в 
цифровую жизнь ребенка, уметь распознавать тревожные сигналы и строить доверительные отноше-
ния [4, с. 125]. 

Таким образом, манипулятивные технологии в интернет-игровой среде представляют собой се-
рьезную угрозу психическому здоровью и когнитивному развитию пользователей. Особенно подверже-
ны их влиянию подростки и молодежь с неустойчивыми личностными чертами и низким уровнем ре-
флексии. Понимание психологических характеристик уязвимых пользователей является ключом к по-
строению эффективной профилактики и созданию безопасной цифровой среды. В условиях нарастаю-
щей цифровизации общество нуждается в интеграции психологических, педагогических и правовых 
подходов к защите личности в виртуальном пространстве. 
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Аннотация. В работе описываются результаты эмпирического исследования «Стратегии поведения в 
конфликтных ситуациях подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации». Проверялись гипо-
тезы о существовании особенностей стратегии поведения в конфликтных ситуациях подростков, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации. Выборка исследования: 100 человек (48 мальчиков и 52 де-
вочки) в возрасте 12-14 лет, посещающих ГБУ «Мой семейный центр «Притяжение»» г. Москвы. Ре-
зультаты психодиагностического исследования, а также использование статистических критериев Ман-
на-Уитни и r2 Спирмена позволили описать специфику стратегии поведения в конфликтных ситуациях 
подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
Ключевые слова: подросток, трудная жизненная ситуация, конфликтная ситуация, способ решения 
конфликта. 
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Abstract. The paper describes the results of an empirical study of Behavior strategies in conflict situations of 
adolescents who find themselves in a difficult life situation. Hypotheses about the existence of specific behav-
ioral strategies in conflict situations of adolescents who find themselves in a difficult life situation were tested. 
The study sample consisted of 100 people (48 boys and 52 girls) aged 12-14 years, attending the GBU "My 
family center "Attraction" in Moscow. The results of the psychodiagnostic study, as well as the use of statistical 
Mann-Whitney and r2 Spearman criteria, made it possible to describe the specifics of the behavior strategy in 
conflict situations of adolescents who find themselves in a difficult life situation. 
Key words: a teenager, a difficult life situation, a conflict situation, a way to resolve a conflict. a teenager, a 
difficult life situation, a conflict situation, a way to resolve a conflict. 

 
Подростковый возраст, это сложный период развития человека, который имеет как негативные, 

так и положительные стороны. К негативным проявлениям в строении личности относится дисгармония 
в отношениях с окружающими, изменения в ранее установленной системе интересов ребёнка и про-
тестное поведение по отношению к взрослым. Положительные факторы включают возрастающую са-
мостоятельность подростка, более разнообразные и содержательные отношения с другими детьми и 
взрослыми, а также значительное расширение сферы его деятельности. Данный период – это выход 
ребенка на новую социальную позицию, которая формирует его сознательное отношение к себе как к 
члену общества. 

Центральным и специфическим новообразованием подросткового возраста Л.С. Выготский счи-
тал чувство взрослости – возникающее представление о себе как уже не ребёнке. Подросток начинает 
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чувствовать себя взрослым, стремится быть и считаться взрослым, что проявляется во взглядах, оцен-
ках, в линии поведения, а также в отношениях со сверстниками и взрослыми. [4] 

Самым важным образованием подросткового возраста, завершающим его, становится самосо-
знание. Самосознание – сложная психологическая структура, включающая в себя, во-первых, сознание 
своей тождественности; во-вторых, сознание собственного «Я» как активного, деятельного начала; в-
третьих, осознание своих психических свойств и качеств и, в-четвёртых, определённую систему соци-
ально-нравственных самооценок. [5] 

Для успешного существования в обществе человеку необходимо поддерживать психологическое 
и физическое здоровье, иметь четкое представление о своем месте и цели в жизни, а также быть цен-
ным для окружающих и близких. Когда человек оказывается в трудной жизненной ситуации, его связи с 
обществом и окружающим миром нарушаются, что ведет к изменению условий нормальной жизнедея-
тельности. У подростка в такой ситуации страдают отношения с друзьями, учителями и родителями. 
Кроме того, трудная жизненная ситуация вызывает психологические отклонения, стрессы, эмоцио-
нальное напряжение, которые препятствуют человеку развиваться в обществе и достигать поставлен-
ных целей. 

Как взрослый, так и ребенок могут оказаться в сложной жизненной ситуации. На восприятие и 
реакцию на такие нестандартные ситуации оказывают влияние различные психологические факторы: 
пол, возраст, мировоззрение и текущее психологическое состояние. По мнению учёных, подростки в 
этом возрасте наиболее подвержены риску столкнуться с трудными жизненными ситуациями. 

Трудная жизненная ситуация — это такая ситуация, при которой в результате внешних воздей-
ствий или внутренних изменений нарушается способность человека адаптироваться к жизни, и в ре-
зультате он не может удовлетворить свои основные жизненные потребности с использованием тех мо-
делей и способов поведения, которые он выработал на предыдущих этапах своей жизни. Основой для 
определения трудной жизненной ситуации является процесс адаптации к жизни. Если происходит дез-
адаптация человека, можно утверждать, что наступила трудная жизненная ситуация [7]. 

Основной причиной появления категории - подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуа-
ции, считается семейное неблагополучие. У ребенка из неблагополучной семьи возникает низкая са-
мооценка, он плохо функционирует в обществе, что негативно может повлиять на его будущее. Ребен-
ку не хватает понимания и заботы, он ощущает себя дома лишним, и поэтому старается провести как 
можно больше времени с друзьями на улице [1], [3]. 

Основными причинами возникновения семейного неблагополучия являются - алкоголизм или 
наркомания в семье, низкая материальная обеспеченность, нищета, жестокое обращение с детьми, 
насилие в семье, а также конфликтные отношения.  

Конфликты сопровождают человека на протяжении всей его жизни, а в подростковом возрасте 
они становятся одной из ключевых онтологических характеристик его существования в контексте соци-
альных связей и отношений. Конфликт представляет собой форму социального взаимодействия между 
двумя или более участниками Конфликт проявляется как столкновение или противостояние противопо-
ложных целей, точек зрения, позиций, интересов, мотивов, критериев, намерений или концепций в про-
цессе коммуникации. 

Предпосылки формирования конфликтного поведения подростков усугубляются за счёт воздей-
ствия ряда факторов, например, неоптимальные стратегии поведения, влекущие за собой рост и усу-
губление противоречивых ситуаций. Любые межличностные конфликты возникают на основе ситуаций, 
где присутствуют противоположные цели и способы их достижения в данных обстоятельствах, различ-
ные позиции сторон по определенному вопросу или несовпадение интересов, желаний и предпочтений 
участников конфликта. 

Конфликтогенный характер развития подростка характеризуется появлением способности и по-
требности познавать самого себя как личность, желание обретения ценностно-смысловых отношений к 
себе и миру. Основными предпосылками этого развития выступают психофизиологические, психологи-
ческие и социокультурные факторы. 

Согласно исследованиям, К. Томаса, в конфликтной ситуации могут использоваться пять главных 
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стилей поведения - приспособление, компромисс, сотрудничество, избегание, соперничество. Использо-
вание каждого из них определяется интересами сторон и желанием каждой из них достичь своей цели. 

Профилактика конфликтов столь же важна, как и способность конструктивно их разрешать. Этот 
процесс требует определённых затрат, сил, времени и ресурсов, но при этом эффективно предотвра-
щает возможные деструктивные последствия нерешённых конфликтов. Гарантией успешной профи-
лактики является оптимальная работа, которая включает методы обучения подростков стратегиям по-
ведения в конфликтных ситуациях. 

Проблема конфликтного поведения подростков становится всё более актуальной в связи с ро-
стом подростковой преступности. Несмотря на значительное количество исследований, посвящённых 
различным аспектам психологии подростков, процесс конфликтного поведения остаётся недостаточно 
изученным. Особое внимание заслуживает вопрос влияния нарушений коммуникации на выбор страте-
гий поведения в конфликте. В нашем исследовании анализировалась специфика выбора стратегий по-
ведения в конфликтах у подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

В связи с этим целью исследования являлось выявление ведущих стратегий поведения в кон-
фликтных ситуациях у подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. К задачам исследова-
ния можно отнести: а) выявление особенностей подростков и выбора стратегий поведения в конфлик-
те; б) обобщение и анализ результатов.  

В исследовании использовались следующие методики: 1) тест-опросник Томаса-Килманна на по-
ведение в конфликтной ситуации [8]; 2) методика «Личностная агрессивность и конфликтность» Авторы 
Е. П. Ильин и П. А. Ковалев [2]; 3) Методика Р. В. Овчаровой для выявления коммуникативных склон-
ностей учащихся предназначена для подростков [6]; 4)Авторская анкета «Конфликтен ли я?». Исследо-
вание проводилось на базе Государственного Бюджетного учреждения «Мой семейный центр «Притя-
жение» города Москвы. Выборка составляет 100 подростков в возрасте 12-17 лет - 50 подростков из 
благополучных семей (контрольная группа – КГ) и 50 подростков, состоящих на учете в КДН и ЗП райо-
на Печатники г. Москвы (экспериментальная группа – ЭГ). Респондентам было предложено за 2 часа 
ответить на вопросы 3 тестов и 1 анкеты, выбранных для нашего исследования.  

В результате исследования были получены следующие результаты при анализе анкеты «Кон-
фликтен ли я? - оценивают себя, как конфликтных людей 20% подростков ЭГ и только 4% подростков 
КГ. Не считают себя конфликтными людьми 28% подростков ЭГ и 38% подростков КГ. Могут быть кон-
фликтными в зависимости от ситуации 52% подростков ЭГ и 58% подростков КГ. Чаще всего возникают 
конфликты в школе у 20% подростков ЭГ и 12% подростков КГ, на улице – у 10% подростков ЭГ и 22% 
подростков КГ. Одинаковое количество подростков обеих исследуемых групп чаще конфликтуют в ком-
паниях (8%). Дома конфликты возникают только у 4% подростков ЭГ и 6% подростков КГ. Считают, что 
у них вообще не возникают конфликты 58% подростков ЭГ и 52% подростков КГ. При ответе на прово-
кационный вопрос подросткам необходимо было дать развернутый ответ. К варианту «уход от пробле-
мы» были отнесены такие ответы подростков, как: «убрал/а бы немного звук или пересел/а в другой 
автобус», «отойду или выйду», «промолчу, сделаю звук тише» и т.п. Уйти от проблемы постарается 
одинаковое количество подростков обеих исследуемых групп (28%). Проигнорируют данную ситуацию 
только 6% подростков ЭГ и 10% подростков КГ. Различные виды агрессивной реакции в такой ситуации 
могут продемонстрировать 66% подростков ЭГ и 62% подростков КГ. К агрессивной реакции были от-
несены такие варианты ответов подростков, как: «не Ваше дело», «буду спорить», «накричу в ответ», 
«скажу, чтобы отвалил, если полезет, то буде самозащита», «пошлю нецензурно» и «буду злиться». 
Ругаются в школе только 4% подростков ЭГ и такое же количество подростков КГ. Редко, бывают такие 
ситуации у 12% подростков ЭГ и 18% подростков КГ. Вариант ответа «иногда» был выбран 22% под-
ростков ЭГ и 18% подростков КГ. Никогда не ругаются в школе большинство подростков обеих иссле-
дуемых групп (62% и 60% соответственно). Первыми стараются благоприятно завершить конфликт 
14% подростков ЭГ и 16% подростков КГ. Одинаковое количество подростков обеих исследуемых 
групп, как правило, ждут завершение конфликта со стороны других людей (18%) и продолжают общать-
ся, как будто ничего не произошло (6%). Вариант ответа «по ситуации» был выбран 62% подростков ЭГ 
и 60% подростков КГ. 
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Считают, что любой конфликт может быть решен положительно, 26% подростков ЭГ и 22% под-
ростков КГ. По мнению 14% подростков ЭГ и 6% подростков КГ не все конфликты могут быть разреше-
ны положительно. Большинство подростков обеих исследуемых групп при ответе на данный вопрос 
выбрали вариант ответа «в зависимости от ситуации» (60% и 72% соответственно). 

При анализе исследования поведения в конфликтной ситуации (рисунок 1), было выявлено, что у 
большинства подростков обеих исследуемых групп выявлен средний уровень всех способов поведения 
в конфликтной ситуации.   

 

 
Рис. 1. Средние значения поведения подростков в конфликтной ситуации (в %) 

 
Всегда стараются добиться своих интересов в конфликтных ситуациях 16% подростков ЭГ и 12% 

подростков КГ. В некоторых конфликтных ситуациях могут быть ориентированы удовлетворение своих 
интересов 52% подростков ЭГ и 40% подростков КГ. Редко в конфликтных ситуациях пользуются этим 
способом 32% подростков ЭГ и 40% подростков КГ. 

Считают, что наиболее продуктивным способом решения конфликта является сотрудничество 
одинаковое количество подростков обеих исследуемых групп (12%). Стараются использовать этот спо-
соб для разрешения конфликтов 72% подростков ЭГ и 80% подростков КГ. Считают его неэффектив-
ным 16% подростков ЭГ и 8% подростков КГ. 

В большинстве конфликтных ситуаций готовы идти на взаимные уступки одинаковое количество 
подростков обеих исследуемых групп (12%). Достаточно часто в конфликтных ситуациях могут стре-
миться достичь компромисса 64% подростков ЭГ и 60% подростков КГ. Низкий уровень частоты ис-
пользования данного способа в конфликтной ситуации зафиксирован у 20% подростков ЭГ и 28% под-
ростков КГ. 

В конфликтных ситуациях стараются уклониться от кооперации 20% подростков ЭГ и 28% под-
ростков КГ. Иногда считают эффективным стиль избегания 64% подростков ЭГ и 72% подростков КГ. 
Не пренебрегают в любых конфликтных ситуациях своими интересами только подростки ЭГ (16%). 

Приспособление, как способ реагирования на сложившуюся конфликтную ситуацию, как правило, 
используют 16% подростков ЭГ и 28% подростков КГ. В некоторых случаях могут пренебречь своими 
интересами для решения конфликта 56% подростков ЭГ и 52% подростков КГ. Стараются не пренебре-
гать своими интересами ради других 28% подростков ЭГ и 20% подростков КГ. 

При исследовании личностной агрессивности и конфликтности подростков обеих исследуемых 
групп (рисунок 2), было выявлено, что Внезапные неконтролируемые психоэмоциональные проявления 
агрессии на высоком уровне зафиксированы у одинакового количества подростков обеих исследуемых 
групп (12%). В некоторых ситуациях могут быть вспыльчивыми 72% подростков ЭГ и 68% подростков 
КГ. Стараются контролировать свои негативные эмоции 16% подростков ЭГ и 20% подростков КГ. 
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Склонность действовать активно и энергично для достижения желаемых результатов на высоком 
уровне сформирована только у 4% подростков ЭГ и 8% подростков КГ. Среднему уровню по шкале 
наступательность соответствовали средние значения 44% подростков ЭГ и 40% подростков КГ. На низ-
ком уровне сформировано это личностное качество у одинакового количества подростков обеих иссле-
дуемых групп (52%). 

Как правило, замечают во всем оскорбительные для себя тенденции также одинаковое количе-
ство подростков обеих исследуемых групп (20%). Могут искажённо воспринимать сложившуюся ситуа-
цию 60% подростков ЭГ и 64% подростков КГ. Обидчивость не характерна для 20% подростков ЭГ и 
16% подростков КГ. 

Упорная несговорчивость характерна для 24% подростков ЭГ и 12% подростков КГ. В некоторых 
случаях могут быть неспособны чужое внутренне намерение со своим 60% подростков ЭГ и 48% под-
ростков КГ. Низкий уровень неуступчивости зафиксирован у 16% подростков ЭГ и 40% подростков КГ.   

Видят в бескомпромиссности способ доказательства своей самостоятельности 42% подростков 
ЭГ и 32% подростков КГ. Могут быть неблагожелательны по отношению к другим 36% подростков ЭГ и 
48% подростков КГ. Способны принять чужую точку зрения 24% подростков ЭГ и 20% подростков КГ. 

Склонны отвечать злом на зло 12% подростков ЭГ и 16% подростков КГ. Иногда стремление вер-
нуть обидчику, испытанные боль и страдания, может руководить 68% подростков ЭГ и 56% подростков 
КГ. Не видят целесообразности в мстительности 20% подростков ЭГ и 28% подростков КГ. 

Наивный реализм характерен для 8% подростков ЭГ и 12% подростков КГ. Другой взгляд окру-
жающих на происходящее могут расценивать как экзистенциальную угрозу для собственного контакта с 
реальностью и приводить к гневу и подозрению тех, кто придерживается другой точки зрения, 76% под-
ростков ЭГ и 64% подростков КГ. Умеют проявлять уважение к иному мировоззрению, образу жизни и 
убеждениям одинаковое количество подростков обеих исследуемых групп (16%). 

Склонны видеть в действиях других людей какие-то негативные намерения 16% подростков ЭГ и 
4% подростков КГ. Иногда могут неадекватно оценивать действия и помыслы других людей 68% под-
ростков ЭГ и 56% подростков КГ. Открытость и доверие к другим людям зафиксировано у 16% подрост-
ков ЭГ и 40% подростков КГ.  

На высоком уровне поведение, помогающее подросткам добиться цели, выявлено только у 8% 
подростков ЭГ и 12% подростков КГ. Среднему уровню позитивной агрессивности соответствовали сред-
ние значения 72% подростков ЭГ и 52% подростков КГ. О несформированности данного качества у под-
ростков данной выборки свидетельствуют средние значения 20% подростков ЭГ и 36% подростков КГ. 

Всегда склонны демонстрировать поведение, вызывающее психологический дискомфорт у других 
людей одинаковое количество подростков обеих исследуемых групп (12%). На среднем уровне сформиро-
вана негативная агрессивность у превалирующего большинства подростков (80% и 84% соответственно). 
Низкий уровень по данной шкале зафиксирован только у 8% подростков обеих исследуемых групп. 

На рисунке хорошо видно, что у превалирующего большинства подростков обеих исследуемых 
групп обобщенный показатель конфликтности находится на среднем уровне (88%).  

В разрешении конфликтных ситуаций одним из основных факторов является сформированность 
навыков и умений построения благоприятной коммуникации с другими людьми. Рассмотрим уровни 
сформированности коммуникативной склонности подростков (рисунок 3).  

Сформированы коммуникативные компетенции только у 12% подростков ЭГ и 20% подростков КГ 
результаты которых соответствовали высокому и выше среднего уровням. На стадии формирования 
находятся коммуникативные компетенции у 24% подростков ЭГ и 20% подростков КГ. Несформирован-
ность коммуникативных компетенций выявлена у тех подростков результаты которых отнесены к низ-
кому и ниже среднего уровням. В ЭГ это 64% подростков, а в КГ - 60% подростков.  

Для достижения цели исследования и выявления ведущих стратегий поведения в конфликтных 
ситуациях у подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации проведен сравнительный анализ 
показателей стратегии поведения в конфликтных ситуациях подростков, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации с использованием непараметрических статистических методов – критерия U Манна-
Уитни и коэффициента ранговой корреляции ρ Спирмена. 
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Рис. 2. Средние значения личностная агрессивность и конфликтность подростков (в %) 
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Рис. 3. Средние значения коммуникативной склонности подростков (в %) 

 
При проведении сравнительно анализа выявлены различия форм социального поведения в кон-

фликтной ситуации и показателей личностной агрессивности и конфликтности подростков исследуемых 
групп (рисунки 4-5). 

 

 
Рис. 4. Формы социального поведения в конфликтной ситуации подростков в ЭГ и КГ 

 
Обнаружены достоверные различия стремления добиться своих интересов, не принимая во вни-

мание интересы других (U=837,5; p<0,01). Уровень выраженности этой формы поведения значимо вы-
ше в выборке подростков ЭГ. Одно различие значимо на уровне тенденции (р≤0,1): подростки из КГ 
имеют более высокие показатели пренебрежения собственными интересами ради других. 

 

 
Рис. 4. Показатели личностной агрессивности и конфликтности подростков в ЭГ и КГ 

 
Одно различие значимо на уровне тенденции (р≤0,1): подростки из ЭГ имеют более высокие 

показатели склонности видеть в действиях других людей какие-то негативные намерения. 
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Также был проведен корреляционный анализ (анализ связей форм поведения в конфликте с 
показателями личностной агрессивности и конфликтности, и с уровнем коммуникативных склонностей) 
с использованием коэффициента ранговой корреляции ρ Спирмена.  

Поиск связей в выборках подростков ЭГ (рисунки 5-9) и КГ (рисунок 10). 
 
 
 
 

 
 

Рис. 5. Связи формы поведения в конфликте «Соперничество» с показателями личностной 
агрессивности и конфликтности, и с уровнем коммуникативных склонностей 

 (выборка подростков ЭГ) 
 

Стремление и попытки, и попытки добиться своих интересов способствуют росту у подростков ЭГ 
склонности отвечать злом на зло (ρ=0,301; p<0,05), и снижению частоты демонстрации ими внезапных 
неконтролируемых психоэмоциональных проявлений агрессии (ρ=-0,304; p<0,05). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 6. Связи формы поведения в конфликте «Сотрудничество» с показателями личностной 
агрессивности и конфликтности, и с уровнем коммуникативных склонностей  

(выборка подростков ЭГ) 
 
Чем чаще подростки ЭГ в конфликтных ситуациях ориентированы на сотрудничество, тем чаще у 

них фиксируются внезапные неконтролируемые психоэмоциональные проявления агрессии (ρ=0,325; 
p<0,05), упорная несговорчивость (ρ=0,307; p<0,05) и поведение, помогающее добиться цели (ρ=0,340; 
p<0,05). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Рис. 7. Связи формы поведения в конфликте «Компромисс» с показателями личностной агрес-

сивности и конфликтности, и с уровнем коммуникативных склонностей 
 (выборка подростков ЭГ) 
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Готовность идти на взаимные уступки повышает уровень коммуникативных склонностей подрост-
ков ЭГ (ρ=0,351; p<0,05), снижая их потребность отвечать злом на зло (ρ=-0,291; p<0,05) и склонность 
демонстрировать поведение, вызывающее психологический дискомфорт у других людей (ρ=-0,289; 
p<0,05). 

 
 
 
 

 
Рис. 8. Связи формы поведения в конфликте «Стиль избегания» с показателями личностной 

агрессивности и конфликтности, и с уровнем коммуникативных склонностей  
(выборка подростков ЭГ) 

 
Отсутствие у подростков ЭГ желания пренебрегать своими интересами опосредует рост наивного 

реализма (ρ=0,354; p<0,05), снижая их неблагожелательность по отношению к другим (ρ=-0,385; 
p<0,01). 

 
 
 

 
 

Рис. 9. Связи формы поведения в конфликте «Приспособление» с показателями личностной 
агрессивности и конфликтности, и с уровнем коммуникативных склонностей 

 (выборка подростков ЭГ) 
 

Частое пренебрежение своими интересами для решения конфликта повышает у подростков ЭГ 
показатель конфликтности (ρ=0,308; p<0,05) и снижает их наивный реализм (ρ=-0,349; p<0,05). 

 
 

 
Рис. 10. Связи форм поведения в конфликте с показателями личностной агрессивности и 

 конфликтности, и с уровнем коммуникативных склонностей (выборка подростков КГ) 
 

Потребность добиться своих интересов в конфликтных ситуациях повышает у подростков КГ 
склонность видеть в действиях других людей какие-то негативные намерения (ρ=0,363; p<0,01). 

Чем чаще подростки КГ считают, что наиболее продуктивным способом решения конфликта яв-
ляется сотрудничество, тем выше их показатели наивного реализма (ρ=0,320; p<0,05) и «Показатель 
конфликтности» (ρ=0,326; p<0,05). 
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Готовность идти на взаимные уступки повышает у подростков КГ уровень неблагожелательности 
по отношению к другим (ρ=0,282; p<0,05) и открытости и доверия к другим людям (ρ=-0,375; p<0,01). 

Стремление подростков КГ уклониться от кооперации повышает частоту демонстрации ими по-
ведения, помогающего добиться цели (ρ=0,385; p<0,01), снижая их неблагожелательность по отноше-
нию к другим (ρ=-0,334; p<0,05) и уровнем коммуникативных склонностей (ρ=-0,292; p<0,05). 

Пренебрежение подростками КГ своими интересами для решения конфликта способствует росту 
уровня их коммуникативных склонностей (ρ=0,478; p<0,01). 

В исследуемом возрасте у подростков только формируются формы социального поведения в 
конфликтных ситуациях. Поэтому у большинства подростков обеих исследуемых групп выявлен сред-
ний уровень всех способов поведения в конфликтной ситуации.   

Подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, чаще, чем подростки, не попадавшие в 
трудную жизненную ситуацию, не пренебрегают в любых конфликтных ситуациях своими интересами, 
упорно несговорчивы.  

Выявленные связи форм поведения в конфликте с показателями личностной агрессивности и 
конфликтности, и с уровнем коммуникативных склонностей подростков, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, подростков, не попадавших в трудную жизненную ситуацию, а также мальчиков и дево-
чек значимо различаются.  

Анализ полученных результатов показал, что в исследуемом возрасте у подростков только форми-
руются формы социального поведения в конфликтных ситуациях. Поэтому у большинства подростков 
обеих исследуемых групп выявлен средний уровень всех способов поведения в конфликтной ситуации.   

Подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, чаще, чем подростки, не попадавшие в 
трудную жизненную ситуацию, не пренебрегают в любых конфликтных ситуациях своими интересами, 
упорно несговорчивы.  

К поиску альтернативных решений конфликтов значимо чаще стремятся мальчики, оказавшиеся 
в трудной жизненной ситуации, стремятся добиться своих интересов, не принимая во внимание инте-
ресы других.  

Приспособление, как способ реагирования на сложившуюся конфликтную ситуацию, как правило, 
чаще используют подростки, не попадавшие в трудную жизненную ситуацию.  
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Аннотация. Искусство коммуникации является важной составляющей личной и профессиональной 
жизни. В статье рассматриваются ключевые аспекты эффективного общения, включая активное слу-
шание, невербальную коммуникацию и способность к эмпатии. Также акцентируется внимание на 
необходимости адаптации к стилю общения собеседника и методах преодоления конфликтов. Техноло-
гии и их влияние на коммуникацию становятся важной темой, особенно в условиях цифровизации. 
Подчеркивается важность постоянного совершенствования навыков общения для достижения гармо-
нии в межличностных отношениях. 
Ключевые слова: коммуникация, эффективное общение, активное слушание, невербальная коммуни-
кация, эмпатия, адаптация, конфликт, компромисс, технологии, социальные сети, межличностные от-
ношения, навыки общения. 
 

THE ART OF COMMUNICATION: HOW TO COMMUNICATE PROPERLY AND FIND A COMMON 
LANGUAGE WITH OTHERS 

 
Kurilov Sergey Nikolaevich,  

Nalimova Alexandra Sergeevna,  
Shtogrin Andrey Bogdanovich 

 
Abstract. The art of communication is an important component of personal and professional life. The article 
discusses key aspects of effective communication, including active listening, non-verbal communication and 
the ability to empathize. It also focuses on the need to adapt to the communication style of the interlocutor and 
methods of overcoming conflicts. Technologies and their impact on communication are becoming an important 
topic, especially in the context of digitalization. The importance of continuous improvement of communication 
skills to achieve harmony in interpersonal relationships is emphasized.  
Keywords: communication, effective communication, active listening, non-verbal communication, empathy, 
adaptation, conflict, compromise, technology, social networks, interpersonal relationships, communication 
skills. 
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Коммуникация является одной из самых значимых в нашей жизни, формируя межличностные 
взаимоотношения, способствуя обмену идеями и обеспечивая взаимодействие в различных сферах. 
Качественное общение помогает избежать недопонимания и способствует построению доверительных 
отношений. Коммуникация – это процесс обмена информацией между людьми, и она включает в себя 
не только слова, но и невербальные сигналы: жесты, мимика, тон голоса [3, с 7]. Правильная коммуни-
кация позволяет нам выразить свои мысли и чувства, а также понять точку зрения других людей. 

Активное слушание является одной из составляющих в коммуникации и подразумевает полное 
внимание к собеседнику и выражение интереса к тому, что он говорит. Оно включает в себя не только 
сухое восприятие слов, но и понимание эмоций и намерений, стоящих за ними. Уточняющие вопросы, 
периодическое кивание головой помогут создать атмосферу доверия и показать заинтересованность в 
том, что говорит собеседник. Для предотвращения недопонимания собеседником важны ясность и точ-
ность в выражении мыслей, использование простого и понятного языка, структурирование своих мыс-
лей и избегание двусмысленности. Эти факторы улучшат качество общения и уменьшат вероятность 
конфликтов.  

Не стоит забывать о важности невербальной коммуникации, ведь зачастую жесты и мимика пе-
редают эмоции и намерения выразительнее слов. Открытые жесты могут сигнализировать о дружелю-
бии и доступности, закрытые жесты, наоборот, указывать на защитную позицию или дискомфорт в про-
цессе общения. 

Интонация влияет на восприятие сказанного, она передает эмоции, подчеркивает важность ин-
формации и указывает на настроение говорящего. Умение правильно интерпретировать интонацию 
собеседника поможет лучше понять и правильно отреагировать на его высказывания. Различая инто-
нацию, мы можем распознать скрытый сарказм, иронию и многие другие не самые положительные 
проявления говорящего. Но определить их нам могут помочь не только интонация, но и эмпатия. 

В современном толковом словаре русского языка [2, c. 835] приводится следующее определение 
эмпатии: «Способность входить в чужое эмоциональное состояние, сопереживать. Интеллектуальная 
идентификация собственных чувств с чувствами и мыслями другого человека». Другими словами, эм-
патия – это способность чувствовать и понимать эмоции других людей. Для развития этого качества 
можно практиковать самоосознание и рефлексию для понимания, в первую очередь, собственных эмо-
ций, которые влияют также и на восприятие эмоций других людей. Чтение художественной литературы, 
просмотр фильмов и общение с разнообразными людьми также способствуют развитию эмпатического 
восприятия.  

Умение ставить себя на место другого является ключевым аспектом эмпатии, ведь владение 
этим качеством способствует более глубокому пониманию проблем и потребностей других, что помога-
ет строить более крепкие и доверительные отношения.  

В силу того, что у каждого человека имеются свои предпочтения и особенности в общении, сле-
дует уделить внимание еще такому навыку как адаптация к собеседнику. Формальность, скорость речи 
и использование профессионального или обыденного языка – все это является теми факторами, на 
которые стоит смотреть. Наблюдение за реакциями собеседника и адаптация своего стиля, чтобы он 
соответствовал ожиданиям собеседника, могут способствовать более эффективному взаимодействию. 
Для этого нам поможет умение быть гибким в коммуникации, что означает способность адаптировать 
свои слова и поведение в зависимости от ситуации и потребностей собеседника. Умение переключать-
ся между различными стилями общения, будь то формальный или неформальный, в зависимости от 
контекста, от настроения собеседника, что создаст комфортную атмосферу для обеих сторон и улуч-
шит взаимопонимание и поспособствует продуктивному диалогу. 

В случае возникновения конфликтов существуют различные подходы к их разрешению. Это один 
из ключевых векторов взаимодействия между людьми, которое включает в себя, из наиболее ярких, 
сотрудничество, компромисс и избегание. Сотрудничество направлено на нахождение решения, удо-
влетворяющего обе стороны, что требует открытого диалога и взаимного уважения. Компромисс пред-
полагает, что каждая сторона идет на уступки для достижения общего результата. Избегание конфлик-
та может временно снизить напряжение, однако не всегда приводит к долгосрочным решениям.  
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Искусство компромисса, на наш взгляд, используется наиболее часто и заключается в умении 
находить золотую середину, когда каждая сторона делает шаг навстречу другой. Но при этом необхо-
димо обладать такими навыками, как готовность выслушать мнение собеседника и оценить его потреб-
ности, умение проявлять взаимное уважение и стремиться к общему благу. Развитие навыков компро-
мисса является основополагающим аспектом эффективной коммуникации и позволяет избегать эска-
лации конфликтов. 

Не стоит забывать о современных тенденциях, социальные сети значительно изменили способы 
общения, они позволяют мгновенно обмениваться информацией и поддерживать связь с друзьями и 
коллегами на расстоянии. Но использование социальных сетей также может привести к искаженному 
восприятию, так как невербальные сигналы часто отсутствуют.  Этикет онлайн-общения включает в 
себя правила и нормы поведения, которые помогают поддерживать вежливое взаимодействие в циф-
ровой среде. Использование корректного языка, уважение к личному времени собеседника и соблюде-
ние норм безопасности, к сожалению, часто отбрасываются на второй план.  

Искусство коммуникации, как бы не казалось, требует практики и усердной работы. Но если 
научиться правильно коммуницировать, это поможет улучшить взаимоотношения с другими людьми и 
достичь успеха как в личной, так и в профессиональной жизни. Основные аспекты в виде активного 
слушания, невербальной коммуникации, способность быть эмпатичным и адаптироваться к собеседни-
ку, способствуют улучшению взаимопонимания между собеседниками. Постоянное развитие навыков 
общения позволяет совершенствовать коммуникацию с окружающими нас людьми и значительно упро-
стить себе жизнь.  
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