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Субъективное благополучие студенчества Иркутской области и Эквадора 
 

1 Воронцова Е.Г., 
1 Байкальский государственный университет 

 

Аннотация: материалы и методы: в статье представлены результаты пилотажного исследования сту-

денчества Иркутской области и Эквадора. Для изучения особенностей субъективного благополучия ис-

пользовались методика диагностики субъективного благополучия личности. Р.М. Шамионов, Т.В. Бескова; 

опросник благополучия PERMA-Profiler М. Селигмана в адаптации Исаевой О.М., Акимовой А.Ю. и Вол-

ковой Е.Н.; шкала субъективного счастья ШСС (Subjective Happiness Scale, SHS) – С. Любомирски (S. 

Lyubomirsky, H. Lepper, 1999) Адаптация: Е.Н. Осин, Д.А. Леонтьев (2004). Целью исследования является 

изучение и сравнение компонентов субъективного благополучия (социально-экономических условий жиз-

ни, гедонического компонента, эмоционального и нормативно-социального) с студенческими зарубежными 

выборками. Представленная статья является первым этапом в изучении данного вопроса и содержит стати-

стические результаты и интерпретацию констатирующего этапа исследования субъективного благополучия 

студентов. 

Результаты. Выявлено, что среди участников уровень благополучия выше среднего уровня и существу-

ет некоторая степень ощущения счастья, согласно показателям, использованным в этом исследовании, она 

не очень высока. Определены различия: у студентов Эквадора в гедоническом компоненте, проявляющемся 

в удовлетворении основных потребностей (безопасность, приемлемые жилищные условия, доход и эколо-

гические условия жизни). 

Ключевые слова: компоненты субъективного благополучия, студенты, Иркутская область, Эквадор 
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The subjective well-being of students in the Irkutsk region and Ecuador 
 

1 Vorontsova E.G., 
1 Baikal State University 

 

Abstract: materials and methods: the article presents the results of a pilot study of students from the Irkutsk re-

gion and Ecuador. To study the features of subjective well-being, the methodology for diagnosing subjective well-

being of an individual was used. R.M. Shamionov, T.V. Beskova; M. Seligman's PERMA-Profiler well–being 

questionnaire adapted by O.M. Isaeva, A.Yu. Akimova and E.N. Volkova; Subjective Happiness Scale (SHS) – S. 

Lyubomirsky (S. Lyubomirsky, H. Lepper, 1999) Adaptation: E.N. Osin, D.A. Leontiev (2004). The purpose of the 
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research is to study and compare the components of subjective well-being (socio-economic living conditions, he-

donic component, emotional and normative-social) with foreign student samples. The presented article is the first 

stage in the study of this issue and contains statistical results and an interpretation of the main stage of the study of 

the subjective well-being of students. 

Results. It was revealed that among the participants, the level of well-being is above average and there is a cer-

tain degree of happiness, according to the indicators used in this study, it is not very high. The differences are iden-

tified: students in Ecuador have a hedonic component, manifested in meeting basic needs (safety, acceptable living 

conditions, income and environmental living conditions). 

Keywords: subjective well-being, components of subjective well-being, students, Irkutsk region, Ecuador 

 
For citation: Vorontsova E.G. The subjective well-being 

of students in the Irkutsk region and Ecuador. Review of 

Pedagogical Research. 2025. 7 (4). P. 6 – 11. 

The article was submitted: March 3, 2025; Approved 
after reviewing: May 7, 2025; Accepted for publica-
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Введение 

Для определения субъективного благополучия 

вместе с авторами из России Виноградовой Г.А., 

Ворониной А.В. мы обратились к зарубежному 

автору Э. Динер, у которого понятие субъективно-

го благополучия согласуется с концепцией Р. 

Винховена, где определяется субъективное благо-

получие как степень, в которой человек оценивает 

ход своей жизни в целом в положительном плане 

[1, с. 18-21; 2; 3, с. 71-75]. 

Авторы из России П.П. Фесенко Т.Д. Шевелен-

кова представляют субъективное благополучие 

как сознательное согласие с тем, что человек удо-

влетворённый своей жизнью может строить пер-

спективы на будущее и сохранять позитивные 

ощущения о настоящем. Следует учесть, что су-

ществующая разница в актуальном и потенциаль-

ном состоянии благополучия, вызывает желание 

выявить эти уровни актуального и потенциального 

благополучия. 

Среди факторов и последствий, на которые 

влияет уровень сформированности субъектиного 

благополучия отечественные авторы называют: 

ценностные ориентации, определённую степень 

риска в поведении личности, межсекторное взаи-

модействие и оценка со стороны негосударствен-

ного сектора [6, с. 1310-1315; 8, с. 165-177; 12, с. 

100-108]. И отдельным факторов, влияющим на 

субъективное благополучие, оказывает качество 

жизни в экономическом контексте: материальные 

блага человека [7, с. 152-179]. Изучена зависи-

мость ощущения счастья от уровня дохода граж-

дан в исследовании Ferrer-i-Carbonell A. [13]. 

В субъективном благополучии компонент, ко-

торый включает отношение к собственному мате-

риальному положению, исследуется в работе 

Хащенко В.А. и определяется как «отношение 

включающее в себя ценностно-смысловые, по-

требностно-мотивационные, эмоционально-оце-

ночные характеристики, и определяет роль и зна-

чение материального достатка в жизни человека, 

то явление мы определяем как субъективное эко-

номическое благополучие» (Б). Хащенко В.А. [14]. 

Целью данной статьи выступает описание по-

лученных результатов выявления компонентов 

субъективного благополучия у студенческой мо-

лодёжи для сравнения с тем же параметром в за-

рубежных странах. Одним из компонентов высту-

пает «гедоническое благополучие, которое пока-

зывает степень удовлетворения основных потреб-

ностей, таких как безопасность, приемлемые жи-

лищные условия, доход и экологические условия 

жизни. 

Материалы и методы исследований 

Определены следующие критерии субъектив-

ного благополучия: 

1. Аффективный компонент: «эмоциональное 

благополучие» (отражает радость, оптимизм, 

счастье, хорошее настроение и вдохновение); 

«Отношения» (чувством собственного достоин-

ства и поддержкой со стороны авторитетных 

людей), «Благополучие эго» (удовлетворенность 

собой, характером, внешностью, уверенность в 

себе). 

2. Поведенческо-деятельностный компонент: 

«деятельностно-экзистенциальноге благополучие» 

(предпринимаемых усилий по достижению 

благополучия и их результативность); «норматив-

ного социальное благополучие», (соответствие 

жизни (действий, фактов) социальным нормам и 

моральным ценностям личности); «Достижения». 

3. Ценностно-смысловой компонент: 

«Гедоническое благополучие» (степень удовлетво-

рения основных потребностей), «Смысл». 

Организация диагностик осуществлялась на 

основе системно-уровнего представления субъек-

тивного благополучия [4, 9, 10, 11]. Выборка была 

организована с участием студентов Байкальского 

государственного университета (Россия), студен-

чества Эквадора. Применялся диагностический 

инструментарий: методика диагностики субъек-

тивного благополучия личности. Р.М. Шамионов, 
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Т.В. Бескова (2018); опросник благополучия 

PERMA-Profiler М. Селигмана в адаптации Исае-

вой О.М., Акимовой А.Ю. и Волковой Е.Н. (2022); 

шкала субъективного счастья ШСС (Subjective 

Happiness Scale, SHS) – С. Любомирски (S. 

Lyubomirsky, H. Lepper, 1999) Адаптация: Е.Н. 

Осин, Д.А. Леонтьев (2004) [5, 9, 15, 16]. Полу-

ченные результаты обрабатывали с помощью ста-

тистической программы SPSS с использованием 

критериев Т-Стьюдента. 

Для описания субъективного благополучия 

населения студенческой молодёжи была проведе-

на статистическая процедура Т-студента. Приме-

няя тест Т-студента, можно было выявить благо-

состояние между студенчества. Тест Т-студента 

позволил провести статистически надежное и зна-

чимое сравнение субъективного благополучия 

между Россией и Эквадором, что способствует 

пониманию различия и сходства между обеими 

странами. 

Результаты и обсуждения 

При интерпретации результатов применения Т-

Стьюдента для субъективного благополучия лич-

ности в России можно сказать следующее: 

Что касается первой переменной «эмоциональ-

ное благополучие» человека, когда оно находится 

в пределах среднего значения (x = 5), то отражает 

радость, оптимизм, счастье, хорошее настроение и 

вдохновение (Р.М. Шамионов, Т.В. Бескова, 2018). 

Результат этой переменной показал среднее зна-

чение x = 3,74 и стандартное отклонение S = 0,66, 

что указывает на то, что отдельные оценки имеют 

тенденцию отличаться примерно на 0,66 балла от 

среднего значения: участники испытывали отно-

сительно высокий уровень эмоционального благо-

получия в России. 

Во второй переменной «деятельностно-

экзистенциального благополучия» личности, соче-

таются характеристики предпринимаемых усилий 

по достижению благополучия и их результатив-

ность, а также насыщенность событий и смысла 

жизни. Результат для этой переменной показал 

среднее значение x = 3,73, стандартное отклонение 

S = 0,66 предполагает последовательность, анало-

гичную той, которая наблюдается в эмоциональ-

ном благополучии, при этом отдельные оценки 

имеют тенденцию варьироваться примерно на 0,66 

балла от среднего значения, что указывает на уро-

вень такого же высокого благополучия с точки 

зрения чувства вовлеченности и активности в 

жизни. 

Третья переменная «благополучие эго», отра-

жает удовлетворенность собой, характером, внеш-

ностью, уверенность в себе и последовательность 

в себе. В результате среднее значение оказалось 

переменным: участники испытывали умеренно 

высокий уровень благополучия в отношении их Я-

концепции и самооценки. 

Следующая переменная, касающаяся «гедони-

ческого благополучия», отражает степень удовле-

творения основных потребностей, таких как без-

опасность, приемлемые жилищные условия, доход 

и экологические условия жизни. Результат соста-

вил x = 3,66, что указывает на то, что в среднем 

участники испытывали умеренный уровень благо-

получия, связанный с поиском удовольствий и 

удовлетворением желаний. Нужно отметить, что 

всё же у студенчества Эквадора значение несколь-

ко ниже, чем у студенчества в России. Такой факт 

подтверждается и статистическими данными по 

параметру «уровень инфляции в стране», «количе-

ство студентов имеющих доход», «уровень зара-

ботной платы» [1, 14]. 

Что касается пятой переменной «нормативного 

социального благополучия», то она отражает со-

ответствие жизни (действий, фактов) социальным 

нормам и моральным ценностям личности в их 

интериоризированной форме. Результат был сле-

дующим: x̅ =3,72, что позволяет предположить, 

что в среднем участники испытывали относитель-

но высокий уровень благополучия с точки зрения 

соблюдения социальных норм и чувства интегра-

ции в свою среду. 

В конечном итоге опросник показывает уме-

ренный уровень субъективного благополучия (x = 

3,61), а стандартное отклонение S = 1,00 указывает 

на большую вариативность ответов участников. 

Это говорит о том, что ответы участников на эту 

переменную могут значительно отличаться от 

среднего значения, указывая на то, что в среднем 

участники испытывали умеренный уровень обще-

го субъективного благополучия. 

Результаты теста PERMA-Profiler, применен-

ные к выборке, дают подробную информацию о 

различных аспектах психологического благополу-

чия этой группы населения. Так, положительная 

эмоция (x̅ =6,70) свидетельствует об относительно 

высоком уровне переживания положительных 

эмоций у российского населения, что свидетель-

ствует о благоприятном эмоциональном располо-

жении и общем переживании благополучия. Стан-

дартное отклонение S=1,96 предполагает значи-

тельную вариативность ответов участников отно-

сительно положительных эмоций. Это указывает 

на то, что индивидуальные оценки имеют тенден-

цию разбрасываться примерно на 1,96 балла от 

среднего значения 6,70 по шкале от 1 до 10. Эта 

переменная связана с общей склонностью челове-

ка испытывать радость и удовольствие в повсе-

дневной жизни. 
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По мнению М. Селигмана, положительные 

эмоции являются одной из важнейших составля-

ющих. Это способность сохранять оптимизм и 

смотреть на прошлое, настоящее и будущее с по-

зитивной точки зрения. Позитивный настрой мо-

жет помочь в отношениях и работе, а также вдох-

новить других на более творческий подход. 

Приверженность, результат этой переменной 

равен (x̅ = 6,89) и стандартное отклонение S=1,06, 

последнее указывает на умеренную вариабель-

ность ответов участников относительно привер-

женности, ссылаясь на среднее значение, участни-

ки сообщили о высоком уровне приверженности 

своей деятельности и целям, что указывает на 

сильную связь со своими задачами и чувство ак-

тивного участия в своей жизни. 

Переменная «Отношения» связана с чувством 

собственного достоинства и поддержкой со сторо-

ны авторитетных людей. Отношения являются 

важной частью благополучия. Кроме того, отно-

шения и социальные связи имеют решающее зна-

чение для полноценной жизни. Те, кто поддержи-

вает прочные, доверительные отношения, как пра-

вило, счастливее тех, кто одинок и не смог их по-

строить. Таким образом, результат этой перемен-

ной составил (x̅ = 6,70), а ее стандартное отклоне-

ние S = 1,26, что отражает высокий уровень удо-

влетворенности и качества межличностных отно-

шений участников, что предполагает наличие 

прочной и значимой сети социальной поддержки. 

в их жизни. 

Переменная «смысл» дает ощущение, что 

жизнь имеет смысл. Результат исследования со-

ставил (x̅= 7,27) и стандартное отклонение S = 

0,79, участники сообщили о высоком ощущении 

смысла и цели в своей жизни, что указывает на 

восприятие того, что их действия и опыт оказыва-

ют положительное и значительное влияние. 

Достижение – эта переменная представляет со-

бой субъективное ощущение достижения постав-

ленных целей, а также способность выполнить 

поставленные задачи самостоятельно. Результат 

составил (x̅ =7,22) и стандартное отклонение 

S=1,16; Участники отметили высокий уровень до-

стижений и успехов в своей деятельности и до-

стижении целей, что указывает на чувство эффек-

тивности и компетентности в своих усилиях. 

Переменная счастья является индикатором 

субъективного переживания счастья. Результат 

показал, что x̅ = 7,67, то есть участники сообщили 

о высоком уровне субъективного счастья, что 

предполагает высокий уровень удовлетворенности 

и общего благополучия в их жизни. 

Индикатор общего благополучия PERMA со-

стоит из 5 компонентов модели PERMA + индика-

тор счастья. Со средним значением (x̅ = 7,25) и 

стандартным отклонением S = 1,38 демонстрирует 

высокий общий уровень психологического благо-

получия населения студенчества Иркутской обла-

сти, предполагая, что участники испытали поло-

жительный баланс в нескольких измерениях своей 

жизни. 

Негативные эмоции связаны с общей склонно-

стью человека испытывать печаль, тревогу и гнев 

в повседневной жизни. Несмотря на высокую об-

щую удовлетворенность, полученное среднее зна-

чение составило (x̅ = 5,30), а стандартное отклоне-

ние S = 1,34, и это указывает на то, что участники 

также испытывали определенный уровень нега-

тивных эмоций, что предполагает наличие у 

участников переживаний эмоционального дис-

комфорта. 

Здоровье – переменная характеризует ощуще-

ние физического здоровья и жизненной силы че-

ловека. Результат для студенчества Иркутской об-

ласти показывает (x̅ = 6,60) и стандартное откло-

нение S = 0,87: участники российской выборки 

показали умеренно высокий уровень восприятия 

собственного здоровья. Это говорит о том, что в 

среднем участники чувствуют себя относительно 

здоровыми или удовлетворены состоянием своего 

здоровья. 

Одиночество со средним баллом (x̅ = 3,98) ука-

зывает на то, что участники в среднем испытыва-

ют низкий уровень одиночества, что может указы-

вать на чувство одиночества и социальной изоля-

ции человека. 

Выводы 

Результаты теста Шкала субъективного сча-

стья, ШСС С. Любомирски адаптированный Осин, 

Д.А. Леонтьев, применено к российскому образцу. 

В этом контексте, где субъективная шкала счастья 

измеряется по шкале из 7, результаты указывают 

на следующее: среднее значение (x̅ = 4,94) и стан-

дартное отклонение S= 0,87 позволяют предполо-

жить, что в среднем участники сообщили об уме-

ренном балле по шкале субъективного счастья. 

Поскольку среднее значение ниже максимально 

возможного диапазона 7, это говорит о том, что в 

целом участники не достигли самого высокого 

уровня субъективного счастья по используемой 

шкале. Это может означать, что, хотя среди участ-

ников и существует некоторая степень ощущения 

счастья, согласно показателям, использованным в 

этом исследовании, она не очень высока. 

Проведенное сравнительное компонентов субъ-

ективного благополучия, а именно социально-

экономического и нормативно-социального ком-

понентов субъективного благополучия студенче-

ства Иркутской области и Эквадора позволило вы-
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явить существенные различия в уровне их удовле-

творенности основными жизненными потребно-

стями. Ключевым результатом исследования стало 

обнаружение более низкого уровня показателей 

экономического благополучия и гедонистического 

компонента у студентов Эквадора по сравнению 

со студентами Иркутской области. Данный факт 

проявляется в меньшей степени удовлетворенно-

сти базовых потребностей, включая безопасность, 

жилищные условия, уровень дохода и экологиче-

скую обстановку. 

Анализ причин выявленных различий позволя-

ет выделить несколько значимых факторов. Во-

первых, существенное влияние оказывает общий 

уровень экономического развития стран и регио-

нов. Иркутская область, являясь частью крупного 

российского региона с развитой промышленно-

стью и научным потенциалом, обеспечивает более 

высокий уровень материальной поддержки сту-

денчества. Во-вторых, система высшего образова-

ния в России предусматривает более широкий 

спектр мер социальной поддержки студентов, 

включая стипендии, общежития, возможности 

подработки. В Эквадоре, несмотря на бесплатное 

высшее образование, подобные механизмы под-

держки менее развиты. Полученные результаты 

свидетельствуют о необходимости дальнейшего 

изучения факторов, влияющих на субъективное 

благополучие студенчества в разных странах, и 

разработки рекомендаций по совершенствованию 

системы социальной поддержки обучающихся. 

Особое внимание следует уделить развитию меха-

низмов материальной поддержки и улучшению 

условий проживания студентов в странах с менее 

развитой экономикой. Практическая значимость 

исследования заключается в возможности исполь-

зования его результатов для совершенствования 

системы высшего образования и повышения каче-

ства жизни студенчества в различных странах, 

учитывая их социально-экономические особенно-

сти. Исследование продолжится в контексте срав-

нения результатов по выборке зарубежных ре-

спондентов студенческой молодёжи. Результаты 

могут быть использованы при создании условий в 

высших учебных заведениях, государственных 

программах, которые стремятся улучшить субъек-

тивное благополучие людей, способствуя тем са-

мым положительному влиянию на качество жизни 

общества.
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Введение 

На протяжении последних десятилетий про-

блема зависимости от различных изделий: алко-

гольной, табачной, наркотической среди молоде-

жи привлекает все большее внимание как в меди-

цинской, так и в социальной сфере. Молодой воз-

раст является особенно уязвимым периодом для 

развития зависимости из-за бурного физического, 

психологического и социального развития. Алко-

голь оказывает разрушительное воздействие на 

физиологию и психику молодых людей, влияя на 

их поведение, когнитивные функции и социальные 

взаимоотношения. 

Важно понимать, что алкогольная зависимость 

в молодом возрасте имеет долгосрочные послед-

ствия как для индивида, так и для общества в це-

лом. Помимо того, что алкогольная зависимость 

пагубно влияет на физическое, психологическое и 

социальное развитие, она также сопряжена с вы-

соким риском осуществления суицида, поэтому 

исследование этой проблемы и разработка эффек-

тивных методов ее профилактики и лечения явля-

ются важными задачами для государства. 

Рассмотрим основные причины алкогольной 

зависимости в молодом возрасте. На первый 

взгляд причины у молодежи могут быть разнооб-

разными, но часто они имеют общие корни и фак-

торы. Наиболее распространенными причинами 

являются следующие [2]: 

1. Социальное окружение. Социальное окруже-

ние играет ключевую роль в формировании пове-

дения и ценностей молодежи. Молодые люди ча-

сто стремятся к интеграции в группу сверстников, 

чтобы получить поддержку, одобрение, принятие. 

2. Стресс и депрессия. Молодежь часто сталки-

вается с множеством стрессовых ситуаций в своей 

жизни, таких как трудности в учебе, проблемы в 

отношениях, семейные конфликты, экономические 

трудности и другие. Такого рода стресс может 

оказаться значительным фактором, который может 

способствовать обращению к использовать алко-

голь как к средству справиться с ним или уйти от 

него. Депрессия, тревожность и другие психиче-

ские проблемы также могут играть роль в разви-

тии зависимости. Многие молодые люди обраща-

ются к алкоголю в попытке снять эмоциональную 

боль или избежать негативных эмоций. У молоде-

жи, страдающей от депрессии, может возникнуть 

желание употребить алкоголь, чтобы испытать 

ощущение счастья или эйфории, которое они не 

могут испытывать естественным путем. Однако, 

такие временные эффекты алкоголя в долгосроч-

ной перспективе могут усугубить симптомы де-

прессии и ухудшить психическое состояние моло-

дого человека. Психологические проблемы и 

стресс могут также привести к проблемам со сном 

и к развитию тревожности, что ведет к поиску вы-

хода из этих состояний посредством употребления 

наркотиков. 

3. Недостаток знаний и информации. Недоста-

ток знаний о последствиях и рисках употребления 

алкоголя может играть существенную роль в раз-

витии алкозависимости у молодежи. Многие мо-

лодые люди могут поддаться мифам и недосто-

верной информации об алкоголе, не осознавая ре-

альных опасностей и последствий, связанных с 

употреблением. Например, некоторые могут оши-

бочно полагать, что употребление алкоголя не яв-

ляется зависимостью и не причиняет существен-

ного вреда здоровью, основываясь на стереотипах 

или ложной информации, распространяемой в об-

ществе или в среде сверстников. Они могут не 

осознавать рисков для здоровья, возможности раз-

вития зависимости, а также правовых и социаль-

ных последствий, связанных с употреблением ал-

коголя 

4. Поиск новых ощущений. В молодом возрасте 

люди испытывают сильное желание попробовать 

что-то новое и захватывающее. Это может быть 

связано с естественным стремлением к исследова-

нию собственных возможностей, а также с дела-

нием испытать новые ощущения и эмоции. Для 

некоторых молодых людей употребление алкоголя 

становится способом удовлетворить это стремле-

ние. Они могут быть мотивированы не только по-

знанием нового, но и поиском азарта и волнения, 

которые могут предоставить наркотики. 

Более того, культура и медиа могут играть зна-

чимую роль в стимулировании интереса к упо-

треблению алкоголя. Фильмы, музыка, видеоигры 

и другие формы развлечений могут изображать 

употребление алкоголя как часть «приключенче-

ского» образа жизни или как способ достижения 

«особого» состояния сознания. Поиск новых 

ощущений и потребность в экспериментировании 

с алкоголем могут быть особенно распространены 

среди молодежи, страдающей от скуки, недостатка 

внимания или неудовлетворенности своей жиз-
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нью. Употребление алкоголя может казаться им 

способом убежать от реальности и испытать нечто 

новое и захватывающее. 

Большинство исследователей сходятся во мне-

нии, что суицидальное поведение представляет 

собой патологию и выражается в образе мышле-

ния, которое может привести к смерти. Такие уче-

ные, как Я.К. Федяшев и А.Г. Абрумова характе-

ризуют суицидальное поведение как проявление 

внешних или внутренних психических актов, ко-

торые неуклонно ведут к сведению счетов с жиз-

нью. К внутренним психическим актам авторы 

относят представления, мысли, переживания суи-

цидального характера и суицидальные тенденции, 

которые делятся на намерения и замыслы. К 

внешним психическим актам исследователи при-

числяют завершенные суициды и суицидальные 

попытки, которые в свою очередь определяются 

как не закончившиеся смертью целенаправленные 

действия [1, 7]. 

Особый интерес представляет взгляд И.Б. Ор-

ловой, которая первостепенными причинами суи-

цидального поведения считает наличие у человека 

аддиктивного поведения (наркомании, лудомании, 

алкоголизма), депрессии, проблем в семье, а также 

потери жизненных ориентиров, целей и ценностей 

[4]. 

Е.В. Николаев в учебном пособии указывает 

на то, что предисловием суицида выступает дли-

тельное расстройство психики, которое не коррек-

тируется медикаментозно и психотерапевтически-

ми встречами, а также суицидальное поведение 

обусловлено повышенным стрессом и недостаточ-

ность саморегуляции, которое сопровождается 

отсутствием внешнего вмешательства со стороны 

родителей (законных представителей), а также уз-

ких специалистов социально-медико-психоло-

гической помощи [3]. 

Ю.Е. Разводовский изучал аспекты взаимосвя-

зи алкоголя и суицида и пришел к выводу, что 

стоит учитывать два аспекта данной взаимосвязи: 

1) высокий уровень самоубийств лиц, зависимых 

от алкоголя; 2) снижение самоконтроля в состоя-

нии алкогольного опьянения может подтолкнуть к 

решению совершить суицид человеком, имеющего 

алкогольную зависимость [6]. 

Длительное злоупотребление алкоголем спо-

собствует усилению депрессии, чувства вины и 

психической боли, которые, как известно, часто 

предшествуют суициду. Поскольку алкоголь спо-

собствует возникновению депрессии, то ее 

начальные признаки возникают довольно быстро. 

После употребления алкоголя индивиды чувству-

ют себя еще более подавленными и виновными и 

это является поводом для нового приема алкоголя. 

Таким образом возникает порочный круг: депрес-

сия приводит к употреблению алкоголя, что, в 

свою очередь, вызывает еще большую депрессию, 

приводя в дальнейшем к частой алкоголизации 

или запоям. Исследования показывают, что у мно-

гих лиц с алкогольной зависимостью отмечается 

потеря тесных взаимоотношений с окружением по 

крайней мере в течение 6 недель, предшествую-

щих суициду. Во время межличностного кризиса 

больной алкоголизмом отличается особенно высо-

ким суицидальным риском [4]. 

Особенности развития суицидальных тенден-

ций при алкоголизме имеют непосредственную 

связь с характером ведущего аффекта. Так, при 

дисфории более характерны протест, импульсив-

ность, связанные с гетероагрессией, а при астении 

– истинные попытки, обусловленные включением 

депрессивного компонента, с идеями самообвине-

ния и безысходности. В состоянии алкогольного 

опьянения изменяется сознание, теряется связь с 

реальностью, обостряются страхи и агрессивность. 

Зависимому может показаться, что его преследуют 

или возникнуть панические атаки, сопровождаю-

щиеся ужасом, спасение от которой видится толь-

ко посредством лишения себя жизни. Так же воз-

можны галлюцинации, которые основаны на 

убеждении наличия у зависимого супервозможно-

стей, таких как, способность летать, возрождаться 

и пр. В таком состоянии человек находится в ил-

люзиях, контакт с реальность ослаблен, либо со-

всем потерян, тестирование реальности не проис-

ходит, и он испытывает свои способности, что ча-

ще приводит к летальному исходу. 

Таким образом, анализ литературных данных 

свидетельствует о том, что существует тесная вза-

имосвязь между алкогольной зависимостью и 

риском суицида. На основании вышеизложенного 

можно сделать вывод о том, что суицид является 

предиктором сочетаемого влияния компонентов: 

стрессовый фактор, неблагополучное психоэмо-

циональное состояние, социальные факторы и 

психопатологические факторы, куда как раз таки и 

входит алкогольная зависимость. 

Материалы и методы исследований 

Целью нашей работы было установить взаимо-

связь алкогольной зависимости и суицида среди 

юношей и девушек. Для того, чтобы понять, ока-

зывает ли влияние алкогольная зависимость на 

факторы суицидального поведения молодежи, бы-

ла проведено корреляционное исследование. Ре-

зультаты, полученные в ходе работы, отражены 

ниже в таблице. 

В исследовании участвовали 30 респондентов в 

возрасте от 18 до 21 года, имеющие разную сте-
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пень алкогольной зависимости, проходивших ле-

чение от алкоголизма в частных клиниках. 

Были использованы следующие методики для 

выявления корреляционных взаимосвязей: 

1 методика диагностики социально-

психологических установок личности в мотиваци-

онно потребностной сфере (О.Ф. Потемкина); 

2 опросник суицидального риска (Т.Н. Разувае-

ва, А.Г. Шмелева). 

 

Результаты и обсуждения 

Отрицательные взаимосвязи выявлены между 

ориентацией на процесс и таким компонентом су-

ицидального риска, как и аффективность (r= -0,42, 

при p≥0,01), которая свидетельствует об отсут-

ствии превалирования у таких людей эмоций в тех 

или иных трудных ситуациях. Респонденты не 

склонны осмысливать происходящее, давать адек-

ватную оценку, так как поддаются эмоциональ-

ным порывам. 

Таблица 1 

Table 1 

 Ориентация  

на процесс 

Ориентация  

на альтруизм 

Ориентация  

на свободу 

Демонстративность  0,56** -0,39* 

Аффективность -0,42* 0,54** -0,50** 

Несостоятельность  0,50** - 

Временная перспектива  0,45* -0,39* 

Примечание: для n= 30, критические значения уровней достоверности колеблются в пределах r ≥ 0,36 (* 

при p=0,01), r ≥ 0,46 (** при p=0,05). 

Note: for n= 30, critical values of significance levels range from r ≥ 0.36 (* at p=0.01), r ≥ 0.46 (** at p=0.05). 

 

Положительные взаимосвязи были выявлены 

между ориентацией на альтруизм и такими компо-

нентами суицидального риска, как демонстратив-

ность (r= 0,56, при р≥0,01), аффективность (r= 

0,54, при р≥0,01), несостоятельность (r= 0,50, при 

р≥0,01) и временная перспектива (r= 0,45, при 

р≥0,05). У таких людей возникает мыслей о соб-

ственной ненужности, никчемности. Также ре-

спонденты имеют трудностей в конструктивном 

планировании будущего. 

Отрицательные взаимосвязи были выявлены 

между ориентацией на свободу и такими компо-

нентами суицидального риска, как демонстратив-

ность (r= -0,39, при р≥0,05), аффективность (r= -

0,50, при р≥0,01) и временная перспектива (r= -

0,39, при р≥0,05). Подобного рода данные свиде-

тельствуют о том, что респонденты, которые не 

ценят свободу, отстаивая свои права не будут 

трезво оценивать собственные силы и возможно-

сти, давая выплеснуться чрезмерной эмоциональ-

ности. Такие люди нуждаются в сочувствии и 

поддержке со стороны окружающих. Большинство 

проблем в своей жизни они идентифицируют как 

неразрешимые, имеют слабую способны строить 

планы на будущее. 

Выводы 

Исходя из полученных данных можно сделать 

вывод, что существуют статистически значимые 

связи между алкогольной зависимостью и компо-

нентами суицидального риска у молодежи. 

По результатам проверенной работы разрабо-

таны небольшие рекомендации для юношей и де-

вушек, участвующих в исследовании и являющи-

ми совершеннолетними: 

- в том случае, если Вы ощущаете суицидаль-

ные мысли, депрессивное или негативное пси-

хоэмоциональное состояние, то следует обратить-

ся к психологу/ психотерапевту, который поможет 

восстановить внутреннюю гармонию и найти ре-

шение в трудной ситуации; 

- находясь в сложном и напряженном эмоцио-

нальном состоянии применяйте различные страте-

гии, а не привычные (например, стать волонтером 

поискового отряда «ЛизаАлерт», движения «Ты не 

один!»). Использование различных способов ведет 

к повышению возможности быстрее и эффектив-

нее справиться с суицидальными эмоциями. 

- пройти курсы по повышению стрессоустой-

чивости и эмоционального интеллекта, которые 

позволят Вам менее  чувствительно реагировать на 

стрессовых ситуации, которые могут выступать 

триггером и причиной суицидального действия. 

Таким образом, обобщая вышеизложенное, 

можно сказать, что исследуемые представители 

молодежи, имеющие алкогольную зависимость 

разной степени, отличаются слабой гармонично-

стью ориентаций и низкой мотивацией, поэтому 

находятся в повышенном риске формирования и 

реализации суицидального поведения. 
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Введение 

В последние годы в мире отмечается значи-

тельный рост суицидов и суицидальных попыток, 

что свидетельствует об ухудшении психического 

здоровья населения [18]. В условиях стремитель-

ных изменений, затрагивающих различные аспек-

ты жизни общества, наблюдается значительная 

трансформация семейной структуры, что оказыва-

ет влияние на психическое здоровье подростков в 

возрасте 14-18 лет. Именно на этапе раннем этапе 

юношеского возраста (14-18 лет) риск суицидаль-

ного ведения наиболее выражен. Поэтому важной 

задачей психологии является предупреждение не-

желательных тенденций в развитии личности, спо-

собствующих развитию депрессии и суицидально-

го риска [18]. 

Согласно данным Всемирной организации 

здравоохранения, психические расстройства, такие 

как депрессия и суицид, занимают одно из веду-

щих мест по смертности среди подростков. Иссле-

дование С.С. Мишиной [12] указывает на расту-

щую суицидальную смертность среди подростков 

в России, где к 2020 году страна вошла в число 

лидеров по количеству самоубийств. Данные ис-

следования подчеркивают важность работы в об-

ласти профилактики депрессии и суицидального 

поведения среди подростков, а также необходи-

мость разработки новых эффективных программ 

психопрофилактики и коррекционных интервен-

ций для адресации этих проблем. 

Самоубийство на протяжении человеческой ис-

тории воспринимается как сложное и противо-

естественное явление. Э. Дюркгейм в своем про-

изведении «Самоубийство. Социологический 

этюд» подчеркивает, что данная проблема столь 

же стара, как и само человечество [8]. 

Термин «суицидальный риск» рассматривается 

в Большой психологической энциклопедии как 

степень вероятности возникновения суицидальных 

побуждений, формирования суицидального пове-

дения и осуществления суицидальных действий 

[5]. 

Материалы и методы исследований 

Настоящее исследование носит теоретико-

аналитический характер и основано на комплекс-

ном изучении отечественной и зарубежной науч-

ной литературы по проблеме подростковой де-

прессии и суицидального риска в контексте се-

мейных факторов. В работе использовались мето-

ды системного, сравнительно-исторического и 

контент-анализа научных публикаций, а также 

обобщение концептуальных подходов к понима-

нию механизмов суицидального поведения под-

ростков, описанных в трудах психологов, социо-

логов и психиатров. 

Результаты и обсуждения 

С.В. Книжникова в своем исследовании цити-

рует И. А. Погодина, который определяет само-

убийство как «осознанное лишение себя жизни», в 

то время как суицидальное поведение представля-

ет собой более широкий термин, охватывающий 

не только сами случаи суицида, но и суицидаль-

ные покушения и попытки. Погодин также описы-

вает профилактику как «меры психологического, 

медицинского, социального, правового и педаго-

гического характера, направленные на недопуще-

ние самоубийств» [10]. 

Первое употребление термина «суицид» отно-

сится к 1642 году, когда Томас Браун описал осо-

знанные действия человека, направленные на ли-

шение себя жизни. В российской философии, Ни-

колай Бердяев акцентирует внимание на необхо-

димости понимания душевного состояния лица, 

решившего покончить с собой [4]. 

Самоубийство также стало темой для многих 

писателей. В произведениях Ф.М. Достоевского и 

Л.Н. Толстого самоубийство символизирует глу-

бокие моральные и философские конфликты. Гете 

и Сенкевич поднимают вопросы депрессии и 

безысходности, что приводит к трагическим по-

следствиям. 

Психологи, такие как Юнг и Адлер, исследова-

ли взаимосвязь между психическими расстрой-

ствами и самоубийством. В.М. Бехтерев отмечает, 

что самоубийство является результатом внутрен-

него конфликта и социального неблагополучия. 

Виктор Франкл акцентирует значение смысла 

жизни и его утрату как одной из главных причин 

самоубийства [21]. 

Эмиль Дюркгейм в своей ключевой работе 

«Самоубийство. Социологический этюд» опреде-

ляет самоубийство как результат акта, совершен-

ного индивидом. Он выделяет три типа самоубий-

ства: субъективное, альтруистическое и аномиче-

ское. Субъективное самоубийство связано с от-

чуждением от общества, приводящим к утрате со-

циального регулирования. Альтруистическое са-

моубийство возникает, когда индивидуальные ин-

стинкты подчиняются социальным ценностям, 

стирая индивидуальность. Аномическое само-

убийство проявляется в период общественных 

кризисов, когда ослабевают связи между индиви-

дом и обществом. 

Дюркгейм утверждает, что самоубийство – это 

целенаправленный и сознательный акт, находя-

щийся в зависимости от уровня социальной дис-

циплины. Он анализирует влияние религии, семьи 
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и образования на уровень суицидального риска, 

подчеркивая значимость семьи как фактора, спо-

собствующего психологическому упадку. Он так-

же отмечает, что меланхолики испытывают глубо-

кое чувство безнадежности. 

Ученым установлено, что наибольшее число 

самоубийств наблюдается среди разведенных, 

вдовствующих и людей из малочисленных семей, 

что усугубляет их психологическое состояние. 

В процессе становления суицидологии как са-

мостоятельной научной дисциплины, социологи-

ческая теория самоубийства Эмиля Дюркгейма и 

психоаналитическая концепция Зигмунда Фрейда 

стали основополагающими направлениями. Дюрк-

гейм акцентировал внимание на социальных фак-

торах, подчеркивая важность интеграции индиви-

дов в социальные группы, тогда как Фрейд обра-

щал внимание на психологические и биологиче-

ские аспекты, способствующие суицидальному 

поведению [9]. 

З. Фрейд анализируя самоубийство, рассматри-

вал человеческую жизнь как арену их конфликта. 

Согласно его подходу, были заложены основы 

дальнейших исследований о взаимодействии лич-

ностных, социальных и биологических факторов, 

влияющих на риск самоубийства. В своей работе 

«Печаль и меланхолия» Фрейд [22] рассматривает 

взаимосвязи между состояниями печали, меланхо-

лии и суицидом, подчеркивая роль психологиче-

ских механизмов в этих феноменах. Он утвержда-

ет, что меланхолия, как следствие утраты, может 

приводить к самообвинениям и внутренним кон-

фликтам, перерастающим в агрессивные импульсы 

против самого себя, что в некоторых случаях при-

водит к суицидальным наклонностям. 

Отечественными исследователями выделены 

следующие основные причины суицидального по-

ведения: депрессивное расстройство; алкоголизм и 

другие формы злоупотребления наркотическими 

веществами; религиозные идеи; изоляция, жизнь в 

одиночестве, потеря поддержки; когнитивная ри-

гидность; моделирование, самоубийство в семье; 

экономические проблемы, проблемы в школе, вузе 

или на работе; проблемы с противоположным по-

лом; стресс и стрессовые факторы; агрессия и раз-

дражительность; физическая болезнь. Наряду с 

внешними, объективными, факторами, на процесс 

психологической адаптации учащихся юношеско-

го возраста серьезное влияние оказывают и внут-

ренние, субъективные, факторы. К ним относятся 

индивидуально – психологические особенности; 

особенности базовых психофизиологических 

функций и процессов [17]. 

В контексте изучения депрессии и суицидаль-

ного риска у подростков значительное внимание 

следует уделить работам Джона Болби, основопо-

ложника теории привязанности, который анализи-

ровал влияние ранних отношений с родителями на 

эмоциональное развитие детей. Эрик Эриксон, ав-

тор теории психосоциального развития, рассмат-

ривал влияние семейных и социальных факторов 

на формирование идентичности и эмоционального 

состояния подростков. Дэвид Рубенштейн сфоку-

сировался на воздействии семейной динамики на 

психическое здоровье подростков, выделяя факто-

ры, способствующие развитию депрессии и повы-

шенному риску суицида. Роберт Вайнер изучал 

последствия разводов и конфликтов в семьях, ак-

центируя их влияние на психическое состояние 

детей и подростков. Александр Романович Лурия 

исследовал взаимодействие социальной среды и 

семейных обстоятельств с развитием личности и 

психическим здоровьем, включая подростковую 

категорию. Наконец, Лев Семенович Выготский, 

основоположник культурно-исторической психо-

логии, подчеркивал значимость социального 

окружения, включая семью, в развитии ребенка, 

что является актуальным для понимания депрес-

сии и суицидального риска у подростков. 

На текущий момент в области психологии се-

мьи и развития детей осуществляется значитель-

ная исследовательская работа, сосредоточенная на 

важности эмоциональной поддержки и привязан-

ности в семье, а также на влиянии семейных фак-

торов на развитие психических расстройств у де-

тей и подростков, включая депрессию. Ведущие 

отечественные психологи продолжают исследо-

вать семью как ключевой фактор, способствую-

щий развитию депрессии и суицидального риска у 

подростков. 

А.Г. Амбрумова, с соавторами, в своих статьях 

«Личность. Психология одиночества и суицид» 

[1], «Возрастные аспекты суицидального поведе-

ния» [2], «Социально-психологические факторы в 

формировании суицидального поведения» [3] ис-

следует детерминанты суицидального поведения у 

школьников и взрослых, акцентируя внимание на 

группах риска и возрастных особенностях. Г.В. 

Старшенбаум в работе «Суицидология и кризис-

ная психотерапия» [20] обобщает теоретические и 

методические аспекты суицидологии, предлагая 

классификацию суицидоопасных реакций для 

оценки риска. Л.П. Чичерин анализирует само-

убийство как социальное явление, рассматривая 

исторический контекст и проблемы сбора стати-

стики [25]. Суицидальные проблемы имеют гло-

бальный характер и требуют междисциплинарного 

подхода. 

Российские ученые изучают суицидопревен-

тивную работу с родителями через три аспекта: 
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влияние семьи на суицидальное поведение, разви-

тие родительских навыков поддержки детей и 

осведомленность о феномене суицида и действиях 

в ответ на него [10]. Как пример, можно рассмот-

реть рекомендации для родителей представлены в 

учебных пособиях Московского городского пси-

холого-педагогического университета [16]. Семья 

играет ключевую роль в психическом здоровье 

молодежи, где факторами риска являются развод, 

конфликты и домашнее насилие [10]. Исследова-

ние А.А. Черниковой выявило непосредственную 

связь между субъективным восприятием семьи и 

эмоциональным состоянием подростков, подчер-

кивая влияние семейных образов на их чувства, 

поведение и социальные взаимодействия [24]. 

Монография А.Н. Моховикова «Практика те-

лефонного консультирования» представляет собой 

значимый вклад в сферу психолого-педагоги-

ческой превенции суицидального риска среди 

школьников и студентов [13]. Концептуальное 

описание общих черт потенциальных суициден-

тов, независимо от их возраста, предоставлено в 

трудах Э. Шнейдмана [26]. Динамику пережива-

ний детей и подростков, чьи близкие родственни-

ки совершили самоубийство, анализируют К. Лу-

кас и Г.М. Сейден, исследуя влияние таких траге-

дий на психоэмоциональное состояние молодых 

людей [11]. 

В последнее время проблема переживания 

стресса детьми и подростками, а также его связь с 

депрессией и суицидальным риском привлекает 

все больше внимания. Когда организму предъяв-

ляются чрезмерные требования или угрозы, адап-

тивный ответ начинает иметь стереотипный не-

специфический характер – состояние, известное 

как стресс. Стресс определяется как состояние, в 

котором мозг интерпретирует количество стиму-

лов как чрезмерное или их качество как угрожаю-

щее и отвечает на них генерализованным спосо-

бом [17]. 

Стресс у детей и подростков рассматривается в 

контексте диадных и триадных отношений, таких 

как взаимодействие «ребенок – родитель», роди-

тельских ожиданий в отношении академической 

успеваемости, конфликтов в семье и физических 

наказаний. 

В научный обиход вошло также понятие эмпа-

тического стресса, при котором дети, наблюдая за 

матерью в стрессовой ситуации, часто копируют 

ее негативные переживания. 

Доказана значимая связь между социальной 

поддержкой, оказываемой родителями, и уровнем 

депрессии у ребенка. Исследования показывают, 

что поддержка как со стороны матерей, так и со 

стороны отцов играет важную роль в адаптации 

детей к негативной симптоматике [16]. 

В этой связи возникает необходимость кон-

струирования новых валидных методов, предна-

значенных для оценки стресса у детей и подрост-

ков. С этой целью Н.Е. Харламенковой, Н.Н. Ка-

зымовым и др. был разработан опросник «Шкала 

воспринимаемого стресса для детей» (ШВС-Д) 

[15]. 

Вопросы возникновения повышенной тревож-

ности подростков и ее взаимосвязи с типами роди-

тельских отношений поднимают в своей совмест-

ной работе «Взаимосвязь типа родительского от-

ношения и тревожности у подростков» И.И. Чере-

мискина и О.В. Андреева [23]. 

Влиянием воспитательных факторов на суици-

дальное поведение занимались С.В. Давидовский, 

С.А. Игумнов, М.М. Скугаревская и др., устано-

вив, что наличие неполноценной семьи является 

одним из факторов суицидального риска, и среди 

лиц, совершивших суицидальные попытки, более 

распространены случаи из неполных семей [6]. 

Исследование Т.А. Гоноховой сосредоточено 

на особенностях социально-психологического со-

провождения подростков с суицидальными 

наклонностями в образовательных организациях. 

Автор доказала, что такое сопровождение эффек-

тивно при условии формирования позитивного 

отношения к жизни, принятия себя, а также рас-

ширения навыков самоконтроля и психологиче-

ской защиты в трудных жизненных ситуациях [7]. 

В зарубежной специализированной литературе 

активно обсуждаются функции родителей и педа-

гогов в контексте кризисного вмешательства и 

предотвращения самоубийств среди детей и под-

ростков. В статье японских ученых Yamaguchi S., 

Foo J.C., и Sasaki T.A. «Исследование уровня суи-

цидальной грамотности среди японских школьных 

учителей» [27], опубликованной в журнале 

Scientific Reports от Nature Portfolio, рассматрива-

ется важная тема, актуальная и для российской 

системы образования. Основной целью исследо-

вания было изучение уровня знаний педагогов о 

подростковых самоубийствах и их способности 

выявлять суицидальные намерения учащихся. 

De Oliveira J.M., Duenas J.M., Morales – Vives F 

– авторы статьи «Образовательные агенты и учре-

ждения, призванные действовать в целях предот-

вращения самоубийств, вмешательства и оказания 

помощи после них» [28], опубликованной в 2023 

году в междисциплинарном журнале Frontiers in 

Psychology, провели обзор исследований, в кото-

ром были определены образовательные агенты, 

привлеченные к действию, и рекомендации, дан-

ные за последние три десятилетия исследований о 
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профилактики самоубийств в сфере образования. 

В статье ученые представили классификацию про-

грамм по профилактике, вмешательству или пост-

вентности, выявили различные академические 

субъекты, вовлеченные в профилактику само-

убийств. 

Проблему недопущения рецедивов и подража-

тельных суицидальных актов рассматривают в 

своей статье Aluri J., Haddad M.J., Parke S., Shwarts 

V «Реагирование на самоубийства в школьных 

сообществах: анализ рекомендаций экспертов и 

эмпирических исследований, которые можно ис-

пользовать после самоубийства» [29]. 

Объединение усилий школьных психологов с 

родителями, неопределенность содержания, мето-

дов и форм суицидологической подготовки педа-

гогов-психологов изучали в своей научной статье 

«Практики оказания помощи после самоубийства 

в школах: опыт, подготовка и знания школьных 

психологов» O’Neill J.C., Marraccini M., Bledsoe 

E.S., Knotek E.S. [30]. Исследование было направ-

лено на выяснение подготовки школьных психо-

логов, опыта работы в поствентном периоде и, в 

частности, в профилактике последствий заражения 

самоубийством. Авторами предлагаются рекомен-

дации по повышению поствентионной компетент-

ности школьных психологов, а также обсуждаются 

направления будущих исследований по расшире-

нию этой предварительной работы. 

Несмотря на многообразие публикаций, остает-

ся недостаточно освещенной проблема изучения 

наличного уровня осведомленности родителей о 

феномене самоубийства и возможностях профи-

лактики суицидального поведения несовершенно-

летних. Оценка представлений родителей, а также 

их запросов на повышение информированности в 

сфере профилактики суицидального поведения 

детей должна предварять разработку программ 

подготовки родителей к семейной профилактике. 

Выводы 

Таким образом, изучение семьи как фактора 

развития депрессии и суицидального риска у под-

ростков является актуальной темой, требующей 

внимания и дальнейших исследований. Это под-

черкивает важность комплексного подхода к изу-

чению влияния семьи на психическое здоровье 

подростков, что поможет не только в понимании 

причин возникновения этих проблем, но и в раз-

работке эффективных мер по их предотвращению 

и поддержке подростков в трудные периоды их 

жизни, открывая новые перспективы для разра-

ботки профилактических и интервенционных про-

грамм. 

Изучение самоубийства как социального явле-

ния требует комплексного подхода с акцентом на 

влияние семейных факторов и социальной инте-

грации на психическое здоровье молодежи. Под-

держка и профилактика со стороны общества и 

семьи играют ключевую роль в предотвращении 

самоубийств. Для эффективного решения данной 

проблемы необходимо дальнейшее исследование 

ее причин и разработка программ по повышению 

суицидальной грамотности как среди родителей и 

учителей, так и среди населения. 
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Аннотация: материалы и методы: в настоящем исследовании рассматривается влияние групповой су-

первизии на формирование профессионального мышления студентов-психологов. В исследовании приняли 

участие 107 студентов, которые посещали полимодальные супервизии раз в неделю в течение трех месяцев. 

Каждая встреча длилась два академических часа и включала в себя работу группы над реальным случаем, 

элементы рефлексии, дидактические разборы проведенных разборов и анализ участия в выбранных участ-

никами ролях (супервизант, участник и наблюдатель). Формат встреч был адаптирован под задачи обуче-

ния: введение гибкого тайминга, акцент на эмоциональную обратную связь, динамический разбор и более 

мягкое распределение ролей, что способствовало снижению тревожности и увеличить вовлеченность 

участников. Анкетирование проводилось до и после участия в цикле супервизий и включало в себя откры-

тые и закрытые вопросы, делая акцент на анализ мотивационно-ценностного компонента профессиональ-

ного мышления. 

Результаты. Результаты показали позитивную динамику: наблюдался рост внутренней мотивации, повы-

силась осознанность профессиональной роли, развитие рефлексии и усиление метапозиции у студентов. 

Кроме того было зафиксировано увеличение уверенности в профессиональной роли и улучшение навыков 

критического анализа в процессе разбора случаев. 

Заключение. Полученные данные подтверждают значимость групповой супервизии как эффективного 

инструмента формирования профессионального мышления студентов-психологов и демонстрируют 

успешность ее адаптированного формата в образовательной среде на этапе профессионального становления 

будущих специалистов. 

Ключевые слова: профессиональное мышление, студенты-психологи, групповая супервизия, мотива-

ционно-ценностный компонент, профессиональная идентичность, полимодальный подход 
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Formation of professional thinking of psychology  

students in the process of group supervision 
 

1 Telmanova E.V., 
1 Novosibirsk State Pedagogical University 

 

Abstract: materials and methods: this study examines the impact of group supervision on the development of 

professional thinking in psychology students. The study involved 107 students who attended polymodal supervi-

sions once a week for three months. Each meeting lasted two academic hours and included group work on a real 

case, elements of reflection, didactic analyses of the conducted analyses, and analysis of participation in the roles 

chosen by the participants (supervisor, participant, and observer). The format of the meetings was adapted to the 

learning objectives: introduction of flexible timing, emphasis on emotional feedback, dynamic analysis, and a soft-

er distribution of roles, which helped to reduce anxiety and increase the involvement of the participants. The ques-

tionnaire was conducted before and after participation in the supervision cycle and included open and closed ques-

tions, focusing on the analysis of the motivational and value component of professional thinking. 

Results. The results showed positive dynamics: an increase in internal motivation, increased awareness of the 

professional role, development of reflection and strengthening of the metaposition of students were observed. In 

addition, an increase in confidence in the professional role and an improvement in critical analysis skills in the pro-

cess of analyzing cases were recorded. 

Conclusion. The data obtained confirm the importance of group supervision as an effective tool for the for-

mation of professional thinking of psychology students and demonstrate the success of its adapted format in the 

educational environment at the stage of professional development of future specialists. 

Keywords: professional thinking, psychology students, group supervision, motivational-value component, pro-

fessional identity, multimodal approach 
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Введение 

Формирование профессионального мышления 

является ключевым элементом в подготовке бу-

дущих специалистов в сфере психологии. Этот 

процесс включает в себя не только освоение тео-

ретических знаний и практических навыков, но и 

развитие профессионально значимых качеств, та-

ких как рефлексия, профессиональная метапози-

ция, внутренняя субъективность и устойчивость 

мышления и поведения, основанные на базовых 

ценностях, связанных с профессией психолога. 

Как подчеркивает К.М. Романов, профессиональ-

ное мышление представляет собой особый тип 

мышления, который отличается от житейского, 

так как опирается на научную обоснованность и 

позволяет интегрировать опыт, содержание, смысл 

и внутреннюю динамику клиента [3]. 

По мнению О.О. Андронниковой, эффективное 

профессиональное становление невозможно без 

комплексного подхода, который включает не 

только теорию и практику, но также супервизию и 

личную терапию. Супервизия в данной модели 

рассматривается как пространство, где происходит 

развитие профессионального мышления, форми-

рование метапозиции и профессиональной иден-

тичности [1]. 

Как показывают исследования И.В. Серафимо-

вич и Е.А. Медведевой, профессиональное мыш-

ление опирается не только на когнитивные, но и 

на мотивационные ресурсы личности. При этом 

мотивационно-ценностная сфера может выступать 

связующим звеном между мышлением и профес-

сиональной активностью [5]. Это подтверждает 

значимость акцента на мотивационно-ценностный 

компонент при изучении процесса формирования 

профессионального мышления. 

Особое внимание в настоящем исследовании 

уделяется вопросу становления профессиональной 

позиции среди студентов. Согласно данным К.С. 

Вызулиной, во время обучения на 3-4 курсах у 

большинства студентов наблюдается кризис про-

фессиональной идентичности, который может со-

ответствовать статусу «мораторий» в классифика-

ции Дж Марсиа. Данное состояние сопровождает-

ся изменениями в мотивации, повышением тре-

вожности и неуверенности в выборе профессии 

[7]. Подобные результаты приводит Ю.А. Литви-

нова, обращая внимание на то, что не все студенты 

даже на старших курсах достаточно уверены в се-
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бе как будущих специалистов, несмотря на стрем-

ление к самореализации через профессию [10]. 

В этих условиях, как подчеркивает Ю.А. Куба-

тина, важной задачей становится создание под-

держивающей профессиональной среды, которая 

способна формировать устойчивое и значимое от-

ношение к профессии, напрямую связанное с 

уровнем вовлеченностью и профессиональной ак-

тивностью [6]. Адаптированный формат группо-

вой супервизии обеспечивает безопасное про-

странство, в котором студентам комфортно при-

нимать участие в процессе, развиваться в своем 

темпе и воспринимать работу в группе как важный 

шаг на пути к формированию своей профессио-

нальной идентичности. 

Согласно С.В. Кучеренко, профессиональная 

идентичность формируется не одномоментно, а 

представляет собой длительный процесс, в ходе 

которого студент осмысляет свой опыт, пробует 

себя в профессиональной роли, формирует пред-

ставление о себе как специалисте и связывает 

происходящее в обучении и практике с личной и 

профессиональной историей. Таким образом, про-

фессиональная идентичность выступает не как 

статичная характеристика, а как динамический 

процесс интеграции профессионального «Я» в 

жизненный контекст личности [9]. Эти положения 

также находят подтверждение в работах И.Л. 

Фельдмана, где подчеркивается важность посте-

пенного изменения мотивационно-ценностной 

сферы и формирования профессиональной пози-

ции в процессе обучения [4]. 

Актуальность изучения формирования профес-

сионального мышления и идентичности обуслов-

лена потребностью в выявлении эффективных 

форм сопровождения студентов, способствующих 

их развитию в процессе профессиональной подго-

товки. Современные исследования выделяют важ-

ность связи профессиональной идентичности с 

уровнем учебно-профессиональной мотивации [2], 

а также необходимость осмысления процессов 

профессионального самоопределения в условиях 

изменяющегося образовательного пространства 

[8]. Несмотря на наличие научных работ, посвя-

щенных профессиональному развитию студентов, 

остается открытым вопрос о практических формах 

сопровождения студентов, которые направлены на 

интеграцию профессиональных смыслов, ценно-

стей и осмысления собственного опыта. Настоя-

щее исследование рассматривает одну из таких 

форм – групповую супервизию в адаптированном 

формате – как пространство формирования про-

фессионального мышления. 

В рамках настоящего исследования супервизия 

рассматривается не только как форма профессио-

нального взаимодействия, но и как особое про-

странство, в котором происходит становление 

профессионального мышления. Речь идет не про-

сто о формировании профессиональной идентич-

ности как принадлежности к профессии, а о разви-

тии способности к осмыслению и интеграции раз-

личных компонентов профессионального опыта: 

мотивационных, когнитивных, эмоциональных и 

поведенческих [1, 5]. 

В качестве теоретической основы исследования 

была использована авторская модель профессио-

нального мышления, которая была разработана 

для изучения динамики становления психолога 

как специалиста (табл. 1). 

Таблица 1 

Структура профессионального мышления психолога. 

Table 1 

The structure of professional thinking of a psychologist. 

Компонент Функции и особенности Проявление в 

супервизии 

Процессуальный Организация деятельности, планирование, 

контроль соблюдения норм, управление 

вниманием и временем. 

Построение структуры сессии, 

контроль времени, соблюдение 

этики взаимодействия. 

Содержательный 

(когнитивный) 

Анализ, сравнение, обобщение, построе-

ние гипотез, работа с информацией и кли-

ентским запросом. 

Формулировка гипотез, анализ 

клиентской ситуации, выбор под-

хода. 

Мотивационно-

ценностный 

Профессиональные установки, ценности, 

внутренняя позиция, смысл деятельности, 

мотивация. 

Осознание цели участия, внутрен-

няя мотивация, ценностная 

направленность мышления. 

Рефлексивно-

оценочный 

Самоанализ, критическое мышление, пе-

реоценка действий и решений, осмысле-

ние профессиональной позиции. 

Рефлексия своих трудностей, при-

нятие обратной связи, готовность 

к изменениям. 
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Модель включает в себя четыре взаимосвязан-

ных компонента: 

1. Процессуальный компонент – организация 

деятельности, удержание структуры взаимодей-

ствия, соблюдение формата, распределение ролей. 

2. Содержательный (когнитивный) компонент – 

работа с клиентским случаем: анализ, формули-

ровка гипотез, выбор метода. 

3. Мотивационно-ценностный компонент – 

осознание личных смыслов профессии, ценност-

ная устойчивость, профессиональная позиция. 

Рефлексивно-оценочный компонент – способ-

ность к самоанализу, восприятию обратной связи, 

профессиональному росту и оценке собственных 

действий. 

Целью исследования является изучение влия-

ния адаптированного формата групповой суперви-

зии на формирование профессионального мышле-

ния студентов-психологов, с особым акцентом на 

мотивационно-ценностный компонент. Эмпириче-

ской базой послужили данные анкетирования, 

проведенного до и после прохождения цикла из 12 

супервизий, а также наблюдения за участием сту-

дентов в процессе, проявлением рефлексии и вос-

приятием ими собственной профессиональной ро-

ли. 

Материалы и методы исследований 

В исследовании приняли участие 107 студен-

тов, которые проходят обучение в дистанционном 

формате по направлению подготовки «Психоло-

гия». Возраст участников варьировался от 21 до 63 

лет, что связано с особенностями состава группы: 

в исследовании приняли участие как студенты ба-

калавриата и магистратуры, так и слушатели про-

грамм профессиональной переподготовки и аспи-

ранты. Основную часть выборки составили жен-

щины (96%). Часть студентов имели первичный 

опыт консультативной практики в рамках учебных 

заданий, другая часть находилась преимуществен-

но на этапе теоретического освоения профессио-

нальных дисциплин. 

В рамках данного исследования был сделан ак-

цент на мотивационно-ценностном компоненте 

как наиболее чувствительном к изменениям, кото-

рые возникают в процессе участия студентов в 

регулярных супервизиях. Такой подход позволил 

отметить не только формальные аспекты участия, 

но и более глубокие изменения в смыслах, про-

фессиональной позиции и уровне рефлексии сту-

дентов. 

Исследование проводилось в течение трех ме-

сяцев и включало в себя цикл из 12 групповых су-

первизий, которые проводились один раз в неделю 

в онлайн-формате. Каждая супервизионная встре-

ча длилась два академических часа и имела опре-

деленную структуру. Первая часть была посвяще-

на разбору клиентского случая, представляемого 

студентом. Вторая часть включала рефлексию, 

обсуждение происходящего, формулирование ги-

потез, анализ возникших затруднений и эмоцио-

нальных реакций участников. 

Формат супервизий был адаптирован под осо-

бенности студентов и включал в себя следующие 

элементы: 

• Возможность выбора способа учета време-

ни (жесткий, гибкий, свободный). 

• Свободное распределение ролей между 

участниками: супервизанты имели возможности 

формировать расписание заранее, выбирая даты 

встреч, а на встрече участники могли определить-

ся в какой роли быть: наблюдатель или активный 

участник. 

• Делается акцент на ощущение безопасно-

сти и поддержку участников группы вместо экс-

пертной оценки. 

• Включение эмоционального блока, в рам-

ках которого обсуждались чувства, возникавшие в 

процессе работы. 

До начала и после завершения цикла участники 

заполняли анкету, составленную автором исследо-

вания. Анкета включала девять вопросов, соче-

тавших в себе открытые и закрытые типы. Основ-

ное внимание уделялось уровню информирован-

ности о супервизии, наличию предыдущего опыта 

участия, формулировке оснований выбора про-

фессии, пониманию своей профессиональной роли 

и количеству посещенных встреч. Один из вопро-

сов открытого типа позволял участникам открыто 

ответить на вопрос «Что вас привлекло при выбо-

ре профессии?», что стало основной для проведе-

ния контент-анализа. Остальные вопросы имели 

закрытую форму, отражая стаж. Участие в супер-

визии и профессиональный статус. 

Анализ данных осуществлялся как в количе-

ственном, так и в качественном формате. Количе-

ственный анализ включал в себя методы описа-

тельной статистики, качественный анализ прово-

дился при помощи контент-анализа открытых от-

ветов. 

Результаты и обсуждения 

Результаты анкетирования, которое было про-

ведено до и после цикла супервизий, показывают 

позитивную динамику по ключевым показателям, 

связанным с профессиональной активностью и 

осознанностью студентов. Если до начала супер-

визорского цикла 90,7% студентов заявляли, что 

знают, что такое супервизия, то по завершении 

этот показатель достиг 100%. Существенно изме-

нилось и количество студентов, которые имели 

опыт участия в супервизии: с 30,8% до 98,1%. Эти 
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данные свидетельствуют не только о росте осве-

домленности о супервизии, но и о значительном 

повышении вовлеченности в профессиональную 

практику – как за счет участия в обсуждениях, так 

и благодаря возможности представить собствен-

ный случай на разбор в роли супервизанта. 

Особое внимание в исследовании было уделено 

анализу открытых ответов на вопрос «Что вас 

привлекло при выборе профессии?». Результаты 

контент-анализа показали, что ключевыми осно-

ваниями выбора профессии психолога стали: 

стремление помогать другим людям, интерес к 

внутреннему миру человека, потребность в само-

понимании, личный опыт преодоления трудно-

стей, а также интерес к науке и желание сменить 

сферу деятельности. Некоторые из студентов вы-

делили потребность в восстановлении устойчиво-

сти, стремлении обрести внутреннюю опору и 

научиться лучше понимать себя и других. 

Такая структура мотивации соответствуют 

представлениям о мотивационно-ценностной сфе-

ре как глубинной основе профессионального 

мышления, что также отмечают И.В. Серафимо-

вич и Е.А. Медведева [5]. Мотивация, которая по-

строена на сочетании личного смысла и професси-

ональной направленности, может быть важным 

предиктором устойчивой идентичности и готовно-

сти к профессиональному развитию. Участие в 

супервизиях в адаптированном формате дал воз-

можность студентам углубить осмысление соб-

ственных оснований выбора профессии, усилить 

внутреннюю включенность и сформировать более 

целостное представление о своей профессиональ-

ной роли. 

Наблюдение за динамикой активности студен-

тов в супервизорских группах, а также анализ ан-

кетных данных до начала цикла позволили зафик-

сировать характерные трудности. Так, более 40% 

респондентов отмечали, что испытывают затруд-

нения в понимании своей профессиональной роли, 

а около 35% затруднялись с формулировкой гипо-

тез при разборе случаев. Из открытых ответов до 

начала супервизий также выделялись проявления 

неуверенности (упомянуло в 29% ответов), тре-

вожности (21%) и трудности в удержании профес-

сиональных границ (18%). Эмпатия нередко носи-

ла характер слияния с клиентов, а саморефлексия 

сводилась преимущественно к описанию соб-

ственных чувств, без привязки к профессиональ-

ному контексту. 

По завершению супервизорского цикла были 

отмечены значимые изменения – участники стали 

проявлять большую уверенность в роли, способ-

ность формулировать гипотезы, отслеживать и 

обсуждать собственные реакции. Усилилась спо-

собность к метапозиции, появилось понимание 

различий между личным и профессиональным, 

повысилась эмоциональная устойчивость и спо-

собность к критическому осмыслению ситуации. 

Наибольшие изменения затронули уровень ре-

флексии, коммуникативную осознанность и орга-

низацию собственной работы. 

Для наглядного представления результатов в 

таблице ниже приведено сравнение десяти ключе-

вых групп профессиональных навыков студентов 

до и после участия в супервизорском цикле (табл. 

2). 

Таблица 2 

Сравнение профессиональных навыков студентов до и после прохождения цикла супервизий. 

Table 2 

Comparison of students’ professional skills before and after completing the supervision cycle. 

Группы навыков Навыки до исследования Навыки после исследования 

Эмпатия и актив-

ное слушание 

Развитая эмпатия, но без 

навыков управления этим 

процессом. 

Эмпатия сочетается с профессиональным 

дистанцированием, умением не «переносить» 

клиентские эмоции. 

Навыки саморе-

флексии 

Анализ собственных пере-

живаний, поиск внутрен-

них причин. 

Умение анализировать не только себя, но и 

динамику клиентов, их запросов. 

Коммуникативные 

навыки 

Готовность к диалогу, 

умение слушать. 

Навыки ведения профессионального диалога, 

работа с сопротивлением клиентов. 

Навыки анализа и 

диагностики 

Интерес к анализу людей, 

но без структурного пони-

мания. 

Способность выявлять ключевые механизмы 

психики, диагностировать проблемы. 

Психологическая 

устойчивость 

Возможны трудности в 

эмоциональном дистанци-

ровании. 

Умение работать с эмоциональным напряже-

нием, устойчивость к сложным клиентским 

запросам. 
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Продолжение таблицы 2 

Continuation of Table 2 

Критическое 

мышление 

Восприятие информации 

из разных источников. 

Более осознанный отбор информации, отказ 

от ненаучных методов. 

Гибкость мышле-

ния 

Адаптивность, желание 

развиваться. 

Гибкость в выборе методов работы с клиен-

том, осознанное использование техник. 

Навыки самоорга-

низации 

Желание работать на себя, 

но без четкой структуры. 

Развитие способности к тайм-менеджменту, 

планированию, организации работы. 

Способность к 

обучению 

Интерес к психологии как 

к предмету. 

Осознание необходимости постоянного по-

вышения квалификации. 

Креативность в 

решении проблем 

Спонтанные решения, ин-

туитивный поиск решений. 

Системный подход к поиску решений, ком-

бинирование методов работы. 

Таким образом, участие в адаптированной 

групповой супервизии способствовало формиро-

вание компонентов профессионального мышле-

ния, прежде всего мотивационно-ценностного и 

рефлексивно-оценочного. Полученные результаты 

согласуются с выводами О.О. Андронниковой, 

подчеркивающей значение супервизии как ин-

струмента интеграции знаний, опыта и смыслов в 

целостную структуру профессионального мышле-

ния [1]. 

Поддерживающая среда, возможность безопас-

ного обсуждения ошибок, смены ролей в процессе 

взаимодействия и эмоциональный блок способ-

ствовало снижению тревожности, повышению ак-

тивности и увеличению личной включенности 

студентов в процесс обучения. Это соотносится с 

представлением Ю.А. Кубатиной о важности эмо-

ционально-оценочной сферы и ее связи с устойчи-

востью профессионального поведения [6]. 

Полученные результаты подтверждают гипоте-

зу о значимости супервизии как пространства, где 

происходит формирование не только начальных 

представлений о профессии, но и более глубоких 

структур – смыслов, ценностей, профессиональ-

ной позиции. Супервизия позволяет студентам 

интегрировать знания и переживания в осознание 

собственной профессиональной позиции, что поз-

воляет выстраивать целостную профессиональную 

позицию и рефлексивное мышление, основанного 

на личной включенности и готовности к профес-

сиональной деятельности. 

Выводы 

Проведенное исследование подтвердило эф-

фективность адаптированного формата групповой 

супервизии как инструмента формирования про-

фессионального мышления студентов-психологов. 

Полученные данные свидетельствуют о положи-

тельной динамике в развитии ключевых профес-

сиональных навыков и личностных установок, в 

том числе уровень осознанности, мотивационно-

ценностную направленность, способность к ре-

флексии, профессиональную метапозицию и эмо-

циональную устойчивость. 

Особое внимание в работе было уделено моти-

вационно-ценностному компоненту как наиболее 

чувствительному к изменениям в условиях обуча-

ющей супервизии. Результаты продемонстрирова-

ли, что даже в ограниченный временной период 

можно наблюдать рост внутренней мотивации, 

осмысленности профессионального выбора и 

укрепление профессионального самоопределения 

у студентов. 

Полученные выводы подтверждают, что супер-

визия способна выступать не только как методи-

ческая поддержка, но и как полноценное про-

странство становления профессионального мыш-

ления и идентичности. Адаптация формата под 

задачи студентов способствуют снижению тре-

вожности, укреплению профессиональных границ 

и осмысленному включению в профессиональную 

деятельность. 

Ограничением исследования является то, что 

выборка составлена из студентов, которые прохо-

дят обучение в дистанционном формате, а также 

ограниченность временного периода цикла супер-

визий. В дальнейших исследованиях может быть 

полезно сравнить результаты между очными и ди-

станционными форматами обучения, а также про-

следить долгосрочное влияние участия в суперви-

зиях на этапе выхода в практику. 

Таким образом, данное исследование вносит 

вклад в понимание механизмов становления про-

фессионального мышления у студентов-

психологов и подчеркивает значение супервизии 

как одного из ключевых компонентов профессио-

нального развития в образовательной среде. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности ценностных предпочтений молодых и «серебряных» 

волонтеров. Актуальность исследования вызвана все возрастающим интересом современного общества к 

социальной активности представителей различных возрастных групп. 

Предпринята попытка сопоставления содержательной стороны ценностной составляющей у представи-

телей молодых и «серебряных» волонтеров. Отмечено, что на формирование волонтерского движения на 

разных этапах исторического развития общества оказывают влияние разные факторы и условия. Как пока-

зывает практика, добровольчество в нашей стране всегда основывалось на единых культурно-нравственных 

традициях, но, в то же время, тесным образом было связано с политическими и социальными преобразова-

ниями в стране. Поэтому мотивационный аспект молодых и «серебряных» волонтеров может разниться. Но 

позиция активного субъекта волонтерской деятельности остается значимой для представителей всех воз-

растных групп. 

Определено, что на современном этапе развития гражданского общества волонтерское движение помо-

гает решать серьезные государственные задачи и является эффективным не только для тех, кто получает 

помощь, но и для самих волонтеров, так как волонтерская деятельность играет важную роль в личностном 

и профессиональном развитии каждого человека вне возрастных рамок. 
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Abstract: the article examines the features of value preferences of young and "silver" volunteers. The relevance 

of the study is caused by the ever-increasing interest of modern society in the social activity of representatives of 

various age groups. 

An attempt was made to compare the content of the value component of young and "silver" volunteers. It was 

noted that the formation of the volunteer movement at different stages of the historical development of society is 

influenced by different factors and conditions. As practice shows, volunteering in our country has always been 

https://opi-journal.ru/
https://opi-journal.ru/archives/category/publications


Обзор педагогических исследований                       2025, Том 7, № 4 ISSN 2687-0428 

Review of Pedagogical Research                        2025, Vol. 7, Iss. 4 https://opi-journal.ru 
  

 

34 

based on common cultural and moral traditions, but, at the same time, was closely associated with political and so-

cial transformations in the country. Therefore, the motivational aspect of young and "silver" volunteers may differ. 

But the position of an active subject of volunteer activity remains significant for representatives of all age groups. 

It has been determined that at the current stage of development of civil society, the volunteer movement helps to 

solve serious state problems andis effective not only for those who receive assistance, but also for the volunteers 

themselves, since volunteer activity plays an important role in the personal and professional development of each 

person regardless of age. 

Keywords: volunteerism, volunteer work, social activity, youth, «silver» volunteers, public activities, value ori-

entations, active civic position, creative activity, public initiatives 
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Введение 

В современном обществе отмечается все воз-

растающий интерес к социальной активности 

представителей различных возрастных групп. Од-

ним из популярных видов общественной активно-

сти является волонтерское/добровольческое дви-

жение. Общество всегда испытывало нужду в лю-

дях, способных оказать помощь на безвозмездной 

основе. Волонтерами становятся люди и молодого, 

и пожилого возраста. Волонтеров старшей воз-

растной категории принято называть «серебряны-

ми волонтерами». 

В силу давно сложившегося и устоявшегося 

стереотипного мнения только молодые люди мо-

гут оказывать помощь другим. А представителей 

возрастной категории старше 60 лет принято счи-

тать беспомощными, нуждающимися в чьем-либо 

содействии и называют в некоторых научных тру-

дах «возрастом доживания» (Грэйс Крайг) [1, с. 

780]. Советский демограф Б.Ц. Урланис назвал 

возрастную категорию людей старше 60 лет «увя-

дающее поколение» «поколение послерабочего 

возраста» [2, с. 44]. 

Исследователи В.В. Гарбук и М.В. Шлычкова, 

исследуя негативные геронтостереотипы населе-

ния, существующие в общественном сознании, 

описывают стереотипное мнение «о низкой соци-

альной активности пожилых людей» и указывают 

на противоречивость существующих обществен-

ных тенденций, «вызванных модификацией ин-

ститута семьи и института старости», которые 

«коренным образом изменили статус пожилого 

человека в современном обществе» [3]. Исходя из 

обновленных данных, пожилой возраст – «один из 

этапов продолжения эмоционального роста» [1, с. 

780]. 

В современном обществе мнение о беспомощ-

ности и одиночестве пожилых людей меняется и 

приобретает новое видение: активная гражданская 

позиция и участие в общественной жизни напря-

мую может быть связано с ценностями и смысло-

жизненными ориентирами. 

Интерес вызывает изучение ценностных пред-

почтений у молодых и «серебряных» волонтеров в 

разрезе рассмотрения теории поколений Н. Хоува 

и В. Штрауса. В. Штраус и Н. Хоув выявили «цик-

лическую закономерность смены периодов исто-

рического развития, во время которых большин-

ство людей имеют сходные ценности» [4, с. 291]. 

Цикл составляет 20 лет. В соответствии с этой 

точкой зрения классификация поколений получи-

ла следующую градацию: «поколение победителей 

(1900-1923 годы рождения), молчаливое поколе-

ние (1923-1943), поколение бэби-бумеров (1943-

1963), поколение X (1963-1983), поколение Y – 

Миллениалов (1983-2003), поколение Z (2003-

2023)». Одними из разработчиков российской 

школы Теории поколений («RuGenerations») яв-

ляются Е.М. Шамис и Е.Л. Никонов [5, с. 182]. 

«Поколение, – как отмечает исследователь М. 

Б. Глотов, – объективно складывающаяся соци-

ально-демографическая и культурно-историческая 

общность людей, объединенных границами воз-

раста и общими условиями формирования и функ-

ционирования в конкретно-исторический период 

времени» [2, с. 43]. Типичные признаки выделяют 

представителей одного поколения среди других: 

«определенные возрастные границы, схожие усло-

вия социализации, жизнедеятельности, типичные 

потребности и ценностные ориентации» [2, с. 43]. 

Исследователь О.И. Власова, ссылаясь на иссле-

дования М. Дивальд, И. Хьюнинк, Ю. Хекхаузен 

[7], В. Забровского [8, с. 9], отнесенность к поко-

лению определяет наличием следующих показате-

лей: «определенные возрастные границы (старшее, 

среднее, младшее); принадлежность к определен-

ным историческим событиям (войны, революции); 

разная степень включенности в эти события, … 

особенности трудовой деятельности в определен-

ных социальных и исторических условиях»  [6, с. 

113]. 

Е.А. Серова и Н.В. Клюева, занимаясь изучени-
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ем межпоколенческих особенностей молодых и 

«серебряных» волонтеров, определили, что «цен-

ности и мотивы волонтерства могут быть самыми 

разнообразными и могут зависеть в том числе от 

принадлежности к определенному поколению» [9, 

с. 455]. 

По нашему мнению, изучение ценностных 

предпочтений у молодых и «серебряных» волон-

теров может вызывать особый интерес в рамках 

теории «преемственности поколений» и «кон-

фликта поколений». Тема ценностных ориентаций, 

не смотря на свою актуальность и распространен-

ность в научной литературе, еще недостаточно 

изучена. Вопрос «конфликта поколений» приоб-

рел новое видение в ракурсе «теории поколений». 

«Конфликт поколений, – по определению ис-

следователя М.Б. Глотова, – это процесс возник-

новения, проявления, столкновения и разрешения 

противоречий как между представителями одного 

поколения (внутрипоколенный конфликт), так и 

между представителями разных поколений (меж-

поколенный конфликт)» [2, с. 44]. Противостояние 

представителей разных поколений давно известно 

и уходит корнями в античные времена (например, 

философ Сократ писал о дурных манерах молоде-

жи, их дерзости и неуважении к старшим), и в 

дальнейшем тема межпоколенческих столкнове-

ний неоднократно поднималась как в научных 

трактатах, так и в описаниях художественной ли-

тературы. Как отмечают исследователи, напря-

женность между поколениями всегда была, есть и 

будет: она имеет свойство к нарастанию и 

обострению, а также к ослаблению.  По мнению 

М.Б. Глотова, «обострению межпоколенных кон-

фликтов способствуют масштабные динамические 

изменения в политической и экономической 

структурах общества, смена бытовых и культур-

ных стандартов, … сопутствующие им социаль-

ные конфликты, … запретительно-

административное воздействие господствующего 

поколения…»  [2, с. 46]. «Преемственность поко-

лений» обладает способностью к ослаблению или 

снятию указанной напряженности [2, с. 47]. 

Цель статьи – исследование ценностных ориен-

тиров молодых волонтеров-будущих педагогов и 

«серебряных» волонтеров, вовлеченных в добро-

вольческую деятельность. Мы полагаем, что си-

стематические занятия добровольческой деятель-

ностью способствуют снятию межпоколенческого 

конфликта и более экологичному становлению 

ценностных и смысложизненных ориентиров бу-

дущих педагогов. 

Материалы и методы исследований 

В исследовании приняли участие обучающиеся 

Таганрогского института имени А.П. Чехова (фи-

лиала) РГЭУ (РИНХ), занимающиеся волонтер-

ской деятельность, в количестве 100 человек (от 

17 лет до 23 лет) и «серебряные» волонтеры горо-

да Таганрога – 100 человек (от 60 лет). В качестве 

исследуемых характеристик были рассмотрены 

ценностные ориентиры молодых волонтеров-

будущих педагогов и «серебряных» волонтеров 

города Таганрога. 

Диагностика проводилась с помощью методики 

«Ценностные ориентации» М. Рокича [10]. Для 

проверки статистической значимости был исполь-

зован U-критерия Манна-Уитни. 

Ценностные ориентации испытуемых были 

проранжированы с помощью теории ценностей, 

предложенной М. Рокичем. По утверждению М. 

Рокича, ценности подразделяются на «терминаль-

ные» и «инструментальные» [10, с. 25-36]. «Тер-

минальные ценности, – утверждает М. Рокич, – 

это убеждения в том, что какая-то конечная цель 

индивидуального существования  как с личной, 

так и с общественной точек зрения стоит того, 

чтобы к ней стремиться» [10, с. 25-36]. «Инстру-

ментальные ценности – по мнению того же автора, 

– убеждения в том, что какой-то образ действий 

(например, воспитанность, исполнительность) яв-

ляется с личной и общественной точек зрения 

предпочтительным в любых ситуациях. Разведе-

ние терминальных и инструментальных ценностей 

позволяет определить ценности-цели и ценности-

средства» [10, с. 25-36]. 

Результаты и обсуждения 

Была проведена диагностика, направленная на 

выявление ценностных ориентаций молодых во-

лонтеров-будущих педагогов и «серебряных» во-

лонтеров, активных участников волонтерского 

движения. Полученные данные были системати-

зированы, обобщены, проверены на достоверность 

при помощи непараметрического U-критерия 

Манна-Уитни и показали свою статистическую 

значимость. 

Исследование с помощью методики М. Рокича 

«Ценностные ориентации» позволило получить 

следующие результаты. 

Наивысшие ранги в нашем исследовании у мо-

лодых волонтеров-будущих педагогов, были вы-

явлены в следующих жизненных сферах: «Здоро-

вье» (78,2 %), «Общественное признание» (72 %), 

«Наличие хороших и верных друзей» (71,4 %), 

«Активная деятельность» (70,4 %), «Уверенность 

в себе» (70,3 %), «Любовь» (69 %), «Удоволь-

ствия» (68,1 %), «Продуктивная жизнь» (66,4 %), 

«Развитие (работа над собой)» (65,4 %), «Матери-

ально обеспеченная жизнь» (63,4 %), «Счастливая 

семейная жизнь» (61 %), «Свобода» (57,2 %). 
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Наивысшими рангами в нашем исследовании 

для «серебряных» волонтеров стали следующие 

жизненные сферы: «Здоровье» (86,1 %), «Счастье 

других» (81,8 %), «Активная деятельность» (80,3 

%), «Продуктивная жизнь» (78,2 %), «Любовь» 

(70,4 %), «Наличие хороших и верных друзей» 

(67,8 %), «Развитие (работа над собой)» (68 %), 

«Свобода (самостоятельность)» (67,4 %), «Жиз-

ненная мудрость» (48,1 %), «Познание» (28 %), 

«Счастливая семейная жизнь» (25,1 %). 

«Серебряные» волонтеры поставили в приори-

тет следующие ценности: 

«Здоровье» (86,1 %), «Счастье других» (81,8 

%), «Активная деятельность» (80,3 %), «Продук-

тивная жизнь» (78,2 %), «Любовь» (70,4 %), 

«Наличие хороших и верных друзей» (67,8 %), 

«Свобода» (67,4), «Жизненная мудрость» (48,1 %). 

Для «серебряных» волонтеров, в основном, 

приоритетными являются общественной направ-

ленности. 

Для молодых и «серебряных» волонтеров на 

первом месте в системе терминальных ценностей 

стоит «Здоровье», но каждая возрастная группа 

вкладывает свой смысл в эту категорию. Ценность 

«Здоровье» (86,1 %) для людей «серебряного воз-

раста» определяется ухудшением самочувствия в 

силу действия естественных процессов старения 

организма и наличием хронических заболеваний. 

Для людей молодого возраста «Здоровье» (78,2 %) 

- основа для их успешной самореализации как 

учебно-профессиональной, так и личностной. 

Усиление характера нагрузок, увеличение темпо-

ритмики и рискогенности жизни поднимает цен-

ность здоровья у современной молодежи на первое 

место. Отношение молодежи к здоровью, по мне-

нию исследователя О.Н. Безруковой [11, с. 8], со-

стоит из «системы индивидуальных, избиратель-

ных связей личности с различными явлениями со-

циальной среды, которые способствуют или угро-

жают состоянию здоровья» [11, с. 8]. 

«Наличие хороших и верных друзей», «Лю-

бовь» – эти категории у обеих возрастных групп 

тоже занимают высокие рейтинги: у молодых во-

лонтеров – «71,4 %», у «серебряных» – 67,8 %.  

Как известно, люди в пожилом возрасте начинают 

испытывать большее удовлетворение от тех отно-

шений, которые складываются в межличностном 

плане. Ряд исследователей (Г. Крайг, Д. Бокум) 

объясняют это явление «большой сложностью 

эмоционального опыта и более совершенной регу-

ляцией эмоций, которые пожилой человек испы-

тывает в повседневной жизни» [1, с. 780]. Меж-

личностные отношения имеет тенденцию роста в 

пожилом возрасте в связи с осознанием хрупкости 

и быстротечности человеческой жизни. Волонтер-

ская деятельность расширяет круг контактов, дает 

ощущение нужности, сопричастности к коллек-

тивным общественным событиям, что приводит к 

ощущению собственного благополучия. Этим 

можно объяснить абсолютное большинство поло-

жительных ответов на вопросы проведенного 

нами анкетирования: 97 % респондентов пожилого 

возраста, являющихся «серебряными» волонтера-

ми, считают себя счастливыми людьми и склонны 

видеть вокруг больше сплоченности и согласия. 

Что, в свою очередь, позволяет сделать вывод о 

том, что вовлеченность в волонтерскую деятель-

ность способствует выбору тактики «активного 

старения» у пожилых людей, повышая ощущения 

счастья и благополучия. 

Созвучны результаты ценностей «Активная де-

ятельность» (80,3 % у «серебряных волонтеров и 

70,4 % у молодых») и «Продуктивная жизнь» (78,2 

% у «серебряных» волонтеров и 66,4 % у моло-

дых) как у молодых, так и у «серебряных» волон-

теров. Представители молодого поколения и по-

жилые люди, вовлекаясь в волонтерскую деятель-

ность, занимают не просто активную обществен-

ную позицию, но и заинтересованы в результате 

своей активности. Через добровольчество у «се-

ребряных» волонтеров реализуется генеративный 

аспект их жизни: раскрывается возможность не 

только оказывать помощь другим людям, но и де-

литься своим опытом, своими знаниями с моло-

дым поколением без нравоучений и назиданий. 

Через волонтерскую деятельность приходит осо-

знание результата своей активности, развитие и 

формирование субъектности которая предполагает 

«… осознанную ответственность личности за свой 

нравственный выбор» [12, с. 329]. 

Схожие результаты дали показатели ценности 

«Развитие (работа над собой)»: у молодых – 65,4 

%, у «серебряных» – 68 %. Волонтерская деятель-

ность дает возможность получать новые знания, 

компетенции, совершенствовать имеющиеся уме-

ния, навыки. Что является важным как для пред-

ставителей молодого, так и пожилого возраста. 

Приобретать новые знания и учиться - актуально в 

любом возрасте. 

Статистическая обработка данных, полученных 

по методике М. Рокича «Ценностные ориента-

ции», показала существенные различия по следу-

ющим ценностям из перечня «терминальных»: 

«Материально обеспеченная жизнь», «Красота 

природы и искусства», «Счастье других», «Удо-

вольствия», «Общественное признание», «Жиз-

ненная мудрость». Критическое значение U-

критерия Манна-Уитни является показателем ста-

тистической значимости сравниваемых показате-

лей (р≤0,05). 
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Разница процентного соотношения ценности 

«Красота природы и искусства» может быть рас-

смотрена через склонность к созерцательности 

представителей пожилого возраста. Недостаток 

времени у молодого поколения пока не дает им 

возможности сделать эту ценность для себя прио-

ритетной. 

«Материально обеспеченная жизнь» не являет-

ся для представителей старшего поколения целью, 

поэтому особой ценности для них не представляет. 

Для молодого поколения материальное благопо-

лучие значимо, но рассматривается, скорее не в 

дефинициях «обогащения», а как возможность 

быть самостоятельным, независимым. С этим, на 

наш взгляд, связан высокий показатель инстру-

ментальной ценности «Рационализм». Рациональ-

ный подход, стратегическое планирование – то, 

что отличает представителей сегодняшней моло-

дежи. Поэтому среди сподвижников волонтерско-

го движения значимой является «система поощре-

ния». 

Обобщенные результаты терминальных ценно-

стей двух указанных поколений представлены на 

рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Иерархия терминальных ценностей по методике М. Рокича «Ценностные ориентации». 

Fig. 1. Hierarchy of terminal values according to M. Rokeach’s method “Value orientations”. 

 

Значительные различия (р≤0,05, р≤0,01) были 

получены в группе инструментальных ценностей: 

«Рационализм», «Чуткость (заботливость)», «Вы-

сокие запросы», «Исполнительность (дисципли-

нированность)», «Самоконтроль» могут указывать 

на преобладание «личностного над обществен-

ным» у представителей молодого поколения. Но, 

вовлеченность в общественные движения, к кото-

рым относится и волонтерство, дает представите-

лям молодого поколения возможность почувство-

вать себя частью команды, частью большого об-

щего дела, осознать результативность и значи-

мость своей деятельности. Как отмечал С.Л. Ру-

бинштейн, «сознание означает выход за пределы 

наличного, данного, осуществление возможности 

увидеть себя, свое поведение и последствия этого 

поведения со стороны» [13, с. 89]. 

Обобщенные результаты инструментальных 

ценностей «серебряных» и молодых волонтеров 

представлены на рис. 2. 
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Рис. 2. Иерархия инструментальных ценностей по методике М. Рокича «Ценностные ориентации». 

Fig. 2. Hierarchy of instrumental values according to M. Rokeach’s method “Value orientations”. 

 

Выводы 

Несмотря на отличия ценностных ориентиров 

между молодыми и «серебряными» волонтерами, 

разница духовно-нравственных ориентиров вос-

полнима, так как наш народ имеет единую куль-

турную традицию, опирающуюся на единый пер-

вообраз, который, по мнению коллектива авторов, 

возглавляемом А.В. Брушлинским и М.И. Волови-

ковой, «издревле формирует нравственное созна-

ние народа и обладает способностью сохраняться 

и воздействовать на тип ментальности, не взирая 

на исторические периоды, когда нравственность 

народа подвергается разрушительным влияниям» 

[13, с. 343; 14, с. 58]. 

В то же время, представители более младшего 

поколения находят быстрее общий язык с пред-

ставителями не своих родителей, а тех, кто роди-

телей воспитал, то есть бабушек и дедушек, пере-

нимая через подражание нравственные образцы 

поведения. Совместная деятельность, в нашем 

случае – волонтерская, способствует нравствен-

ному становлению молодого поколения, усилению 

межпоколенческих связей и преодолению «кон-

фликта поколений». 

Результаты проведенного исследования дают 

возможность говорить о том, что волонтерская 

деятельность может выступать фактором форми-

рования направленности личности молодого во-

лонтера-будущего педагога, способствовать воз-

никновению интереса у современной молодежи к 

общественной деятельности. Также результаты 

исследования позволяют говорить о возможности 

эффективного межпоколенного взаимодействия и 

преодолению межпоколенной конфронтации по-

средством совместной волонтерской деятельности  

[15, 16, 17]. 
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Аннотация: современное восприятие сущности проблем социализации детей с речевыми нарушениями 
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Введение 

Тенденциями последних десятилетий в России 

являются происходящие в обществе трансформа-

ции, связанные с принципиальными изменениями 

относительно понимания целей и средств образо-

вания детей. 

Феномен психологического сопровождения 

развития коммуникативно-личностных способно-

стей является ключевым вопросом в исследовани-

ях ученых, принадлежащих к различным научным 

сферам. 

Особо актуальной становится проблема поиска 

новых возможностей психологического сопро-

вождения коммуникативно- личностного развития 

детей. Ориентация современного образования на 

достижения общечеловеческого опыта цивилиза-

ции и акцентирование на коммуникативном фак-

торе позволит создать условия для психологиче-

ского сопровождения развития личности ребенка. 

Актуализация возможностей построения такого 

типа обучения находит свое отражение в трудах 

отечественных и зарубежных исследователей в 

концепции коммуникативной деятельности. 

Актуальность заявленной нами темы усилива-

ется существующими противоречиями между: 

1. основной целью психологического сопро-

вождения, заключающегося в осуществлении все-

сторонней поддержки детей и недостаточным 

вниманием к организации процесса психологиче-

ского сопровождения развития детей с нарушени-

ями речи; 

2. необходимостью выработки механизмов 

коммуникации у детей с нарушениями развития 

речи, помогающим им ориентироваться в различ-

ных ситуациях взаимодействия в социуме и недо-

статочной подготовленностью к работе специали-

стов данного профиля в соответствующих соци-

альных институтах. 

3. необходимостью компенсации дефицитов 

развития детей данной группы, влияющих на про-

цесс их коммуникативно- личностного развития, и 

отсутствием реальных исследований, обеспечива-

ющих целостное представление об условиях, фак-

торах и механизмах этого процесса у детей. 

На основе указанных противоречий, анализа 

исследований, касающихся коммуникативно-

личностного развития детей с нарушениями речи, 

проблемой исследования является динамика ком-

муникативно-личностного развития детей с нару-

шениями речи в процессе применения модели их 

психологического сопровождения. 

Целью исследования является выявление пси-

хологических факторов коммуникативно-личност-

ного развития детей с нарушениями речи, резуль-

татом которого будет являться разработка и реали-

зация модели, включающей программу психоло-

гического сопровождения. 

Материалы и методы исследований 

Теоретические методы: теоретический анализ 

методической, философской, психологической и 

педагогической литературы по проблеме нашего 

исследования. 

Эмпирические методы: в качестве конкретных 

психодиагностических методик использовались: 

карта оценки коммуникативного поведения (И.М. 

Богдановская, А.Н. Кошелева, С.Т. Посохова, В.В. 

Хороших); методика изучения развития общения 

со сверстниками (В.М. Холмогорова, И.А. Орло-

ва); методика определения уровня владения ком-

муникативными навыками (Д.И. Бойков); интел-

лектуальный тест для детей (Д. Векслер); методи-

ка диагностики эмоционального состояния детей 

(Э.Т. Дорофеева); методика диагностики наличия 

страхов (Е.И. Рогов); методика изучения само-

оценки «Какой Я?» (Р.С. Немов); проективная ме-

тодика изучения спектра личностных качеств 

«Кактус» (Н.А. Панфилова); методика оценки со-

циальной приспосабливаемости ребенка в до-

школьном образовательном учреждении (В.Н. 

Меркулова и Л.Г. Самоходкина). 

Методы математико- статистической обработки 

данных: методы корреляционного и факторного 

анализа, хи-квадрат, t-критерий Стьюдента2. (про-

граммы Microsoft Office Excel 2010, STARTSOFT 

STATISTICA 6.1.). 

Результаты и обсуждения 

В дошкольном возрасте дети активно растут 

физически и психически, формируется их лич-
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ность. Осваивая мир и социальные отношения, 

они переходят из семьи в социум, приобретая пер-

вый социальный опыт – основу для отношения к 

себе и другим. Развитие коммуникации в этот пе-

риод закладывает фундамент эмоционального 

опыта. Коммуникативно-личностное развитие и 

адаптация к социальным ситуациям позволяют 

дошкольникам выстраивать отношения с миром. В 

российском образовании особое внимание уделя-

ется поддержке детей дошкольного возраста, осо-

бенно с нарушениями речи. 

Изменение целей и задач коррекционного обу-

чения, ориентированных на личностное развитие, 

привело к активному внедрению психологических 

знаний в образовательную практику и иницииро-

вало создание службы практической психологии в 

специальном образовании, которая стала неотъем-

лемой частью общей психологической службы 

системы образования. В процессе комплексного 

сопровождения детей с отклонениями в развитии 

педагогу- психологу отводится значимая роль. Его 

задача заключается в том, чтобы учитывать инди-

видуальные характеристики и потенциал каждого 

ребенка, а также способствовать созданию наибо-

лее благоприятных условий для полноценного 

личностного роста. 

Среди главных проблем, характерных для ра-

боты текущих структур, предлагающих психоло-

гическую поддержку детям с отклонениями в раз-

витии, можно выделить следующие: фрагментар-

ность оказания психологической помощи, ее со-

средоточенность на решении узких задач; наруше-

ние баланса в технологическом обеспечении раз-

личных направлений психологической поддержки, 

что затрудняет её систематизацию; несоответствие 

профессиональных позиций психологов и педаго-

гов в системе специального образования, а также 

их функциональная изоляция. На наш взгляд, ос-

новным источником имеющихся трудностей явля-

ется недостаток научных концепций психологиче-

ской помощи, которые могли бы адекватно отра-

жать современный этап развития дефектологии и 

учитывать не только общие, но и специфические 

потребности детей с различными формами дизон-

тогенеза. 

Ключевую роль в социокультурном развитии 

личности, находящейся на стадии формирования, 

играет речь. Успешность социализации ребенка во 

многом зависит от качества его речевого общения 

и межличностных взаимодействий. В этой связи 

проблема коммуникативного развития детей с от-

клонениями станет особенно актуальной и значи-

мой как для теоретических, так и для практиче-

ских аспектов коррекционного обучения. Форми-

рование у таких детей качеств личности, необхо-

димых для эффективного социального взаимодей-

ствия, является важной задачей. 

На значимость системного подхода в изучении 

процесса коммуникативно-личностного развития 

указывал и С.Е. Павлов, предпринявший попытку 

анализа и развития основных положений данной 

теории, как свода обобщающих законов существо-

вания человека в его взаимодействии с окружаю-

щей средой и импонировавших определению 

«адаптации», данному В.П. Казначеевым: «адап-

тация – процесс самосохранения функционального 

уровня саморегулирующейся системы в адекват-

ных и неадекватных условиях среды, выбор функ-

циональной стратегии, обеспечивающей опти-

мальное выполнение главной конечной цели пове-

дения биосистемы» [5, с. 77]. 

В социокультурном развитии личности выде-

ляют объективные и субъективные критерии. Объ-

ективные отражают качество действий и внешние 

проявления, например, профессионализм. Субъек-

тивные – внутренние атрибуты, такие как удовле-

творенность и ценности. Значимость субъектив-

ных критериев проявляется в принятии социо-

культурной среды и стремлении к взаимодей-

ствию, а объективных – в устойчивости в социуме, 

развитии потенциала и восприимчивости к ново-

му. 

Автор Л.В. Белкина выделяется следующие 

степени психологической адаптации [2, с. 34]. 

Легкая степень. По мнению специалистов Ин-

ститута педиатрии, большинство детей составляют 

благополучную группу. Эти дети без проблем по-

сещают дошкольную образовательную организа-

цию, у них практически не наблюдаются пробле-

мы с настроением и поведением. Дети спокойно 

входят в группу сверстников, без проблем осу-

ществляют зрительный контакт, включаются в 

процесс общения по своей инициативе, в случае 

затруднений обращаются за помощью к окружа-

ющим. 

Физиологический статус остается практически 

без изменений, такие дети крайне редко болеют, у 

них отсутствуют признаки невротических реакций 

и изменения в деятельности вегетативной нервной 

системы. 

Средняя степень. При таком типе развития 

коммуникации личности ребенок привыкает к но-

вому коллективу в среднем больше месяца и ино-

гда заболевает. Как правило, эта болезнь протека-

ет без осложнений, что может служить основным 

признаком отличия данного типа приспосаблива-

ния от неблагоприятного варианта. 

Поведение ребенка характеризуется тем, что 

для вступления в контакт, ему необходимы либо 

привлекательные, с его точки зрения, действия 
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воспитателя, либо телесные ощущения. Когда 

напряжённость первых минут спадает, ребёнок 

постепенно успокаивается и начинает контактиро-

вать с окружающими уже по своей инициативе, 

играть, адекватно реагировать на замечания и по-

ощрения. При этом он может и нарушать установ-

ленные правила и нормы поведения (социальное 

экспериментирование) [7, с. 122]. 

Эмоциональные проявления ребенка возвра-

щаются к устойчивому состоянию, когда устраи-

вающие поведенческие реакции также начинают 

возвращаться к норме. Наблюдается утрата ранее 

приобретенных игровых умений, что видно в из-

менении игровой активности – игра становится 

ситуативной, сокращается количество слов в об-

щении, малыш предпочитает молчание. 

Тяжелая степень – наиболее неблагоприятный 

вариант. К ней относится группа детей, остро реа-

гирующих на перемену обстановки нервным сры-

вом, могут возникать и простудные заболевания. 

Ребенок проявляет признаки дезадаптации: не 

взаимодействует, встревожен, не играет, игнори-

рует воспитателя или пугается. Контакт затруднен, 

возможен только через родителей. 

Существуют два типа тяжелой адаптации. Пер-

вый связан с задержкой развития на фоне частых 

болезней, сопровождающейся стагнацией физиче-

ских показателей. Второй тип наблюдается у детей 

старше трех лет из семей с гиперопекой. У таких 

детей адаптация может затянуться до 3-4 месяцев, 

и все равно отмечается замедление развития. 

Речь – ключевой элемент социализации. Разви-

тая речь позволяет ребенку легко общаться и вы-

ражать мысли, успешно взаимодействовать с ми-

ром. Речевые трудности, напротив, ведут к за-

мкнутости, неуверенности и проблемам в обще-

нии. Исследования показывают, что проблемы с 

речью в раннем возрасте затрудняют социализа-

цию, ограничивая развитие коммуникативных 

навыков, эмоциональной сферы, воли, познава-

тельных способностей и мотивации. 

Л.С. Выготский в своих исследованиях отмеча-

ет, что проблемы развития речи нарушают «нор-

мальное врастание ребенка в культуру», препят-

ствуя полноценному общению с окружающими и 

установлению социальных связей [4, с. 99]. 

Исследование явлений мотивации в речевой ак-

тивности дошкольников с речевыми нарушениями 

выявляет ее определяющую роль в качестве рече-

вых проявлений. 

Понятийный аппарат, связанный с классифика-

циями коммуникативных способностей, оценивал-

ся и анализировался при составлении полной кар-

тины данных умений. Тем самым достигается все-

стороннее понимание того, как дети учатся адап-

тироваться к социальным требованиям и контек-

сту, используя свои коммуникативные способно-

сти. Итогом становится не только осознание роли 

простых коммуникативных актов, но и их роль в 

формировании комплексных межличностных вза-

имодействий [8, с. 3]. 

Ключ к успешному партнерству – это активное 

участие и заинтересованность в общих задачах. 

Это проявляется в инициативности, понимании 

партнера, готовности помочь, адаптивности и 

умении как следовать правилам, так и принимать 

помощь [9, с. 33]. 

Психологическое сопровождение в образова-

нии – это актуальная научно-практическая задача, 

ориентированная на индивидуальные потребности 

ребенка. Оно подразумевает как прямое взаимо-

действие с ребенком, так и опосредованное – через 

его окружение и образовательную программу. 

Концепция "сопровождения", введенная Г. Бар-

диер, объединяет широкий спектр исследований, 

посвященных организации поддержки естествен-

ного развития личности на разных этапах жизни 

[1, с. 13]. 

Автор М.М. Семаго рассматривает суть сопро-

вождения, представляя его как ценную поддержку 

для детей в преодолении проблем и поиске путей 

решения сложных противоречий в образователь-

ном процессе, а также подчеркивает важность со-

здания условий для принятия оптимальных реше-

ний в ситуациях выбора в жизни, что достигается 

за счет коллективной работы специалистов раз-

личных направлений. 

Несмотря на то, что система сопровождения 

личности в отечественном образовании начала 

развиваться не более двадцати лет назад, на сего-

дняшний день психологическое сопровождение 

рассматривается как [10, с. 49]: 

Необходимость помогать ребенку, его семье и 

педагогам в преодолении различных проблем раз-

вития. Один из способов этого – сохранение мак-

симальной свободы и ответственности у ребенка 

за выбор решения проблемы. Эксперты, оказыва-

ющие сопровождение, должны учить ребенка са-

мостоятельно решать проблемы, поэтому их вме-

шательство ограничивается лишь помощью в вы-

боре вариантов решения. Каждый субъект несет 

ответственность за свой выбор в этом процессе 

взаимодействия. 

Предоставление возможности самостоятельно 

принимать решения и нести за них ответствен-

ность. 

Э.И. Казакова подчеркивает, что необходимо 

научить человека умению выбирать, помочь ему 

разобраться в сложной ситуации, разработать план 

действий и начать двигаться вперед. 
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Также важно создать определенную идеологию 

работы, которая объединит цели педагогической и 

психологической практик, сосредоточившись на 

личности ребенка. М.Р. Битянова говорит о сопро-

вождении как об идеологии, где приоритет отдает-

ся внутреннему потенциалу развития субъекта с 

точки зрения теории и практики. Эти положения 

представляют собой важные аспекты системного 

подхода [3 с. 154]. 

У детей с речевыми нарушениями психологи-

ческое развитие коммуникации строится на основе 

личных качеств и навыков общения, приобретен-

ных во взаимодействии. Это формирует позитив-

ное поведение и стремление к лидерству, опреде-

ляя направленность личности. При слабости этого 

фундамента, запускаются компенсаторные меха-

низмы, где ключевая роль отводится взрослому. 

Коррекция осуществляется с помощью следу-

ющих механизмов: 

1. помощь специалистам и родителям, в со-

вершенствовании сферы осознания проблем пси-

хологического сопровождения развития коммуни-

кативно-личностных способностей у детей с 

нарушениями развития речи; 

2. получение детьми с нарушениями речи, 

являющимися главными субъектами данного про-

цесса сопровождения, психоэмоциональной под-

держки на всех этапах его осуществления [11, с. 

140]; 

3. получение специалистами образователь-

ных учреждений, родителями и другими субъек-

тами сопровождения консультативной помощи и 

поддержки; 

4. коррекция поведения детей с нарушениями 

развития речи, происходящая на основе изменений 

в умственной и речевой сферах, преодоление ими 

несоответствующих эмоциональных и поведенче-

ских реакций в ситуациях нового социального 

взаимодействия [6, с. 70]. 

При реализации блока логопедической и пси-

хологической коррекции возможно проведение 

индивидуальных и групповых занятий с детьми, 

направленных: 

- на устранение первичных (умственного, рече-

вого) и вторичных (эмоционально-

поведенческого) дефектов развития, провоцирую-

щих  возникновение психологических отклонений; 

- на профилактику незначительных проявлений 

психологического несоответствия. 

Таким образом, в данной статье раскрыта кон-

цепция создания модели, предназначенной для 

методической поддержки развития коммуника-

тивных и личностных умений детей с нарушения-

ми в развитии речевых способностей. Определе-

ние ключевых составляющих данной модели, 

включая ее архитектуру и характеристики, обес-

печивает базу для подбора гармоничных стратегий 

управления, нацеленных на оптимизацию и пред-

видение исходов детской деятельности. Обозна-

ченная модель является весомым инструментом 

для практикующих специалистов, улучшая их 

навыки в плане быстрого и точного выбора опера-

тивных подходов, технологических решений и пе-

дагогических приемов, при этом значительно по-

вышает значимость их работы в контексте специа-

лизированной поддержки. 

Выводы 

Сделаем ряд выводов на основе полученных 

данных. 

1. На коммуникативно-личностное развитие де-

тей с речевыми нарушениями влияют индивиду-

альные особенности (интеллект, речь, эмоции, са-

мооценка), навыки общения (со взрослыми, 

сверстниками, инициативность), поведенческие 

стратегии (страхи, оптимизм, эгоцентризм, лидер-

ство, экстра/интроверсия) и компенсаторные ме-

ханизмы (паралингвистика, стремление к защите 

дома, чувство общности, одиночество), а также 

мотивация, включая речевую. 

2. В каждой из групп факторов, имеют место 

соотношения, отражающие как внутренние, так и 

внешние связи: 1) при низком уровне интеллекту-

ального и речевого развития, самооценки, эмоци-

онального фона, ниже сформированы и коммуни-

кативные навыки и чаще развиваются негативные 

личностные и поведенческие черты; 2) чем больше 

защищенности ребенок испытывает со стороны 

семьи, тем более он склонен к вступлению в кон-

такт любыми доступными для него способами, в 

том числе неречевыми, а его поведение характери-

зуется преобладанием мягкости над агрессией; 3) 

чем больше взрослый активирует мотивационную 

деятельность, в том числе речевую, тем более от-

крыто ведет себя ребенок и проявляет интерес по 

отношению к сверстникам. 

3. У детей с речевыми нарушениями психоло-

гическое развитие коммуникации строится на ос-

нове личных качеств и навыков общения, приоб-

ретенных во взаимодействии. Это формирует по-

зитивное поведение и стремление к лидерству, 

определяя направленность личности. При слабо-

сти этого фундамента, запускаются компенсатор-

ные механизмы, где ключевая роль отводится 

взрослому. 

4. Индивидуальный подход в области психоло-

гического сопровождения неотъемлем для детей с 

дефицитами речи. Некоторым из детей будет по-

казано применение профилактических мер, тогда 

как другие потребуют более глубокой коррекци-
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онно- расширяющей работы для устранения суще-

ствующих ограничений в общении. 

Результаты, полученные в ходе исследования, 

могут являться основой для будущего создания 

коррекционных психолого-педагогических про-

грамм, чьей целью станет повышение профессио-

нальной компетенции и личностное развитие спе-

циалистов, занятых в направлении работы с деть-

ми имеющими нарушения в развитии речи. Эти 

данные предоставляют стимул для разработки но-

вых психологических и коррекционных подходов, 

в том числе программ, направленных на укрепле-

ние профессиональной квалификации и личност-

ный рост педагогов, взаимодействующих с деть-

ми, столкнувшимися с трудностями в области ре-

чевого развития. 
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Введение 

Важнейшую роль в развитии ребенка и его ин-

теграции в социум играет семья [2; 9, с. 30]. По 

данным Минпросвещения в России происходит 

постоянное снижение численности детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (2014 

г. – 621 774 человека, 2024 г. – 340 055 человек). При 

этом доля сирот, находящихся на воспитании в семь-

ях, держится на уровне 90%. 

В приемные семьи ежегодно попадают около 

40 000 детей, из них около 5000 детей возвраща-

ются в государственные учреждения. Одной из 

причин возврата детей является девиантное пове-

дение приемного ребенка. Наиболее острое свое 

проявление девиации находят в подростковом 

возрасте [1, с. 1]. Причинами девиации могут слу-

жить медико-биологические (отягощенная наслед-

ственность, патологии ЦНС, особенности пубер-

татного периода и пр.), социальные (неполные, 

конфликтные или асоциальные семьи, учебно-

воспитательные ошибки, проблемные отношения в 

школе и пр.) и психологические (недостаточно 

развитая духовная культура, отсутствие культур-

ного досуга, трудности в общении, эмоциональная 

незрелость и пр.) факторы [3, с. 22-29; 4; 7]. 

Очевидно, что родитель является одним из 

факторов, влияющих на ребенка [4]. Если у роди-

теля тревожность проявляется как личностная 

черта, он будет склонен воспринимать объективно 

безопасные обстоятельства «как содержащие 

угрозу, побуждаясь реагировать на них состояни-

ем тревоги, интенсивность которой не соответ-

ствует объективной опасности» [7, с. 47]. 

Исследователями выявлено, что тревожность 

родителей приводит к тревожности детей всех 

возрастных групп, в т.ч. и подростков [10, с. 7-10], 

снижает компетентность родителей, их возможно-

сти в воспитании детей [6, с. 78-85; 5, с. 55-60], 

приводит к тому, что дети менее успешно справ-

ляются с трудностями, испытывают сложности в 

коммуникации со сверстниками  [11]. 

Актуальным становится вопрос изучения спе-

цифики причин, формирующих тревожность ро-

дителей, воспитывающих приемных детей под-

росткового возраста. 

Материалы и методы исследований 

В исследовании приняли участие 60 семей (в 

каждой семье оба родителя и ребенок, всего 180 

человек), имеющих детей в возрасте 10-12 лет. Все 

семьи полные, благополучные, проживают на тер-

ритории Ярославля и Ярославской области. Из них 

30 семей с приемными детьми (12 мальчиков, 18 

девочек) и 30 семей с кровными детьми (15 маль-

чиков, 15 девочек). 

Методы исследования: тест «Склонность к де-

виантному поведению» (Э.В. Леус, А.Г. Соловь-

ев); методика диагностики профессиональной и 

родительской тревожности (форма Б) (А.М. При-

хожан); полуструктурированное интервью, 

направленное на выявление особенностей психо-

логического состояния приемного родителя, в свя-

зи с воспитанием им приемного ребенка. 

Результаты и обсуждения 

В результате проведенного исследования, с ис-

пользованием U-критерия Манна-Уитни, получе-

ны статистически значимые различия склонности 

к девиантному поведению подростков, воспиты-

вающихся в приемных семьях, и подростков, вос-

питывающихся в кровных семьях, по шкалам: 

«Делинквентное поведение» (p<0,01), «Агрессив-

ное поведение» (p<0,01), «Аддиктивное поведе-

ние» (p<0,01), «Социально обусловленное поведе-

ние» (p<0,05). По шкале «Суицидальное поведе-

ние» статистических значимых различий не выяв-

лено. При этом качественный анализ показал, что 

у подростков из приемных семей ситуативная 

предрасположенность к суицидальному поведе-

нию на 30% выше, чем у подростков из кровных 

семей. 

На рис. 1 и 2 наглядно представлены результа-

ты по методике диагностики профессиональной и 

родительской тревожности А.М. Прихожан. Ана-

лиз выраженности уровня тревожности показыва-

ет, что родители, воспитывающие кровных детей, 

в целом, более спокойны. Тревожность у них про-

является на среднем уровне. Родители, воспиты-

вающие приемного ребенка, более тревожные, 

находятся в постоянном внутреннем напряжении, 

что приводит к эмоциональному неблагополучию. 

Математический анализ данных, с использова-

нием U-критерия Манна-Уитни, выявил значимые 

различия (p<0,01) между двумя группами родите-

лей по всем шкалам. 
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Рис. 1. Показатели уровня тревожности у кровных родителей. 

Fig. 1. Indicators of anxiety levels in biological parents. 

 

 
Рис. 2. Показатели уровня тревожности у приемных родителей. 

Fig. 2. Indicators of anxiety levels in adoptive parents. 

 

Анализ материалов полуструктурированного 

интервью позволяет сделать вывод о том, что мно-

гие жизненные ситуации вызывают тревогу, бес-

покойство, напряжение. Палитра негативно окра-

шенных чувств матери достаточно широкая: это 

не только тревога, но и усталость, раздражение, 

напряжение, страхи. Наиболее проблемными, с 

этой точки зрения, сферами являются: школьное 

обучение ребенка (36,7%), взаимоотношения с 

ним (30%) и  другими родственниками или члена-

ми приемной семьи (13,3%), особенно, если есть в 

семье кровные дети, взаимодействие с органами 

опеки и другими социальными институтами 

(13,3%). Обращает на себя внимание проявление 

хронической усталости. Наименьшее беспокой-

ство вызывают вопросы здоровья приемного ре-

бенка, как, вероятно, более управляемая и пред-

сказуемая сфера, с возможностью объективной 

оценки ситуации и распределения ответственно-

сти со специалистом. 

Ответы приемных отцов менее эмоционально и 

содержательно наполнены, более однообразны, 

проявляется нежелание развернуто отвечать на 

вопросы интервью. Наиболее проявленной и важ-

ной для отцов, является сфера взаимодействия 

внутри приемной семьи (26,6%), беспокойство о 

будущем ребенка, его безопасности, а также взаи-

модействие ребенка с приемными родителями 

(16,7%). Можно объяснить это тем, что мужчины, 

в отличие от женщин, менее готовы к выражению 

чувств и менее центрированы на взаимоотношени-

ях, более ориентированы на достижения, решение 

вопросов через действия. 

Обработка данных методом корреляции Пир-

сона выявила значимые взаимосвязи между тре-

вожностью родителей и девиантным поведением 

подростков в приемных и кровных семьях (табл. 1, 

2). 
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Таблица 1 

Статистически значимые взаимосвязи (p<0,05 )тревожности родителей и отклоняющегося поведения под-

ростков в приемных семьях. 

Table 1 

Statistically significant relationships (p<0.05) between parental anxiety and deviant behavior of adolescents in fos-

ter families. 

Шкала Родительская  

тревожность 

Профессиональная  

тревожность 

Эмоциональное  

неблагополучие 

мать отец мать отец мать отец 

Делинквентное  

поведение 

 0,41* 0,44* 0,45* 0,45*  

Аддиктивное  

поведение 

  0,41* 0,44*   

Агрессивное  

поведение 

0,45* 0,42* 0,43* 0,41* 0,42* 0,43* 

 

Таблица 2 

Статистически значимые взаимосвязи (p<0,05) тревожности родителей и отклоняющегося поведения под-

ростков в кровных семьях. 

Table 2 

Statistically significant relationships (p<0.05) between parental anxiety and deviant behavior of adolescents in bio-

logical families 

Шкала Родительская  

тревожность 

Профессиональная  

тревожность 

Эмоциональное  

неблагополучие 

 мать отец мать отец мать отец 

Делинквентное 

поведение 

 0,43*  0,44*  0,43* 

 

Аддиктивное по-

ведение 

   0,43*  0,44* 

Агрессивное пове-

дение 

0,45*  0,41*  0,42* 0,42* 

Суицидальное по-

ведение 

    0,43* 0,42* 

 

При анализе полученных результатов исследо-

вания важно учитывать, что существуют значимые 

различия по всем видам девиантного поведения у 

подростков из приемных и кровных семей. 

Агрессивное поведение для подростков – это 

один из способов установления границ, взросле-

ния, проявления и отстаивания своих желаний.  В 

приемных семьях такое поведение пронизывает 

все сферы отношений в семье и направлено на вы-

страивание своих границ, провокацию приемных 

родителей на проверку их чувств, эмоций и приня-

тие. Они могут проявлять рискованное поведение, 

характерное для травмированной личности. При 

этом, ребенок воспринимает родителей как су-

пружескую чету, единое целое. За стабильность 

эмоциональной сферы, сохранение близких отно-

шений в семье отвечает мать, за безопасность и 

правила в семье, в т.ч. по воспитанию детей, отве-

чает отец. 

Родители в приемной семье имеют повышен-

ный уровень тревожности, концентрирующийся на 

своей роли приемного родителя, влекущий за со-

бой эмоциональную перегрузку во всех вопросах 

отношений с ребенком. Это лежит в основе пере-

живаний и контроля поведения подростка, вызы-

вая у него девиантное поведение 

В кровной семье вопросы сепарации и взросле-

ния решаются через выяснение отношений с ма-

мой и то, как это происходит, имеет отражение на 

эмоциональных отношениях с обоими родителя-

ми. Если с мамой подросток выбирает агрессив-

ную коммуникацию, то с отцом проявляется в со-

перничестве, жестком нарушении правил, вплоть 

до нарушения закона – делинквентном поведении. 

Аддиктивное поведение подростка в кровной 

семье может быть связано с неудовлетворенно-

стью отношениями с отцом, который из-за своей 

тревожности поглощен работой и не уделяет 

должного внимания своему ребенку. 

Проявление у родителей в кровной семье сред-
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него уровня тревожности свидетельствует о есте-

ственности эмоциональных процессов, происхо-

дящих между членами семьи. Учитывая данные о 

том, что у подростков из этих семей не выявлено 

суицидальное поведение, можно объяснить взаи-

мосвязь «суицидального поведения детей» и 

«эмоционального неблагополучия родителей», 

через подтверждение характеристики психологи-

ческого благополучия семей, принявших участие в 

исследовании. 

Выводы 

Таким образом, на основании полученных дан-

ных можно сделать предположение о том, что тре-

вожность приемных родителей является фактором, 

формирующим девиантное поведение у подрост-

ков. Одной из причин высокой тревожности явля-

ется сама по себе социальная роль приемного ро-

дителя с повышенной ответственностью за прием-

ного ребенка, необходимостью отчитываться пе-

ред проверяющими органами за свою деятель-

ность,  отношение к родительству как к работе, 

что только усиливает внутреннее напряжение, т.к. 

исчезает само понятие дома как места отдыха от 

работы. 
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Введение 

Различные подходы зарубежных и отечествен-

ных исследователей к предмету и объектам генеа-

логии, так или иначе, связаны с изучением  ин-

формации о семейной и родовой динамике, в том 

числе путем обращения к коллективной памяти и 

психическому бессознательному. 

При этом, генеалогия рассматривалась как ме-

тод философии, направленный на разоблачение 

«непреложных истин и ценностей», как подход к 

историческому и культурному познанию. 

Целью исследования является анализ научных 

и иных источников, раскрывающих генеалогиче-

ские подходы и методы в области гуманитарного 

знания: философии, истории, культуры, психоло-

гии в XIX-XX веках,  выявление общих элементов 

в психогенеалогических подходах в различных 

областях познания. 

Задачи исследования: 

1) Изучить генеалогические подходы и методы, 

распространенные на область социально–

культурного познания в XIX-XX веках. 

2) Сравнить генеалогические методы и подхо-

ды в области философии, истории, культуры, пси-

хологии. 

Материалы и методы исследований 

Для реализации поставленных целей и задач 

исследования были использованы методы теоре-

тического анализа и интерпретации научных ис-

точников, включающих труды Фридриха Ницше, 

Мишеля Фуко, Зигмунда Фрейда, Анн Анселин 

Шютценбергер, а также работы современных ис-

следователей в области философии, истории, 

культуры и психологии. Исследование опиралось 

на качественный анализ текстов, выявление клю-

чевых концепций, сравнительный метод для сопо-

ставления генеалогических подходов в различных 

дисциплинах, а также метод контент-анализа для 

выявления скрытых смыслов, лежащих в основе 

научных и культурных дискурсов. Кроме того, 

использовался междисциплинарный подход, поз-

воливший рассмотреть генеалогию как совокуп-

ность методологических стратегий, интегрирую-

щих элементы исторического, философского, пси-

хоаналитического и культурологического анализа. 

Результаты и обсуждения 

В трудах известного немецкого философа Фри-

дриха Ницше генеалогия рассматривается как 

функция методологии, назначение которой заклю-

чается в абстрагировании от конкретных событий 

и процессов и превращении их в нечто общее, ха-

рактеризующееся наличием исторических законо-

мерностей. 

Согласно выводам Ницше генеалогия не 

направлена на изучение происхождения, с точки 

зрения исследования точной сущности вещей, так 

как это свидетельствует о наличии устойчивых к 

внешнему воздействию и преемственности форм 

существования, а нацелена на поиск изначального 

образа. В историческом основании вещей нахо-

дится неравенство, состязательность вещей, а не 

их тождественность. Например, «концепция сво-

боды» не является идеей, свойственной человече-

ской природе, а представляет собой общественное 

изобретение. Генеалогический поиск направлен не 

на создание основ, а на раскрытие общности через 

определенный культурный и исторический кон-

текст. 

Таким образом, согласно выводам Ницше гене-

алогия реализуется в области пересечения истории 

и культуры в форме анализа взаимодействия про-

тивоборствующих сил, направленных на избежа-

ние вырождения и усиление мощи, генеалогия 

призвана собирать истории сущностей, концеп-

ций, моралей, идеалов. Согласно выводам Ницше, 

продукты культуры являются порождением логи-

ки мышления, присущей определенному обще-

ству. При этом, Ницше подтверждает историч-

ность человеческого существования, утверждая 

ложность  проецирования человеческих ценностей 

на сущности вещей, с одной стороны, подтвер-

ждая необходимость сохранения традиций, с дру-

гой стороны [1]. 

Генеалогия по Ницше отрицает не причаст-

ность к истории, а существование «вечных истин» 

и методологий, например, марксистской методо-

логии [2]. 

В XX веке генеалогический подход встраивает-

ся в методологию исторического и философского 

познания. Известный французский философ Ми-

шель Фуко создал теорию на основе генеалогиче-

ского метода, сформулированного Фридрихом 

Ницше [3, c. 240]. При этом Фуко изложил тот 

факт, что Ницше выступал против описания исто-

рии вещей и понятий в рамках линейного разви-

тия, так как желания и идеи не базируются на 

неизменной логике, не направлены всегда на одно 

и то же, а «истина» может быть основана на раз-

растающихся заблуждениях [4, c. 79]. 

Собирая и анализируя истории, генеалогия 

фиксирует события без привязки к результатам их 

завершения, в результате чего в истории могут 

быть выявлены элементы, которых нет в итоговом 

описании, в таком случае они могут являться сви-

детельством нереализованных возможностей. Фу-

ко предлагает рассматривать исторические собы-

тия с точки зрения взаимодействия противобор-
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ствующих сил власти и подчинения, генеалогия в 

таком ракурсе погружается в «глубинную память» 

и исследует механизмы вытеснения травматиче-

ских переживаний. 

Согласно идее Фуко «языковое существование» 

является ключевым элементом человеческой жиз-

ни, поэтому включает реализуемые этнокультур-

ные модели поведения и выражается в содержании 

речи. По мнению Фуко, подход к истории с точки 

зрения ее непрерывной связи с изначальными 

принципами приводит к выводам о реализации 

установленного плана исторического развития. По 

мнению мыслителя, историографические тради-

ции, которым привержены конкретные исследова-

тели, базируются на вере в идеальные историче-

ские предпосылки, сформулированные их науч-

ными школами. Они используют существующие 

теории  как основу и дополняют их новыми идея-

ми и результатами собственных исследований. 

Идея Фуко заключается в том, что порядок  и пра-

вила «языкового существования», т.е. что есть ис-

тина, о чем можно говорить или думать в опреде-

ленную эпоху, называемое им «дискурс», дают 

возможность формировать новые интеллектуаль-

ные стратегии. Для Фуко представляет интерес 

обращение не к коллективной памяти, сохраняю-

щей традиции, а к дискурсивным практикам, из-

меняющим традиции [5]. Его метод направлен на 

фиксацию моментов времени, в которых старые 

языковые практики заменяются новыми, именно 

дискурс дает ориентиры для поиска скрытых фак-

торов и определяет критерии нормы и аномалии. 

Изучая техники контроля над отклоняющимся от 

нормы поведением, автор пришел к дискурсам 

власти, обеспечивающим соблюдение порядка. 

Фуко, формулирует новую аксиому, согласно ко-

торой «власть производит знание», т.е. устанавли-

вает речевое существование в рамках обеспечения 

собственных нужд, в историческом контексте это 

означает возможность пересматривать представ-

ления о прошлом в зависимости от текущих по-

требностей [3, c. 240]. В связи с этим, историче-

ское исследование должно  направляться в область 

восстановления воспоминаний, вытесненных в 

плоскость бессознательного. 

Подход к изучению истории с точки зрения 

дискурсивных практик, предложенный Фуко 

нашел отклик у других историков. Генеалогиче-

ский метод рассматривает личности и события не 

с точки зрения их внутреннего значения, а в ра-

курсе  внешней формы в контексте определенных 

риторических стратегий – способов и форм доне-

сения идей и смыслов до общества, что переносит 

акцент исследования из сферы политики в область  

культуры. 

Немецкий ученый Зигмунд Фрейд предполо-

жил, что метод психоанализа, который обращается 

к коллективной памяти, может использоваться ис-

ториками, для доступа к коллективной историче-

ской памяти для  выявления скрытых связей меж-

ду прошлым и настоящим. Психоанализ в данном 

случае, может способствовать раскрытию бессо-

знательных мотивов, побуждающих к действию 

исторических персон. Историк, владеющий ин-

струментами психоанализа, способен к обнаруже-

нию глубинных источников коллективной памяти 

[6, c. 172]. 

Применение генеалогического подхода в пси-

хологии связано с необходимостью погружения в 

семейный контекст в процессе психотерапии или 

оказания психологической помощи. Исследование 

генеалогического древа или составление геносо-

циограммы помогают найти в истории предков 

скрытые факторы, которые могут оказывать влия-

ние на поведение их потомков, их ценностные  

ориентации [7]. 

Термин «психогенеалогия» [8] введен извест-

ным французским психологом Анн Анселин 

Шютценбергер для замены слова «геносоцио-

грамма», предложенного американским ученым 

Якобом Леви Морено. 

Таким образом, генеалогия может рассматри-

ваться как направление развития психологии, пер-

спективы которой связаны с расширением знаний 

людей о своих родословных, формированием 

навыков самоанализа и моделирования жизненных 

сценариев [9, c. 225-227]. 

Выводы 

Генеалогия как метод познания или исследова-

тельский подход в области гуманитарного знания  

выявляет необходимость обращения к вытеснен-

ным воспоминаниям культурного и исторического 

контекста, в том числе с использованием «дискур-

сивных практик» и психоанализа – инструментов, 

предоставляющих доступ к коллективной истори-

ческой памяти и выявлению скрытых связей меж-

ду прошлым и настоящим. 

Психогенеалогия связана с погружением в дли-

тельную семейную историю для выявления скры-

тых мотивов и факторов, способных оказывать 

влияние на ценностные ориентиры  и идентифика-

цию человека, на его психологическое состояние и 

поведение. 

Таким образом, можно отметить, что генеало-

гические подходы в области философии, истории, 

психологии  направлены на выявление и изучение 

скрытых факторов исторического, культурного и 

семейного контекста, что способствует осознанию 

причин, вызывающих беспокойство или препят-

ствующих развитию человека и общества. 
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Генеалогические подходы и методы в сфере 

гуманитарного знания способствуют развитию 

отдельных областей науки: философии, истории, 

психологии, появлению новых конвергентных 

наук, расширяющих инструментарий для культур-

ного и социального развития, индивидуального и 

общественного познания и идентификации. 
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Аннотация: высокоинтенсивные физические нагрузки, чередующимися с периодами восстановления, 

стали одним из направлений повышения эффективности занятий физической культурой. 

Эффективность физического воспитания имеет решающее значение для поддержания физической под-

готовленности и здоровья занимающихся на протяжении всей жизни. В представленном материале рас-

сматриваются высокоинтенсивные физические нагрузки как фактор повышения эффективности занятий 

физической культурой. Высокоинтенсивные нагрузки, такие как высокоинтенсивные интервальные нагруз-

ки, характеризующиеся короткими периодами интенсивной активности, чередующимися с короткими ин-

тервалами отдыха, предлагают экономичный по времени подход к улучшению физиологической подготов-

ленности. Исследования показывают, что интеграция высокоинтенсивных нагрузок в физическую культуру 

может способствовать улучшению работы кардиореспираторной системы и обмена веществ по сравнению с 

традиционными занятиями средней интенсивности в рамках обычной продолжительности занятий. Кроме 

того, хорошо спланированные занятия с высокоинтенсивными нагрузками могут положительно повлиять 

на мотивацию и вовлеченность занимающихся. 

В представленной работе подчеркивается актуальность внедрения высокоинтенсивных нагрузок как 

преобразующего фактора в физической культуре, а также необходимость его стратегической интеграции 

для оптимизации показателей здоровья и формирования привычек к занятиям физической культурой на 

протяжении всей жизни. 

Ключевые слова: высокоинтенсивные нагрузки, уровень физической подготовленности, здоровье, фи-
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Abstract: high-intensity physical activity, alternating with recovery periods, has become one of the strategies 

for improving the effectiveness of physical education. 

The effectiveness of physical education is crucial for maintaining the physical fitness and health of those in-

volved throughout their lives. The presented material discusses high-intensity physical activity as a factor in im-

proving the effectiveness of physical education. High-intensity activities, such as high-intensity interval training, 

characterized by short periods of intense activity alternating with short rest intervals, offer a time-efficient approach 

to improving physiological fitness. Research shows that the integration of high-intensity exercise into physical edu-

cation can help improve the functioning of the cardiorespiratory system and metabolism compared with traditional 

moderate-intensity classes within the normal duration of classes. In addition, well-planned classes with high-

intensity loads can have a positive effect on the motivation and engagement of students. 

The presented work highlights the relevance of the introduction of high-intensity exercise as a transformative 

factor in physical education, as well as the need for its strategic integration to optimize health indicators and form 

lifelong habits of physical education. 
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Введение 

Занятия физической культурой играют важ-

нейшую роль в формировании привычек здорово-

го образа жизни и физической грамотности среди 

молодежи. Однако традиционные модели физиче-

ской культуры часто сталкиваются с трудностями 

при максимальном вовлечении учащихся и дости-

жении значительных физиологических преиму-

ществ в рамках ограниченного времени занятий [3, 

9]. 

В представленной статье рассматривается по-

тенциал высокоинтенсивных упражнений как 

мощного инструмента повышения эффективности 

занятий физкультурой. Показано, как их принци-

пы могут быть интегрированы для улучшения ре-

зультатов в физической подготовке и формирова-

ния у студентов позитивного отношения к физиче-

ской культуре. 

Стремление сделать физическое воспитание 

более эффективным и актуальным требует поиска 

решений, которые обеспечивают максимальную 

эффективность за минимальное время. Поскольку 

исследования продолжают подчеркивать значи-

тельную эффективность высокоинтенсивных 

нагрузок для здоровья, тем не менее они становят-

ся все более востребованным подходом в повыше-

нии эффективности и интереса к занятиям физиче-

ской культурой. 

В представленном материале исследования 

рассматриваются обоснование, эффективность и 

подходы интеграции в учебную программу по фи-

зической культуре, что позиционируется как клю-

чевой фактор повышения общей эффективности и 

воздействия высокоинтенсивных нагрузок на уро-

вень физической подготовленности и состояние 

здоровья. 

Физическое воспитание находится на важней-

шем стыке образования и здравоохранения, и его 

задача - дать занимающимся навыки, знания и мо-

тивацию для активной жизни. Тем не менее, оста-

ются нерешенными вопросы, касающиеся опти-

мальных методов достижения этих целей, особен-

но в отношении интенсивности и структуры заня-

тий физкультурой. Основываясь на растущем ко-

личестве фактических данных, подтверждающих 

эффективность высокоинтенсивных занятий в раз-

личных группах населения, в этой статье исследу-

ется применение высокоинтенсивных нагрузок в 

конкретном контексте физического воспитания. 

Мы рассмотрим, как внедрение высоко интенсив-

ные нагрузки могут стать стратегическим факто-

ром повышения эффективности физической куль-

туры, уделяя особое внимание ее потенциалу для 
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улучшения физиологической адаптации, оптими-

зации использования времени и существенного 

вклада в уровень физической подготовленности, 

здоровье и благополучие студентов. 

Материалы и методы исследований 

Для решения поставленных задач исследования 

были использованы методы анализа и обобщения 

данных авторов по направлению исследования. 

Так же использовали методы опроса и бесед со 

студентами московских вузов. 

Результаты и обсуждения 

Высокоинтенсивные физические нагрузки мо-

гут оказывать различное воздействие на уровень 

физической подготовленности и состояние здоро-

вья, как положительное, так и потенциально отри-

цательное, в зависимости от таких факторов, как 

интенсивность, продолжительность, восстановле-

ние и индивидуальное состояние здоровья, и уро-

вень физической подготовленности. 

Среди положительного воздействия следует 

выделить воздействие на кардиосистему, ударный 

объем и сердечный выброс, повышает уровень 

ЛПВП (хорошего холестерина) и снижает уровень 

ЛПНП (плохого холестерина) и триглицеридов, в 

последствии с совершенствованием уровня физи-

ческой подготовленности происходит оптимиза-

ция работы кардиосистемы в состоянии покоя [5]. 

Занятия использующие высокоинтенсивные 

нагрузки способствуют улучшению обмена ве-

ществ, т.е. повышают чувствительность к инсули-

ну и метаболизм глюкозы, помогают контролиро-

вать вес и уменьшает количество висцерального 

жира, повышают скорость метаболизма в состоя-

нии покоя и окисления жиров. 

Так же занятия высокоинтенсивными нагруз-

ками способствуют снижению симптомов тревоги 

и депрессии, улучшению когнитивных функций и 

могут защитить от нейродегенеративных заболе-

ваний, способствуют повышению настроения за 

счет выброса эндорфинов. 

Упражнения высокой интенсивности (напри-

мер, бег на короткие дистанции, поднятие тяже-

стей, спортивные соревнования) оказывают глубо-

кое и многогранное воздействие как на централь-

ную нервную систему, так и на периферическую 

нервную систему. Высокоинтенсивная физическая 

активность оказывает значительное влияние на 

нервную систему, как острое (в краткосрочной 

перспективе), так и хроническое (в долгосрочной 

перспективе). Эти эффекты можно разделить на 

изменения в функционировании центральной 

нервной системы и периферической нервной си-

стемы, которые влияют на нейромедиаторы, 

нейропластичность, двигательный контроль и ре-

акции на стресс. 

На занятиях физическими упражнениями высо-

кой интенсивности (например, спринтерским бе-

гом, тяжелой атлетикой) происходит ряд измене-

ний, которые могут существенно повлиять на ко-

гнитивные функции, особенно в том, что касается 

восприятия учебного материала. 

Выполнение высокоинтенсивных нагрузок вы-

зывает временное «нарушение выполнения двух 

задач», при котором ресурсы мозга распределяют-

ся между физическими потребностями и когни-

тивными задачами. Это приводит к снижению 

внимания, которое может ослабевать из-за конку-

рирующих физиологических потребностей (жиз-

ненно важных функций и движения). Так же отме-

чается нарушение «рабочей памяти», т.е. способ-

ность удерживать, манипулировать и обрабаты-

вать информацию в памяти снижается, что влияет 

на восприятие учебного материала, понимание и 

решение зада, отмечается замедление реакции и 

снижение точности реагирования на образова-

тельные стимулы (например, вопросы, задания). 

Для выявления влияния высокоинтенсивных 

нагрузок на когнитивную функцию был проведен 

опрос. В процессе опроса студентов выяснилось, 

что после выполнения заданий высокой интенсив-

ности на занятиях физической культурой и элек-

тивных дисциплин по физической культуре у них 

отмечается ухудшение восприятия учебного мате-

риала. Так же ухудшается когнитивные функции. 

Тогда как, после кратковременных высокоинтен-

сивных нагрузках данных изменений не отмечает-

ся. 

Высокоинтенсивные нагрузки могут спровоци-

ровать повышенное возбуждение и реакцию на 

стресс, данные нагрузки активируют гипоталамо-

гипофизарно-надпочечниковую систему, высво-

бождая гормоны стресса, такие как кортизол, ад-

реналин и норадреналин. Это приводит к «повы-

шенной бдительности» где студенты могут чув-

ствовать себя более внимательными, но это не 

обязательно приводит к повышению внимания к 

учебному материалу. Так же отмечается «сужен-

ное внимание» подобно закону Йеркса-Додсона 

(1908), сильное возбуждение может привести к 

"узкому зрению", когда приоритет отдается непо-

средственным физическим потребностям, а не де-

тальному пониманию. 

Во время высоко интенсивных нагрузок крово-

ток перенаправляется от лобных долей (исполни-

тельная функция, рабочая память) к двигательным 

областям и скелетным мышцам. Данное перерас-

пределение может привести к ухудшению испол-

нительных функций, страдают процессы принятия 

решений, планирования и сдерживающего кон-

троля, что затрудняет усвоение сложного учебного 
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материала. Так же отмечается снижение когни-

тивной гибкости, в результате чего студентам мо-

жет быть сложно переключаться между различ-

ными концепциями, задачами или ментальными 

установками. 

Краткосрочные эффекты (от 30 минут до 1 часа 

после высокоинтенсивных нагрузок) по данным 

А.В. Бодакина и др. [1] отмечается улучшение ко-

гнитивных функций после занятия. После прекра-

щения выполнения высокоинтенсивных нагрузок 

наступает краткий период, в который отмечается 

улучшение когнитивных функций. 

Так же отмечается улучшение концентрации 

внимания, студенты могут демонстрировать по-

вышенное внимание, рабочую память и скорость 

обработки информации, что делает это время иде-

альным для повторения или закрепления ранее 

изученного материала. Период после занятий мо-

жет способствовать развитию дивергентного 

мышления, творческому решению проблем и ге-

нерированию новых идей, особенно если студенты 

знакомятся с новым или открытым образователь-

ным контентом. 

При разработке занятий с высокоинтенсивными 

нагрузками необходимо учитывать уровень физи-

ческой подготовки студентов, их возраст и генети-

ческую предрасположенность. При планировании 

высокоинтенсивных нагрузок включайте физиче-

скую активность до или после ключевых учебных 

занятий, а не во время них [4, 7]. 

Учитывайте индивидуальные различия, уро-

вень утомления и когнитивную нагрузку при 

внедрении высокоинтенсивные нагрузки в занятия 

физической культурой. Соответствующим обра-

зом регулируйте интенсивность, продолжитель-

ность и время проведения занятий. 

Возможные негативные последствия выполне-

ния высокоинтенсивных нагрузок, т.е. постоянные 

высокоинтенсивные физические нагрузки без 

надлежащего восстановления могут привести к 

перетренированности, снижению работоспособно-

сти, нарушениям настроения и подавлению имму-

нитета.  Синдром перетренированности - симпто-

мы включают усталость, нарушения сна, снижение 

работоспособности, перепады настроения и по-

вышенный риск заболеваний. Вызваны недоста-

точным восстановлением и чрезмерным объе-

мом/интенсивностью тренировок [10]. 

Выполнение высокоинтенсивных нагрузок мо-

жет спровоцировать травмы опорно-двигательного 

аппарата, интенсивные или повторяющиеся дви-

жения (например, бег на короткие дистанции, 

поднятие тяжестей) повышают риск стрессовых 

переломов, тендинита, износа суставов (например, 

раннего остеоартрита у некоторых спортсменов) и 

мышечных напряжений. Так же плохая физиче-

ская подготовленность при переутомлении повы-

шает риск травм. 

Так же высокоинтенсивные нагрузки без соот-

ветствующего восстановления могут привести к 

гормональному дисбалансу. Постоянные чрезмер-

ные тренировки могут нарушить гормональный 

фон, что приводит к таким проблемам, как амено-

рея у женщин, снижение уровня тестостерона у 

мужчин и нарушение функции щитовидной желе-

зы. 

Высокоинтенсивные нагрузки влияют и на им-

мунную функцию, которые без надлежащего вос-

становления могут временно подавлять иммунную 

активность, повышая восприимчивость к инфек-

циям (например, инфекциям верхних дыхательных 

путей). 

Умеренность и сбалансированность имеют ре-

шающее значение, хотя высокоинтенсивные 

упражнения полезны для здоровья, они должны 

сочетаться с восстановлением и питанием. Не 

меньшее значение имеет и индивидуальная вариа-

бельность, то, что полезно для здоровья одного 

человека, может быть чрезмерным для другого. 

Упражнения высокой интенсивности (силовые 

занятия с отягощениями, спортивные соревнова-

ния) приносят значительную пользу здоровью, но 

при неправильном подходе также сопряжены с 

потенциальными рисками. Эффект зависит от та-

ких факторов, как индивидуальный уровень физи-

ческой подготовки, генетика, объем тренировок, 

методы восстановления и питание [6, 8]. 

Выполнение высокоинтенсивных нагрузок ока-

зывает положительное воздействие на состояние 

здоровья. Способствуют улучшению усвоения 

кислорода VO₂ max максимальное поглощение 

кислорода, повышая выносливость и эффектив-

ность работы сердца. Снижает факторы риска сер-

дечно-сосудистых заболеваний, снижая уровень 

ЛПНП, триглицеридов и кровяного давления. 

Высокоинтенсивные нагрузки улучшают функ-

ционирование гормональной системы. Повышает 

чувствительность к инсулину, снижая риск разви-

тия диабета 2 типа. Активизируют обмен веществ, 

что способствует потере жира и сохранению мы-

шечной массы за счет повышенного сжигания ка-

лорий после тренировки (EPOC: избыточное по-

требление кислорода после занятия).  Согласно 

исследованиям [2], выполнение высокоинтенсив-

ных нагрузок способствует улучшению липидного 

профиля более эффективно, чем упражнения сред-

ней интенсивности. 

Так же данные нагрузки могут спровоцировать 

гормональный дисбаланс. Повышенный уровень 

кортизола (гормона хронического стресса) может 
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нарушить сон, обмен веществ и иммунную функ-

цию. У женщин это может вызвать нарушения 

менструального цикла (например, аменорею). 

Интенсивные физические нагрузки на короткое 

время повышают риск сердечного приступа у лю-

дей, не имеющих физической подготовки. 

Выводы 

Высокоинтенсивные нагрузки оказывают непо-

средственное, краткосрочное и долгосрочное воз-

действие на когнитивные функции.  Время, интен-

сивность, продолжительность и тип упражнений 

влияют на когнитивные преимущества. Регуляр-

ные высокоинтенсивные нагрузки способствуют 

нейропластичности, адаптации и улучшению ко-

гнитивных функций. 

Длительные высокоинтенсивные физические 

упражнения, при продуманном подходе и надле-

жащем восстановлении, могут значительно укре-

пить физическое и психическое здоровье. Однако 

чрезмерные нагрузки на организм без надлежаще-

го восстановления и ухода могут привести к не-

благоприятным последствиям. Устойчивые при-

вычки к тренировкам и профессиональное руко-

водство являются ключом к долгосрочному здоро-

вью и работоспособности. 

Для большинства людей регулярные, но сба-

лансированные упражнения высокой интенсивно-

сти (например, 3-5 занятий в неделю с восстанов-

лением) безопасны и очень полезны. Однако чрез-

мерная, длительная нагрузка без восстановления, 

характерная для элитных спортсменов или заяд-

лых любителей фитнеса, может привести к обрат-

ным последствиям. Преимущество заключается в 

сочетании высокоинтенсивной работы с умерен-

ными физическими нагрузками, восстановлением 

и индивидуальным подходом. 

 

Список источников 
1. Бодакин А.В., Закалкин А.А., Смирнов В.А. Повышение адаптационных возможностей студентов на 

занятиях физической культурой // Молодежная наука – первый шаг в науку большую: Сборник статей V 

Международной научно-практической конференции, Петрозаводск, 13 ноября 2023 года. Петрозаводск: 

Международный центр научного партнерства «Новая Наука» (ИП Ивановская И.И.), 2023. С. 8 – 12. 

2. Коник А.А., Щербин Д.В., Миронова Т.А., Кадуцкая Л.А. Влияние занятий с отягощениями на пока-

затели работоспособности студентов нефизкультурных специальностей // Известия Тульского государ-

ственного университета. Физическая культура. Спорт. 2019. № 5. С. 34 – 39. 

3. Семенова М.А., Чернов Ю.И., Колмыков С.Н., Кузуб С.В. Вопросы физической подготовки в вузе на 

современном этапе // Обзор педагогических исследований. 2023. Т. 5. № 4. С. 156 – 159. 

4. Гладких А.М., Семенова М.А., Белоглазов М.В., Цаголова Н.Г. Выносливость как составляющая под-

готовки (на примере специалистов технического профиля) // Обзор педагогических исследований. 2024. Т. 

6. № 6. С. 283 – 288. DOI 10.58224/2687-0428-2024-6-6-283-288 

5. Третьяков А.А., Шилова М.В., Путилина В.Ю., Комлев М.А. Повышение выносливости как фактора 

укрепления здоровья студентов // Теория и практика физической культуры. 2024. № 6. С. 66 – 68. 

6. Белоглазов М.В., Щербакова Е.Е., Черкасова Е.В., Федоров И.Г. Сrossfit в системе дисциплин элек-

тивного курса по физической культуре // Обзор педагогических исследований. 2023. Т. 5. № 1. С. 154 – 158. 

7. Макарова Э.В., Дубатовкин В.И., Олейник С.С., Куликов С.В. Способы совершенствования выносли-

вости студентов на занятиях физической культурой // Бизнес. Образование. Право. 2021. № 3 (56). С. 317 – 

321. DOI 10.25683/VOLBI.2021.56.374 

8. Корнеев Е.В., Посохова Т.В., Рогов М.П., Перминов С.В. Структура и методические основы силовой 

подготовки студентов // Современные проблемы физической культуры и спорта в XXI веке: Сборник мате-

риалов XI международной научно-практической и учебно-методической конференции, Москва, 20-21 июня 

2018 года. Том Вып. 11. Москва: Национальный исследовательский Московский государственный строи-

тельный университет, 2018. С. 180 – 183. 

9. Дуюнов Е.А., Федоров И.Г., Маликов А.Ю., Гончаров Ю.Н. Физическая культура как составляющая 

подготовки к профессиональной деятельности // Обзор педагогических исследований. 2023. Т. 5. № 7. С. 

249 – 253. 

10. Щербакова Е.Е., Боровков А.И. Проблемы переутомления и перенапряжения при занятиях спортом: 

как их избежать и лечить // Физическая культура. Рекреация. Спорт: материалы VII Международной науч-

но-практической конференции, Севастополь, 24-27 мая 2023 года / Министерство науки и образования РФ, 

Севастопольский государственный университет. Севастополь: ООО «Интерактивные технологии», 2023. С. 

198 – 204. 



Обзор педагогических исследований                       2025, Том 7, № 4 ISSN 2687-0428 

Review of Pedagogical Research                        2025, Vol. 7, Iss. 4 https://opi-journal.ru 
  

 

62 

 
References 

1. Bodakin A.V., Zakalkin A.A., Smirnov V.A. Improving students' adaptive capabilities in physical education 

classes. Youth science is the first step into big science: Collection of articles from the V International scientific and 

practical conference, Petrozavodsk, November 13, 2023. Petrozavodsk: International Center for Scientific Partner-

ship "New Science" (IP Ivanovskaya I.I.), 2023. P. 8 – 12. 

2. Konik A.A., Shcherbin D.V., Mironova T.A., Kadutskaya L.A. The influence of weight training on the per-

formance indicators of students of non-physical education specialties. Bulletin of Tula State University. Physical 

Education. Sport. 2019. No. 5. P. 34 – 39. 

3. Semenova M.A., Chernov Yu.I., Kolmykov S.N., Kuzub S.V. Issues of physical training in the university at 

the present stage. Review of pedagogical research. 2023. Vol. 5. No. 4. P. 156 – 159. 

4. Gladkikh A.M., Semenova M.A., Beloglazov M.V., Tsagolova N.G. Endurance as a component of training 

(on the example of technical specialists). Review of pedagogical research. 2024. Vol. 6. No. 6. P. 283 – 288. DOI 

10.58224/2687-0428-2024-6-6-283-288 

5. Tretyakov A.A., Shilova M.V., Putilina V.Yu., Komlev M.A. Improving endurance as a factor in strengthen-

ing students' health. Theory and practice of physical education. 2024. No. 6. P. 66 – 68. 

6. Beloglazov M.V., Shcherbakova E.E., Cherkasova E.V., Fedorov I.G. Crossfit in the system of disciplines of 

the elective course in physical education. Review of pedagogical research. 2023. Vol. 5. No. 1. P. 154 – 158. 

7. Makarova E.V., Dubatovkin V.I., Oleynik S.S., Kulikov S.V. Ways to improve students' endurance in physi-

cal education classes. Business. Education. Law. 2021. No. 3 (56). P. 317 – 321. DOI 

10.25683/VOLBI.2021.56.374 

8. Korneev E.V., Posokhova T.V., Rogov M.P., Perminov S.V. Structure and methodological foundations of 

students' strength training. Modern problems of physical education and sports in the 21st century: Collection of ma-

terials of the XI international scientific-practical and educational-methodical conference, Moscow, June 20-21, 

2018. Vol. Iss. 11. Moscow: National Research Moscow State University of Civil Engineering, 2018. P. 180 – 183. 

9. Duyunov E.A., Fedorov I.G., Malikov A.Yu., Goncharov Yu.N. Physical education as a component of prepa-

ration for professional activity. Review of pedagogical research. 2023. Vol. 5. No. 7. P. 249 – 253. 

10. Shcherbakova E.E., Borovkov A.I. Problems of overfatigue and overexertion during sports: how to avoid 

and treat them. Physical Education. Recreation. Sport: Proceedings of the VII International Scientific and Practical 

Conference, Sevastopol, May 24-27, 2023. Ministry of Science and Education of the Russian Federation, Sevasto-

pol State University. Sevastopol: OOO Inter-active technologies, 2023. P. 198 – 204. 

 

Информация об авторах 

 
Егоров Д.Е., кандидат педагогических наук, доцент, Московский государственный автономный политехни-

ческий университет, fiz_dimon@mail.ru 

 

Щербин Д.В., кандидат педагогических наук, доцент, Московский государственный автономный политех-

нический университет 

 

Чернов Ю.И., кандидат педагогических наук, доцент, Московский государственный автономный политех-

нический университет 

 

Гуляев В.А., старший преподаватель, Российский технологический университет 

 

 
 

© Егоров Д.Е., Щербин Д.В., Чернов Ю.И., Гуляев В.А., 2025 



Обзор педагогических исследований                       2025, Том 7, № 4 ISSN 2687-0428 

Review of Pedagogical Research                        2025, Vol. 7, Iss. 4 https://opi-journal.ru 
  

 

63 

 

 
Научно-исследовательский журнал «Обзор педагогических исследований» 

https://opi-journal.ru 

2025, Том 7, № 4 / 2025, Vol. 7, Iss. 4 https://opi-journal.ru/archives/category/publications 

Научная статья / Original article 

Шифр научной специальности: 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования 

(педагогические науки) 

УДК 378.1 
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Аннотация: статья посвящена теоретическим аспектам изучения феномена субъектности как критерия 

самореализации личности иностранного студента. Указывается важность рассмотрения проблемы субъект-

ности иностранного студента, в связи с происходящими изменениями в сфере подготовки кадров в высшей 

школе. Автор указывает на малочисленность теоретических положений и данных эмпирических исследова-

ний по указанной проблематике. Отмечен междисциплинарных характер изучаемого феномена. Представ-

лены взгляды ученых на специфику субъектности студентов в рамках поликультурного пространства вуза. 

Процесс профессиональной подготовки иностранного студента в вузах охватывает целый ряд проблем пси-

холого-педагогического характера, важнейшей из которых является создание возможностей для самореали-

зации. В качестве критерия успешной самореализации иностранного студента в поликультурном простран-

стве вуза, автор рассматривает субъектность. Описаны ее отличительные характеристики в поликультурной 

среде вуза: ценностно-ориентированная направленность на принятие культурно-детерминированных осо-

бенностей выстраивания межкультурного диалога; готовность проявлять толерантное и уважительное от-

ношение к взглядам представителей других культур; преодоление социокультурной стереотипизации, вы-

сокая степень межнациональной духовной связи меду двумя разными культурами. Представлен авторский 

взгляд на понимание субъектности иностранного студента как интегрального качества личности, выступа-

ющего источником собственной внутренней активности в освоении иной культуры. Определены специфи-

ческие особенности субъектности иностранного студента в рамках поликультурного взаимодействия: це-

лостность восприятия иной культуры, автономия образовательной деятельности, субъектная позиция сту-

дента. 
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issue. The interdisciplinary nature of the phenomenon under study is noted.  The views of scientists on the specifics 

of students' subjectivity within the multicultural space of the university are presented. The process of professional 

training of foreign students in universities covers a number of problems of a psychological and pedagogical nature, 

the most important of which is the formation and development of subjectivity. The author considers subjectivity as 

a criterion for successful self-realization of foreign students in the multicultural space of the university. Its distinc-

tive characteristics in the multicultural environment of the university are described: a value-oriented orientation 

towards the acceptance of culturally determined features of building an intercultural dialogue.; willingness to show 

tolerance and respect for the views of representatives of other cultures; overcoming sociocultural stereotyping, a 

high degree of interethnic spiritual connection between two different cultures. The author's view on understanding 

the subjectivity of foreign students as an integral personality quality, which acts as a source of its own internal ac-

tivity in the development of a different culture. The specific features of the subjectivity of foreign students within 

the framework of multicultural interaction are determined: holistic perception of another culture, autonomy of edu-

cational activity, the subjective position of the student. 

Keywords: subjectivity, subject of activity, self-realization, multicultural educational space, international stu-

dents 
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Введение 

Современный этап развития высшего образова-

ния претерпевает значительные трансформации в 

вопросах качества подготовки будущих специали-

стов. Одним из значимых аспектов в обозначенной 

проблеме является вопрос о возможностях и гра-

ницах самореализации иностранного студента 

(ИС). Любой вуз заинтересован в привлечении ИС 

к обучению, поскольку это повышает престиж и 

конкурентоспособность образовательного учре-

ждения. Однако это особая категория студентов, 

требующая индивидуального подхода в организа-

ции условий самореализации в поликультурном 

пространстве вуза, поскольку они имеют свои 

национальные особенности, из чего вытекают 

сложности адаптации к российской культуре [15]. 

Важные задачей вуза становится подготовка 

ИС, способного к постоянному личностному ро-

сту, активно развивающихся в иных культурных 

традициях, уважительно относящихся к нацио-

нальным поведенческим проявлениям и при этом 

готовых свободно выражать свою позицию отно-

сительно различных вопросов своего профессио-

нального развития. Открытым остаётся вопрос о 

критериях успешности процесса самореализации 

ИС, под которым мы понимаем личностно-

ориентированную деятельность студента, направ-

ленную на реализацию своих возможностей, уме-

ний и навыков на этапе профессиональной подго-

товки при тесном взаимодействии с участниками 

образовательного процесса, способствующую по-

лучению продуктивного результата обучения и 

удовлетворения от реализации себя в поликуль-

турном пространстве вуза [10]. 

В качестве важного критерия самореализации 

ИС, по мнению автора, выступает субъектность, 

обеспечивающая саморазвитие студента, актуали-

зацию его личностного потенциала и готовность 

самовыражаться в рамках русской культуры. Од-

нако в сфере высшего профессионального образо-

вания пока ещё не в полной мере представлен тео-

ретически обоснованный субъектный подход в 

изучении личности ИС. Актуальность исследова-

ния указанной проблематики подтверждается ре-

зультатами тестирования ИС на предмет знаний о 

возможностях самореализации в российском вузе 

и наличием качеств субъектности, выполненного 

на базе Воронежского государственного универ-

ситета [N=64; Воронеж, 2024]: более 40% ИС ха-

рактеризуются не сформированными в должной 

мере показателями субъектности; многие ИС не 

владеют теоретическими знаниями о возможно-

стях самореализации в поликультурном простран-

стве вуза, что, например, проявляется в трудно-

стях адаптации к иным культурным условиям 

жизнедеятельности. 

Данный вопрос требует тщательной теоретиче-

ской проработанности. Это определило цель ис-

следования – описать особенности проявления 

субъектности как критерия самореализации ИС в 

российском вузе. 

Материалы и методы исследований 

Исследование проблемы субъектности как кри-

терия самореализации ИС в условиях поликуль-

турного образовательного пространства вуза носит 

комплексный характер. В связи с этим оно прово-

дилась на основе анализа психологи-

педагогических работ по теме исследования по-
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средством осмысления и систематизации теорети-

ческого материала с использованием методов аб-

страгирования, сравнения, конкретизации. При 

этом учитывалась фундаментальная особенность 

психолого-педагогических исследований, состоя-

щая в том, что в них объектом познания поступает 

иностранный студент как субъект образовательной 

деятельности и самореализации. 

Результаты и обсуждения 

Категория субъектности представляет особую 

ценность в психолого-педагогических исследова-

ниях для интерпретации различных феноменов с 

точки зрения их созидающего, моделирующего 

характера и ориентированности на внутреннюю 

активность личность. В рамках нашего исследова-

ния субъектность рассматривается в юношеском 

возрасте, где ведающей деятельностью является 

получение профессионального образования. Осво-

ение необходимых компетенций для решения 

профессионально-ориентированных задач дает 

молодым людям возможности для обретения лич-

ностных ресурсов и актуальных знаний, в том 

числе благодаря субъектности. Процесс самореа-

лизации ИС предполагает характеристики субъ-

ектности, поскольку их наличие позволяет лично-

сти использовать свой потенциал и ресурсы для 

максимальной реализации себя в выбранной про-

фессии. В студенческие годы наиболее актуаль-

ным представляется самоутверждение и самореа-

лизация, поскольку для этого созданы наиболее 

благоприятные условия: повышение уровня зна-

ний, отработка профессиональных навыков, по-

вышение уровня личностной зрелости, реализация 

приобретенных умений на практике [7]. 

В проведённых психолого-педагогических ис-

следованиях авторы предлагают следующие трак-

товки изучаемого феномена. 

Так, согласно С.С. Кашлеву, субъектность сту-

дента понимается как «личностное и профессио-

нальное развитие студента, выражающееся в его 

способности успешно адаптироваться в постоянно 

изменяющуюся образовательную, социокультур-

ную ситуацию» [8, с. 97]. 

С точки зрения А.В. Гвоздевой «субъектность 

как личностная характеристика будущего специа-

листа характеризуется активностью, осознанно-

стью действий студентов» [5, с. 15]. 

В исследовании О.С. Тумшайс субъектность 

выражается в рамках профессионализации студен-

тов в вузе и раскрывается через процесс самофор-

мирования своего личностного потенциала и го-

товности к выполнению профессиональной дея-

тельности [12]. 

В работе Ф.Г. Мухаметзяновой и В.А. Богова-

ровой субъектность студента рассматривается как 

одно из проявлений к преобразованию себя через 

обучение выбранной специальности [9]. 

Результаты приведённых эмпирических иссле-

дований [1-4; 6; 11; 13-14] доказывают наличие 

определённых характеристик субъектности ИС: 

активная личностная позиция, готовность к реали-

зации профессиональных умений, стремление к 

непрерывному самообразованию, реализация ав-

тономного выбора пути профессионального разви-

тия, обладание навыками реализации личностного 

потенциала, развитая рефлексия, высокий уровень 

мотивации к получению профессиональных навы-

ков. 

Обобщив выделенные характеристики, важно 

отметить, что ИС, обладающий качеством субъ-

ектности способен к глубокому рефлексивному 

анализу результатов своей образовательной дея-

тельности и на этой основе вносить коррективы по 

мере освоения выбранной специальности, что спо-

собствует достижению высоких результатов в 

обучении, получению качественного высшего об-

разования и расширяет возможности самореализа-

ции. 

Выделив основные характеристики субъектно-

сти ИС, перейдём к описанию ее особенностей как 

критерия самореализации студентов. 

Анализ теоретических воззрений на специфику 

субъектности студента при освоении будущей 

специальности позволил определить показатели 

субъектности как критерия самореализации ИС 

российском ВУЗе. К таким показателям мы отно-

сим: целостность восприятия иной культуры, ав-

тономию образовательной деятельности и субъ-

ектную позицию студента. 

Целостность восприятия иной культуры автор 

рассматривает как ценностно-ориентированную 

направленность на восприятие культурных осо-

бенностей при коммуникации с партнёром иной 

этнической принадлежности, готовность прояв-

лять толерантное отношение к традициям и обы-

чаям представителей иной культуры, которые мо-

гут противоречить собственным взглядам и убеж-

дениям, предрасположенность к проявлению адап-

тивного поведения в рамках поликультурной сре-

ды ВУЗа. Целостность восприятия иной культуры, 

таким образом, расширяет границы самореализа-

ции ИС. 

Автономия образовательной деятельности 

предполагает высокий уровень развития рефлек-

сивных умений как способности анализировать 

внутренние переживания и действия в процессе 

профессиональной подготовки, что даёт глубокое 

понимание студенту как действовать в разных об-

разовательных ситуациях. Автономия заключается 

в способности к выработке рационального плана 
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действия, исходя из сложившейся ситуации «здесь 

и сейчас», что даёт возможность ИС действовать, 

основываясь на личном опыте и убеждениях, при 

этом учитывать иные мнения и позиции. Это поз-

воляет преодолеть межкультурные барьеры ком-

муникации, что позволяет ИС расширить границы 

самореализации за счет толерантного отношения к 

поведенческим проявлениям, характерным для 

другой культуры. Как итог данного процесса – по-

явление конструктивного опыта взаимодействия с 

участниками образовательного процесса. Актуа-

лизация целостности и автономии как атрибутив-

ных признаков субъектности ИС, таким образом, 

создает благоприятные возможности для меж-

культурной рефлексии и саморегулирования, раз-

вития способностей к самовыражению и самореа-

лизации в поликультурном образовательном про-

странстве. 

Субъектная позиция ИС предполагает умение 

аргументировано доводить до собеседника своё 

мнение и убеждения относительно ситуации об-

щения, свободно выражать свои мысли, генериро-

вать новые идеи, реализовывать индивидуальный 

путь в рамках самореализации. Субъектная пози-

ция позволяет ИС преодолеть межэтнические сте-

реотипы в образовательном пространстве ВУЗа и 

выработать собственное мнение в межкультурном 

диалоге, которое учитывает этнические особенно-

сти партнёра. 

Высокие значения по отмеченным показателям 

позволяют достичь уровня субъектности, при ко-

тором ИС демонстрирует выраженное межнацио-

нальное единство между культурами, которое дает 

им возможность реализовывать индивидуальную 

образовательную траекторию при толерантном 

отношении к национальным нормам и стандартам 

российского образования. ИС выступают как ак-

тивные субъекты будущей профессиональной дея-

тельности, носители индивидуального социокуль-

турного опыта, позволяющего им расширить гра-

ницы своей самореализации в российском ВУЗе. 

Необходимость использования субъектности 

как критерия самореализации ИС возникает в раз-

ных ситуациях образовательного процесса от про-

стого решения типичных профессиональных задач 

до реализации индивидуальной профессиональной 

траектории развития. Субъектность, таким обра-

зом, обеспечивает возможность ИС непрерывно 

самообразовываться в поликультурном простран-

стве ВУЗа, актуализирует личностное самоопре-

деление, обуславливает способность ИС к преоб-

разованию себя с учётом особенностей русской 

культуры. 

Субъектность ИС как критериальный показа-

тель самореализации предполагает рассмотрение 

самого процесса профессионального обучения как 

субъектоцентрированного процесса, где студент 

активно включается в самоформирование и само-

развитие себя как будущего профессионала на ос-

нове усвоения ценностей русской культуры и ин-

териоризации межкультурных форм поведения, 

интегрирующих целостность социокультурных 

особенностей в единую гармоничную картину ми-

ра, обеспечивающих автономность образователь-

ной деятельности для преобразования себя и учи-

тывающих субъектную позицию свободного само-

выражения. 

Выводы 

Важной задачей высшего образования на со-

временном этапе развития общества является под-

держка ИС в возможностях их самореализации в 

российском ВУЗе. Критерием данного процесса 

является субъектность как включённость в само-

формирование, саморазвитие, самовыражение, 

самопреобразование на основе формирования це-

лостности восприятия другого этноса, в результате 

чего происходит успешная интеграция в иную 

культуру; осуществление автономии образова-

тельной деятельности, результатом которой вы-

ступает преодоление барьеров межнационального 

общения и социокультурной стереотипизации; 

проявление субъектной позиции, позволяющей 

свободно самовыражаться в поликультурном про-

странстве ВУЗа. Субъектность достигается благо-

даря побуждающей активности, исходящей от са-

мого ИС, к самопознанию, самореализации, го-

товности к включенности в иную культуру. 

Таким образом, субъектность есть важная лич-

ностная характеристика ИС, обеспечивающая ему 

активность в формировании собственного профес-

сионального пути, самореализацию своего потен-

циала в поликультурном пространстве ВУЗа, что 

определяет успешность и продуктивность овладе-

ния будущей профессиональной деятельностью. 

Она обеспечивает ИС стремление к непрерывному 

росту и самосовершенствованию на этапе профес-

сиональной подготовки. 
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Аннотация: в статье рассматриваются ключевые аспекты организационной культуры хоккейного клуба, 

работающего в сфере следж-хоккея, и предлагаются ресурсы для её совершенствования. Особое внимание 
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ских и зарубежных клубов, Статистические данные Международного паралимпийского комитета (2021-

2023 гг.), результаты авторских социологических опросов, экспертные интервью с тренерами и спортсме-
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Введение 

Следж-хоккей – единственный игровой пара-

лимпийский вид спорта для людей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. По данным Меж-

дународного паралимпийского комитета, в мире 

насчитывается более 50 национальных сборных по 

следж-хоккею, а количество профессиональных 

клубов превышает 200 [22, p. 15]. В России следж-

хоккей развивается с 2009 года, однако до сих пор 

существует ряд системных проблем: недостаток 

финансирования, слабая инфраструктура и дефи-

цит квалифицированных тренеров [8, с. 23]. 

Культура хоккейного клуба в следж-хоккее 

должна базироваться на принципах инклюзии, 

профессионального роста и командного духа. В 

данной статье исследуются ресурсы, способству-

ющие совершенствованию организационной куль-

туры клуба, с приведением конкретных примеров 

успешных практик. 

Материалы и методы исследований 

В процессе исследования использован теорети-

ко-аналитический метод, включающий системный 

анализ научной литературы, нормативных доку-

ментов Международного паралимпийского коми-

тета (IPC), отчетов российских и зарубежных 

следж-хоккейных клубов, а также данных социо-

логических опросов спортсменов и тренеров. Изу-

чены успешные практики организационного раз-

вития клубов в России, США, Канаде и странах 

Европы. Для сопоставления и обобщения инфор-

мации применялись методы сравнительного ана-

лиза, кейс-стади, а также элементы контент-

анализа публикаций по теме инклюзивного спор-

та. С целью выявления ключевых ресурсов совер-

шенствования организационной культуры клубов 

рассмотрены статистические показатели, описа-

тельные и количественные характеристики, при-

веденные в исследуемых источниках. 

Результаты и обсуждения 

Организационная культура следж-хоккейного 

клуба представляет собой сложную систему взаи-

мосвязанных элементов, требующую особого под-

хода в силу специфики данного адаптивного вида 

спорта. В отличие от традиционного хоккея, 

следж-хоккей предполагает [4]: 

1. Специфические ценностные ориентации: 

a. акцент на инклюзивности и социальной 

интеграции в следж-хоккее – инклюзивность в 

следж-хоккее представляет собой системный 

подход, предполагающий полноценное вовлечение 

спортсменов с ОВЗ в спортивную деятельность, 

создание равных возможностей для реализации 

потенциала, формирование безбарьерной среды на 

всех уровнях клубной работы; 

b. баланс между спортивными достижениями 

и реабилитационной функцией – складывается из 

двух составляющих индивидуализация подходов 

(дифференциация тренировочных программ, 

гибкая система нагрузок и персонифицированные 

реабилитационные планы) и интеграции процес-

сов (включение реабилитационных элементов в 

тренировки, использование спортивных методик в 

реабилитации и синхронизация календарей 

спортивных и оздоровительных мероприятий); 

c. формирование культуры взаимопомощи и 

эмпатии – направлена на создание поддерживаю-

щей среды внутри команды, развитие эмоциональ-

ного интеллекта участников, формирование 

навыков командного взаимодействия. 

2. Особенности управления: 

a. гибкая система принятия решений с 

участием спортсменов с ОВЗ – представляет собой 

адаптивную модель управления, которая 

интегрирует спортсменов с ОВЗ в процесс 

управления клубом, учитывает особые 
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потребности и возможности игроков, сочетает 

принципы демократичности и профессионализма; 

b. адаптивные методы мотивации представ-

ляют собой персонализированную систему 

стимулирования, которая учитывает физические 

особенности спортсменов с ОВЗ, психологические 

характеристики и этапы спортивной карьеры, а 

также базируется на теории самодетерминации, 

принципах позитивной психологии и концепции 

"мотивационного дизайна" в адаптивном спорте. 

c. специализированное тренерское сопровож-

дение – это комплексный подход к подготовке 

следж-хоккеистов, учитывающий их физические, 

психологические и социальные особенности. Оно 

базируется на индивидуали-зации тренировочного 

процесса с учетом вида и степени ограничений 

здоровья, инклюзивности (создании равных 

возможностей для всех спортсменов), 

междисциплинарности (взаимодей-ствии тренеров 

с врачами, психологами и реабилитологами). 

3. Уникальные организационные структуры: 

a. многоуровневая система поддержки 

(медики, психологи, техники) представляет собой 

интегрированную модель взаимодействия специа-

листов разного профиля, направленную на 

максимальную реализацию спортивного потенциа-

ла, сохранение здоровья и профилактику травм, 

психологическую и социальную адаптацию; 

b. специализированные комитеты по 

доступной среде – это постоянно действующие 

рабочие группы, создаваемые в структуре клуба 

для обеспечения физической доступности 

инфраструктуры, социальной инклюзии участни-

ков, технологической адаптации процессов; 

c. программы наставничества – это 

структурированная система партнерства, где 

опытные спортсмены помогают новичкам 

адаптироваться через передачу знаний и навыков 

(технических, тактических), эмоциональную 

поддержку (преодоление барьеров), социальную 

интеграцию (включение в команду). 

4. Коммуникационные особенности: 

a. адаптированные методики подачи инфор-

ма-ции – это специально разработанные способы 

передачи знаний с учетом физических 

особенностей (нарушения слуха, зрения, 

моторики), когнитивных возможностей (особен-

ности восприятия, скорость обработки данных), 

эмоциональных потребностей (снижение 

тревожности, повышение мотивации); 

b. альтернативные каналы коммуникации – 

это специализированные способы обмена 

информацией, разработанные для преодоления 

ограничений традиционных методов 

взаимодействия. Они решают три ключевые 

задачи: компенсация физических ограничений 

(нарушения слуха, зрения, речи), адаптация к 

когнитивным особенностям (скорость восприятия, 

обработка информации), обеспечение оператив-

нос-ти в тренировочном и соревновательном 

процессе; 

c. специальные программы работы с 

болельщиками – это системные инициативы, 

направленные на формирование инклюзивного 

сообщества поклонников, адаптацию традицион-

ной фанатской культуры под особенности 

параспорта, повышение осведомленности о 

возможностях людей с ОВЗ. 

Ресурсы совершенствования организационной 

культуры следж-хоккейного клуба представляют 

собой комплекс материальных, кадровых, методи-

ческих и управленческих активов, направленных 

на формирование инклюзивной, профессиональ-

ной и ценностно-ориентированной среды: 

1) Кадровые ресурсы совершенствования орга-

низационной культуры следж-хоккейного клуба – 

это совокупность квалифицированных специали-

стов, систем их подготовки и управления, обеспе-

чивающих формирование и развитие ценностно-

ориентированной среды клуба через профессио-

нальную деятельность (тренеры, медики, психоло-

ги), волонтерское участие (ассистенты, наставни-

ки), управленческие процессы (администрация, 

методисты). 

Организационная культура начинается с под-

бора кадров, разделяющих ценности клуба: ин-

клюзивность, командный дух, стремление к побе-

де и социальную ответственность. 

1. Формирование команды профессионалов: 

Например, в клубе «Феникс» г. Москва внедре-

на программа подготовки тренеров по адаптивно-

му хоккею совместно с НГУ им. П.Ф. Лесгафта. За 

3 года обучение прошли 15 специалистов, что поз-

волило увеличить количество тренирующихся 

спортсменов на 40% [7, с. 112]. 

Клуб «Санкт-Петербургские Барсы» [9] при-

влекает бывших хоккеистов и специалистов по 

адаптивному спорту в тренерский штаб. Благодаря 

этому уровень подготовки игроков вырос, а ко-

манда дважды становилась призером чемпионата 

России. Такая же практика применяется и в США, 

клуб «Colorado Avalanche Sled Hockey» привлека-

ет бывших игроков NHL к работе с следж-

хоккеистами, что повышает уровень подготовки и 

мотивации. А Philadelphia Flyers sled hockey team 

(США) активно сотрудничает с волонтерскими 

организациями, что позволяет привлекать до 30 

помощников на каждый матч, обеспечивая ком-

фортные условия для игроков [24 p. 113]. Соглас-
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но IPC, специализированная подготовка тренеров 

снижает текучесть игроков на 40% [23, с. 45]. 

2. Обучение и развитие персонала: 

Клуб «Уральские Орлы» (Екатеринбург) внед-

рил ежегодные тренинги по психологической под-

держке для тренеров [6, с. 8]. Это помогло снизить 

конфликты в команде на 25% (данные опроса иг-

роков за 2023 год). USA Warriors Ice Hockey 

Program проводит курсы по адаптивному менедж-

менту для администраторов. После их введения 

клуб увеличил спонсорские поступления на 35%. 

По данным Wheelchair Sports Federation (2023), 

клубы, инвестирующие в обучение персонала, на 

50% чаще выигрывают гранты на развитие [16, 

p.34]. 

3. Мотивация и вовлеченность: 

Московский клуб «Феникс» ввел систему «Иг-

рок месяца» с денежными премиями от спонсоров 

[11, с. 45-47]. Это повысило мотивацию и привело 

к увеличению среднего количества голов за матч 

на 15%. Канадская сборная по следж-хоккею ис-

пользует публичные благодарности в соцсетях для 

поощрения волонтеров. В результате количество 

желающих помогать клубу выросло в 2 раза. Со-

гласно Harvard Business Review (2021), признание 

заслуг сотрудников повышает их продуктивность 

на 21% [20, p. 56-61]. 

4. Командная культура и коммуникация: 

Клуб «Сибирские Молнии» (Новосибирск) 

внедрил еженедельные планерки с игроками. Это 

помогло сократить число организационных про-

блем на 40% [20, с. 12-13]. Шведская федерация 

следж-хоккея создала игровой совет, куда входят 2 

игрока, тренер и менеджер [15, p. 52-53]. Решения 

принимаются коллегиально, что повысило удовле-

творенность игроков на 60% (опрос 2023 г.). Ис-

следование McKinsey & Company (2022) показало, 

что компании с открытой коммуникацией на 30% 

эффективнее достигают целей [30, p. 52]. 

5. Работа с болельщиками и партнерами: 

Клуб «Ладога» (Санкт-Петербург) запустил 

проект «Открытые тренировки», привлекая до 200 

зрителей на каждую сессию. Это увеличило про-

дажи мерча на 70%. USA Hockey Sled Program со-

трудничает с NHL, проводя совместные матчи. 

Благодаря этому аудитория следж-хоккея в США 

выросла на 45% за 5 лет [28]. По данным Nielsen 

Sports (2023), инклюзивные спортивные проекты 

привлекают в 3 раза больше спонсоров, чем обыч-

ные [32, p. 35]. 

Приведенные данные подтверждают: инвести-

ции в кадры напрямую влияют на успех клуба. 

Российские и зарубежные кейсы демонстрируют 

схожие закономерности, что позволяет говорить 

об универсальных принципах построения органи-

зационной культуры в следж-хоккее. 

2) Качественная материально-техническая база 

не только обеспечивает безопасность и эффектив-

ность тренировочного процесса, но и способствует 

формированию корпоративного духа, повышает 

мотивацию игроков и укрепляет репутацию клуба. 

Согласно исследованию78% спортсменов-

паралимпийцев отмечают, что качество инвентаря 

и инфраструктуры напрямую влияет на их моти-

вацию и результаты [22, p. 45-47]. В следж-хоккее 

этот показатель еще выше – 85% игроков считают, 

что современная экипировка и ледовые условия 

критически важны для успеха. 

Исследование, проведенное среди 15 следж-

хоккейных клубов Северной Америки и Европы, 

выявило следующие закономерности [31, p. 112-

115]: 

• Клубы с высоким уровнем МТБ имеют на 

30% ниже уровень травматизма. 

• Команды, тренирующиеся на специализи-

рованных аренах, показывают на 20% выше 

скорость выполнения технических элементов. 

• Наличие зон отдыха и аналитических центров 

повышает удовлетворенность игроков на 40%. 

В 2021 году клуб "Colorado Avalanche Sledge 

Hockey" (США) получил грант в размере $500 000 

от NHL Foundation на закупку новых следж-саней 

и экипировки [17, p. 12]. В результате количество 

тренирующихся спортсменов выросло на 50% за 2 

года, команда поднялась с 8-го на 3-е место в 

национальном рейтинге, уровень травматизма 

снизился на 25%. 

В 2020 году в Осло был открыт первый в Скан-

динавии специализированный центр для следж-

хоккея с адаптированными раздевалками, биоме-

ханической лабораторией для анализа техники и 

VR-тренажерами для тактической подготовки. По-

сле открытия такого центра сборная Норвегии за-

няла 4-е место на Паралимпиаде-2022 (в 2018 – 7-

е), а время реакции игроков улучшилось на 15% 

[27]. 

В 2022 году при поддержке правительства ре-

гиона была обновлена ледовая арена для следж-

хоккейного клуба "Югра" (Ханты-Мансийск), 

установлены новые борта с антиударной защитой, 

закуплены сани последнего поколения (модель 

Bauer Sledge Pro). В результате чего команда впер-

вые вышла в финал Кубка России в 2023 году, а 

количество детско-юношеских групп увеличилось 

с 2 до 5 [3]. 

Клуб «Уральский Богатырь» (Екатеринбург) 

при поддержке областного правительства закупил 

20 специализированных саней, что позволило со-

здать юношескую команду. По данным IPC, 60% 
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российских следж-хоккейных клубов испытывают 

нехватку инвентаря [19, p. 12]. 

Материально-техническая база – ключевой 

фактор развития следж-хоккейного клуба. Реаль-

ные примеры и статистика показывают, что инве-

стиции в МТБ приводят к улучшению спортивных 

результатов, снижению травматизма, росту числа 

занимающихся, укреплению организационной 

культуры. 

3) Как и любая спортивная организация, следж-

хоккейный клуб нуждается в эффективном управ-

лении, включая финансовые и административные 

механизмы, которые напрямую влияют на его ор-

ганизационную культуру. Эти инструменты могут 

стать ключевым ресурсом для ее совершенствова-

ния, обеспечивая устойчивость, прозрачность и 

мотивацию участников. 

Бюджетирование и стратегическое планирова-

ние играет большую роль в управлении следж-

хоккейной командой – эффективное распределе-

ние финансовых ресурсов способствует формиро-

ванию культуры ответственности и долгосрочного 

планирования. 

Например, клуб "Сан-Хосе Шаркс Следж" 

(США) внедрил систему программно-целевого 

бюджетирования, что позволило сократить 

непредвиденные расходы на 25% и увеличить фи-

нансирование детских программ на 40% [18, p. 

47]. 

Канадская сборная по следж-хоккею использу-

ет модель "Zero-Based Budgeting" (бюджетирова-

ние с нуля), что помогло оптимизировать затраты 

на логистику и увеличить количество тренировоч-

ных сборов с 4 до 7 в год [25]. 

Для реализации любой идеи любительского 

спортивного проекта необходимо привлечение 

внебюджетных средств через партнерства с бизне-

сом и благотворительными фондами укрепляет 

корпоративную культуру. По данным IPC за 2023, 

следж-хоккейные клубы, активно работающие с 

корпоративными спонсорами, увеличивают свой 

бюджет в среднем на 35% по сравнению с теми, 

кто полагается только на государственное финан-

сирование [21, p. 23]. Например, Клуб "Миннесота 

Уайлд Следж" привлек $500 000 за 2022 год бла-

годаря партнерству с местными компаниями и 

краудфандинговым кампаниям. Это позволило 

закупить новое оборудование для 20 игроков [15, 

p. 49]. В России, уже упомянутый выше, следж-

хоккейный клуб «Югра» (Ханты-Мансийск) при-

влек 5 млн рублей через краудфандинг и партнер-

ство с нефтяными компаниями. 

Не мало важным является и использование мо-

тивационных финансовых инструментов, как, 

например, в "Colorado Avalanche Sled Hockey", 

клуб внедрил систему бонусов для тренеров за 

выход команды в национальный финал, что повы-

сило результативность на 15%. А грантовая про-

грамма "Паралимпийские надежды" в России вы-

деляет ₽1,5 млн ежегодно на поддержку молодых 

следж-хоккеистов, что увеличило количество за-

нимающихся в секциях на 30% [10]. 

Административные механизмы управления – 

это система организационных, правовых и комму-

никационных инструментов, направленных на эф-

фективное функционирование клуба. 

Стоит отметить, что четкие регламенты работы 

снижают уровень организационного хаоса: следж-

хоккейный клуб "Boston Sled Hockey" использует 

облачную платформу TeamSnap для управления 

расписанием, что сократило административные 

ошибки на 40% [33, p. 117-118], а немецкая лига 

следж-хоккея внедрила единые медицинские про-

токолы, что снизило количество травм на 20% [26, 

p. 415]. 

Однако, в основе административных механиз-

мов управления лежит не только стандартизация 

процессов, но и развитие волонтерских программ, 

а также обратная связь и вовлечение игроков в 

управление. Так, по данным исследований, клубы 

с развитой волонтерской базой (30+ человек) эко-

номят до $100 000 в год на административных 

расходах, а следж-хоккейная команда "Chicago 

Blackhawks Sled Hockey" привлекает 50 волонте-

ров ежегодно, что позволяет проводить на 25% 

больше мероприятий для местного сообщества. 

Финансовые и административные механизмы 

играют ключевую роль в формировании организа-

ционной культуры следж-хоккейного клуба. Кон-

кретные примеры [14, p.49] показывают, что гра-

мотное управление ресурсами, прозрачность и во-

влеченность всех участников приводят к росту 

финансирования (до 35%), снижению травматизма 

(на 20%) и повышению мотивации (на 50%). 

4) в современных условиях социальные сети и 

медиаресурсы становятся мощным инструментом 

для укрепления и развития организационной куль-

туры, мы рассмотрим, как следж-хоккейные клубы 

могут использовать социальные платформы и ме-

диа для совершенствования внутренней культуры, 

повышения вовлеченности игроков, тренеров, 

персонала и фанатов. 

Яркий пример активного использования соци-

альных сетей представляет собой российский 

следж-хоккейный клуб «Феникс» (Москва). Упор 

на популярную социальную сеть «ВКонтакте» (се-

рия документальных фильмов «Лед без границ» 

(более 100 тыс. просмотров) и прямые эфиры с 

игроками (средняя аудитория – 2-3 тыс. зрителей)) 

позволил клубу привлечение 5 новых спонсоров в 
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2022-2023 гг. и увеличить число желающих присо-

единиться к команде на 25% (по данным опроса 

болельщиков). Также в России запущен конкурс 

«Ты в игре» [12], основной идей проекта является 

популяризация, внедрение и развитие нового вида 

адаптивного хоккея для незрячих и слабовидящих 

таких как команда ХК «Фортуна» [2]. 

Плюс в использовании социальных сетей для 

внутренней коммуникации и укрепления команд-

ного духа отлично проявляется на примере клуба 

«Уральские молнии» г. Екатеринбург: тренера и 

игроки используют чаты в мессенджере 

«Telegram», а также проводят видеоразборы мат-

чей через специальные приложения. Канадский 

клуб Toronto Sledgehammers создал приватный 

профиль для обсуждения тактики и публикации 

вдохновляющего контента (например, речи капи-

тана перед важным матчем). 87% игроков отмети-

ли улучшение атмосферы в команде. Также ис-

пользование корпоративных мессенджеров повы-

шает скорость принятия решений на 30% [29]. 

Из реальных примеров контент-стратегий, ко-

торые действительно работают, стоит отметить 

кейс сборной Норвегии по следж-хоккею – ви-

деоролики с тренировок. Короткие ролики в 

TikTok (хэштег #SledgeSkills) набрали 2 млн про-

смотров – эффект: рост интереса СМИ (+15 интер-

вью за год). В России клуб «Спартак-Следж» 

(Москва) проводит открытые матчи с участием 

звезд КХЛ [1], что увеличило зрительскую ауди-

торию в 3 раза, и приглашает игроков следж-

хоккейной команды на игры основного состава ХК 

Спартак [13]. 

Также популярны и онлайн-челленджи – акция 

#SledgeForAll от IPC (Международного паралим-

пийского комитета) собрала более 500 тыс. публи-

каций в соцсетях, участие приняло 17 националь-

ных сборных. 

Реальные примеры показывают: использование 

медийных ресурсов позволяет следж-хоккейному 

клубу не только улучшить внутреннюю коммуни-

кацию, но и привлекать новых игроков, спонсоров 

и зрителей. Для следж-хоккейных клубов, где 

важны инклюзивность и преодоление стереотипов, 

цифровизация – ключ к устойчивому развитию. 

Выводы 

Проведенное исследование ресурсов совершен-

ствования организационной культуры следж-

хоккейного клуба демонстрирует комплексный 

характер данной проблемы, включающий кадро-

вые, материальные, финансовые и социальные ре-

сурсы и требующий системного подхода и учета 

специфики адаптивного спорта. Анализ теорети-

ческих аспектов и практического опыта ведущих 

клубов позволил выявить ключевые закономерно-

сти формирования эффективной организационной 

культуры в условиях следж-хоккея. 

В заключение следует подчеркнуть, что орга-

низационная культура следж-хоккейного клуба 

представляет собой динамическую систему, тре-

бующую постоянного развития и инвестиций. 

Применение успешных практик в сочетании с гос-

ударственной поддержкой является стратегиче-

ской задачей, от решения которой зависит буду-

щее адаптивного хоккея в России и его вклад в 

создание по-настоящему инклюзивного спортив-

ного пространства. 
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Введение 

На сегодняшний день наше общество характе-

ризуется одним из самых высоких уровней меж-

культурной коммуникации. В контексте процессов 

глобализации, а также миграционных процессов 

формирование коммуникативных навыков явля-

ются основной задачей в образовательном процес-

се [7]. 

Цель научной работы – разработать и адапти-

ровать методические подходы, которые формиру-

ют коммуникативные навыки учеников старшей 

школы в образовательном процессе. 

Объектом данного исследования выступает 

процесс формирования межкультурных навыков у 

учащихся в учебной среде. 

Предмет исследования – формирование навы-

ков межкультурной коммуникации старшекласс-

ников на основе метода конкретных ситуаций. 

Научная новизна исследования состоит из 

адаптации современных методов обучения как 

например, проведение ролевого моделирования, а 

также культурное взаимодействие и проектная 

деятельность, которые влияют на формирование 

межкультурных навыков. Новизна исследования 

также состоит из систематизации и внедрения со-

временных методов в рамках школьного образо-

вания, в том числе в разработке методических ре-

комендаций для практического применения (для 

адаптации). 

Материалы и методы исследований 

«Межкультурная коммуникация – общение 

людей, представляющих разные культуры. Ис-

пользование иностранных языков как средства 

международного общения затруднительно без 

овладения культурой как родной страны, так и 

страны изучаемого языка в таких ее аспектах, как 

менталитет, национальный характер, образ жизни, 

обычаи, традиции, общественное и коммуника-

тивное поведение» [5, с. 1]. 

Особенно важно для учеников старшей школы, 

которым предстоит подготовка к будущей профес-

сиональной деятельности, а также к повседневной 

жизни в многонациональном государстве [2]. 

«Очевидно, что реализуя основную цель обуче-

ния иностранному языку, предполагающую разви-

тие личности, способной и готовой участвовать в 

межкультурной коммуникации, необходимо со-

здавать учащимся условия для целенаправленного 

формирования и совершенствования умений и 

навыков коммуникативно-ориентированной ино-

язычной деятельности» [4, c. 2]. 

Исследования демонстрируют, что существует 

и недостаток коммуникативных навыков и может 

не только вызывать трудности в процессе меж-

культурного взаимодействия, но и конфликтные 

ситуации [8]. 

«Иноязычные тексты открывают доступ к ре-

альному образу жизни народов стран изучаемого 

языка. Для ознакомления с традиционными празд-

никами страны изучаемого языка предлагается 

учащимся практика чтения страноведческого тек-

ста» [4, с. 5]. 

UNITED KINGDOM: A MELTING POT OF 

HERITAGE, TRADITION AND MODERNITY 

The United Kingdom is a fascinating blend of an-

cient traditions and modern innovations, making it a 

captivating destination for travelers and a dynamic 

place to live. With its iconic landmarks, diverse cul-

tural heritage, and thriving cities, the UK offers a 

wealth of experiences for both locals and visitors. 

One of the most enchanting aspects of the UK is its 

rich history and heritage. From the ancient stone cir-

cles of Stonehenge to the majestic castles that dot the 

countryside, the UK is steeped in centuries of history. 

Exploring these historic sites allows visitors to step 

back in time and imagine the lives of those who came 

before. 

No visit to the UK would be complete without a 

trip to Buckingham Palace, the official residence of 

the British monarch. The Changing of the Guard cer-

emony is a must-see spectacle that showcases the 

country's deep-rooted traditions. It is a symbol of the 

monarchy's continuity and a reminder of the UK's 

long-standing history. 

While tradition and heritage are deeply ingrained 

in the fabric of the UK, it is also a place of modernity 

and innovation. The bustling metropolis of London is 

a prime example of this juxtaposition. The city's sky-

line is adorned with contemporary architectural mar-

vels like The Shard and the Gherkin, standing tall 
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alongside historic landmarks such as the Tower of 

London and St. Paul's Cathedral. 

London's vibrant arts scene is another testament to 

the UK's modernity. The city is home to world-

renowned museums like the British Museum and Tate 

Modern, which house priceless artworks from around 

the globe. West End theaters offer captivating perfor-

mances of musicals and plays that attract theater en-

thusiasts from all over the world [1]. 

2. Translate the words and phrases from the text in-

to Russian. 

the most enchanting aspects 

2) hubs of creativity 

3) rugged mountains 

4) are equally captivating 

5) immersing oneself 

6) must-see spectacle 

7) is adorned with 

8) deep-rooted traditions 

9) the tranquility of 

10) the vibrant arts scene [1]. 

3. Discuss the questions in pairs. 

1) What makes the United Kingdom a captivating 

destination for travelers? 

2) How does London showcase both tradition and 

modernity? 

3) What can visitors experience in London's vi-

brant arts scene? 

4) How would you describe the blend of heritage, 

tradition, and modernity in the UK? 

5) What other cities in the UK offer unique cultural 

experiences? [1]. 

Материалами исследования являются научные 

публикации по теме современных дидактических 

подходов в системе подготовки учителей, а также 

интернет ресурсы с дидактическими материалами, 

цифровой контент (рассматривается на примере 

цифровой трансформации). 

Результаты и обсуждения 

Теоретический подход. В рамках проведённого 

исследования лежит комплексный подход к про-

цессу формирования межкультурных навыков и 

данный подход состоит из адаптации знаний, а 

также умений и навыков, которые важны для ре-

зультативного взаимодействия с представителями 

иноязычных культур. 

Применяются концепции межкультурного вза-

имодействия, в том числе теории обучения, как 

например, конструктивизм и социокультурная 

теория. Данные концепции обращают внимание на 

участие старшеклассников в учебном процессе [9]. 

«Характерные особенности обучения ИЯ на 

старшем этапе. Согласно материалам сборника, 

содержащего комплект программно-нормативных 

документов для 10-11 классов, таковыми являются: 

1) более активное взаимодействие всех видов 

речевой деятельности (чтения, говорения, аудиро-

вания, письма); 

2) использование аутентичных, проблемных 

публицистических и художественных текстов в 

качестве источников информации, затрагивающих 

актуальные темы современности; 

3) большая инициативность и спонтанность ре-

чи учащихся, в которой могут затрагиваться не-

стандартные ситуации общения; 

4) основные виды диалогической речи – сво-

бодная беседа, групповое обсуждение предложен-

ной проблемы, преобладание диалога – обмена 

мнениями; построение развёрнутых собственных 

высказываний на основе текста и самостоятельно, 

с достаточной аргументацией по поводу прочи-

танного или услышанного. Таким образом, основ-

ной целью обучения ИЯ на старшем этапе являет-

ся совершенствование всех компонентов иноязыч-

ной коммуникативной компетенции, являющееся 

главным условием осуществления межкультурной 

коммуникации в целом» [6, с. 65-66]. 

Методика эксперимента. С целью исследования 

эффективности современных методов в процессе 

формирования межкультурных коммуникативных 

навыков учеников старшей школы проведён экс-

перимент в двух учебных заведениях (средняя 

школа). 

В научной работе проводилось исследование 

современных подходов к процессу формирования 

межкультурных навыков. Анализировалось пове-

дение старшеклассников, а также их взаимодей-

ствие в процессе обучения. 

Были адаптированы разработанные методики в 

образовательный процесс, а также проанализиро-

вана результативность данных методик. 

Использовались конкретные ситуации (кейс 

метод) для проведения исследования и дискуссии 

о межкультурной коммуникации [10]. 

Участники эксперимента. 

В данном эксперименте принимали участие 50 

старшеклассников (10-11 классов). 

В процессе исследования применялись различ-

ные методы, которые основаны на конкретных 

ситуациях, что включало в себя ролевое модели-

рование, проведение дебатов, а также культурное 

взаимодействие и выполнение научно-

исследовательских проектов (школьных). 

Рассмотрим подходы, которые применялись в 

процессе формирования навыков старшеклассни-

ков. 

Подход 1. Ролевое моделирование. 

Старшеклассники разыгрывали сценарии, кото-

рые были взаимосвязаны с межкультурной ком-

муникацией, что предоставило возможность в 
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практической деятельности использовать теорети-

ческие знания, а также развивать эмпатию на дан-

ном этапе [3]. 

Подход 2. Проведение дебатов. 

Активное обсуждение стереотипов, а также 

культурной специфики (общее и специфическое), 

что способствовало на данном этапе развитию 

аналитического мышления, а также умению чётко 

аргументировать собственную позицию. 

Подход 3. Культурное взаимодействие. 

Современные учебные программы по обмену 

учащимися из различных стран предоставили воз-

можность старшеклассникам погрузиться в иную 

культуру, а также приобрести коммуникативный 

опыт на практике. 

Подход 4. Научно-исследовательские школь-

ные проекты. Старшеклассники проводили иссле-

дования по тематике национальной культуры 

(местной). 

Другими словами проведённые исследования 

способствовали более глубокому пониманию 

культурного разнообразия (специфики и различий). 

«Итак, обучение иностранному языку, осно-

ванное на материале страноведческого компонен-

та школьной программы, позволяет приобщить 

учащихся к истории и культуре стран / страны 

изучаемого языка, обеспечивает лучшее осознание 

школьниками исторических фактов и особенно-

стей культуры своей родной мультикультурной 

страны; способствует формированию умений и 

навыков представить разного рода сведения, как о 

своей малой, так и большой родине средствами 

иностранного языка, вовлечению школьников в 

диалог культур на заданную тему. Учитель при-

зван создавать условия для участия школьников в 

коммуникативной деятельности, основанной на 

реальных примерах межкультурного взаимодей-

ствия» [4, с. 7]. 

Предварительные данные эксперимента проде-

монстрировали следующее. В процессе были по-

лучены данные об уровне развития межкультур-

ных навыков у старшеклассников. 

Применялись не только количественные мето-

дики анализа, но и качественные, как например, 

проведение анкетирования, мониторинг и прове-

дение интервьюирования с участниками экспери-

мента. 

Этап 1. Анкетирование. 

На данном этапе старшеклассники заполняли 

формуляры (в вопросно- ответной форме), кото-

рые анализировали уровень уверенности в себе в 

процессе межкультурного взаимодействия, также 

анализировался уровень на знание различных 

культур. 

Предварительные результаты продемонстриро-

вали повышение уровня уверенности на 40% по 

завершению применения данных методов. 

Этап 2. Мониторинг. 

В рамках проведения ролевого моделирования, 

а также проведения дебатов наблюдалось значи-

тельное улучшение компетенций (слушание, ар-

гументация и т.д.). Преподавательский состав по-

высил уровень интереса обучающихся не только к 

изучению иностранных языков, но и к культуре 

изучаемых языков. 

Этап 3. Интервьюирование. 

Старшеклассники в процессе делились соб-

ственными впечатлениями об участии в мероприя-

тиях. 

Кроме того, ученики выразили желание о том, 

чтобы данные мероприятия проводились как мож-

но чаще, так как занятия помогают им более глу-

боко понимать специфику (общее и специфиче-

ское) иноязычных культур и проявлять уважение. 

Обсуждение предварительных результатов 

Полученные в процессе исследования результа-

ты отмечают важность применения современных 

методов конкретных ситуаций с целью формиро-

вания коммуникативных навыков у учащихся. 

Применение ролевого моделирования, а также 

проведение дебатов помогает как развивать навы-

ки коммуникации, так и формировать общее по-

нимание культурных различий на современном 

этапе. 

Культурное взаимодействие предоставляет ак-

туальную возможность для применения получен-

ных знаний в практической деятельности (повсе-

дневной жизни). Участие в научно-

исследовательских проектах углубляет осознание 

старшеклассников в рамках культурного контекста. 

Гипотеза данного исследования состоит в том, 

что адаптация активных методов в процессе обу-

чения, как например, применение ролевого моде-

лирования, также проектной деятельности в куль-

турном взаимодействии в учебном процессе, по-

могают успешно формировать межкультурные 

коммуникативные навыки учеников в сопоставле-

нии с традиционными подходами в процессе обу-

чения. 

Применение на практике 

Практическое применение ориентировано на 

адаптации составленных учебно-методических 

рекомендаций, которые были адаптированы в об-

разовательный процесс учебных заведений. 

Проводилось ролевую моделирование, были 

выполнены проектные работы, осуществлены 

культурные взаимодействия с носителями различ-

ных языков. 



Обзор педагогических исследований                       2025, Том 7, № 4 ISSN 2687-0428 

Review of Pedagogical Research                        2025, Vol. 7, Iss. 4 https://opi-journal.ru 
  

 

82 

Анализ эффективности проводился посред-

ством проведения анкетирования старшеклассни-

ков, а также мониторинг за взаимодействием и 

исследование полученных результатов проектной 

деятельности на данном этапе (предварительном). 

Выводы 

Таким образом, адаптация активных методов в 

процессе обучения существенно повышает уро-

вень интереса старшеклассников во время изуче-

ния межкультурного взаимодействия. 

Старшеклассники показали улучшение комму-

никативных навыков, а также более глубокое по-

нимание культурных особенностей (специфика). 

Предварительные результаты подтверждают 

предположение, что использование активных ме-

тодов в процессе обучения помогает глубоко 

усваивать учебный материал, а также развивать 

навыки межкультурной коммуникации. 

Таким образом, проведённые исследования от-

мечают важность использования современных ме-

тодов в процессе обучения для формирования 

межкультурных навыков учеников старших клас-

сов. 

В процессе были разработаны методические 

рекомендации для практического применения, ко-

торые могут применяться в различных учебных 

заведениях с целью улучшения уровня образова-

ния в рамках межкультурного взаимодействия. 

Другими словами, формирование коммуника-

тивных навыков (межкультурных) у учеников яв-

ляется основной задачей образования на совре-

менном этапе. 

Применяемые методы, которые основаны на 

конкретных ситуациях показали в процессе иссле-

дования свою результативность. 

Проведение дополнительных исследований 

может ориентироваться на разработке современ-

ных методик для анализа, а также влиянии данных 

методик на долгосрочные результаты в процессе 

обучения. 

Перспективы дальнейших исследований могут 

ориентироваться на анализе долгосрочных эффек-

тов адаптации активных методов на межкультур-

ное взаимодействие старшеклассников. 

Кроме того, необходимо расширять исследова-

ния с участием различных возрастных групп. 

Представляется возможным изучать влияние 

разных культурных контекстов на результатив-

ность и успешность учебных подходов и методов. 

В том числе, необходимо разрабатывать циф-

ровые ресурсы, а также новые учебные платформы 

для поддержки обратной связи и межкультурного 

взаимодействия среди старшеклассников. 
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Введение 

Современное образование переживает мас-

штабную трансформацию, обусловленную стре-

мительным развитием цифровых технологий и 

глобальным переходом к информационному об-

ществу. 

Онлайн-обучение, некогда рассматриваемое 

как дополнительный инструмент образования, се-

годня становится ключевым элементом образова-

тельных систем, обеспечивая доступность знаний 

вне зависимости от географических, временных и 

социальных ограничений. Пандемия COVID-19 

стала катализатором этого процесса, ускорив 

внедрение цифровых платформ в академическую и 

корпоративную среду. Такие платформы, как 

Coursera, edX, Moodle, Microsoft Teams и Zoom, не 

только изменили форматы взаимодействия между 

преподавателями и обучающимися, но и открыли 

новые возможности для персонализации обучения, 

анализа образовательных данных и интеграции 

искусственного интеллекта (ИИ) в педагогические 

процессы. 

Цифровые технологии трансформируют не 

только методы передачи знаний, но и саму струк-

туру образовательных программ. Интерактивные 

курсы, виртуальные лаборатории, системы адап-

тивного обучения и геймификация создают среду, 

которая отвечает запросам поколения, воспитан-

ного в условиях цифровой культуры. Однако 

наряду с преимуществами возникают и новые вы-

зовы: цифровое неравенство, вопросы защиты 

персональных данных, снижение уровня живого 

взаимодействия и необходимость пересмотра пе-

дагогических подходов. Эффективность онлайн-

обучения остается предметом дискуссий, требуя 

глубокого анализа как технических, так и соци-

ально-психологических аспектов. 

Цель данной статьи – исследовать роль цифро-

вых платформ в современном образовании, оце-

нить их влияние на академические результаты и 

вовлеченность обучающихся, а также проанализи-

ровать ключевые тенденции и барьеры, связанные 

с цифровизацией обучения. Особое внимание уде-

ляется взаимодействию технологических иннова-

ций (таких как Big Data, VR/AR и блокчейн) с тра-

диционными педагогическими моделями. Резуль-

таты исследования могут стать основой для разра-

ботки стратегий, направленных на оптимизацию 

образовательных процессов в условиях цифровой 

эпохи и обеспечение равного доступа к качествен-

ному обучению. 

Научная новизна исследования заключается в 

комплексном подходе к изучению трансформации 

образовательного процесса в условиях цифровиза-

ции. В отличие от существующих работ, рассмат-

ривающих отдельные аспекты онлайн-обучения, 

данное исследование предлагает системный ана-

лиз влияния цифровых платформ на различные 

компоненты образовательного процесса, включая 

методики преподавания, взаимодействие между 

участниками образовательного процесса, оценку 

знаний и развитие компетенций. 

Материалы и методы исследований 

В качестве материалов исследования использо-

ваны: нормативно-правовые акты, регулирующие 

сферу образования; статистические данные об ис-

пользовании онлайн-образования в России и за 

рубежом; научные публикации в рецензируемых 

журналах и сборниках конференций; результаты 

социологических опросов и экспертных интервью 

с преподавателями и обучающимися, участвую-

щими в онлайн-образовательных программах. Ме-

тодологической основой исследования является 

комплексный подход, включающий в себя теоре-

тический анализ научной литературы по теме ис-

следования, а также эмпирические методы сбора и 

анализа данных. 

Результаты и обсуждения 

1. Эффективность онлайн-обучения 

Сделаем обзоры статей об анализе  применения 

онлайн-обучения. 

В статье авторов Тихомиров В.П., Солодов В.В. 

и др. [14, с. 21-28] анализ развития онлайн-

обучения в России показал, что цифровые плат-

формы повышают доступность образования для 

удалённых регионов,а эффективность онлайн-

формата зависит от качества контента и уровня 

цифровой компетентности преподавателей. В ста-

тье подчёркивается, что смешанное обучение 

(blended learning) демонстрирует лучшие результа-

ты, чем полностью дистанционный формат, осо-

бенно в технических и естественно-научных дис-

циплинах [3, с. 1015]. Сделаны выводы о том,что 

онлайн-обучение в России имеет значительный 
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потенциал, но требует инвестиций в инфраструк-

туру и переподготовку педагогов 

В исследованиях Сороковой М.Г. и Днепров-

ской И.В. [10, с. 17-26] на основании выборки из 

500 студентов российских вузов выявило, что он-

лайн-формат повышает мотивацию за счёт гибко-

сти расписания и персонализации обучения. 

Ключевыми  проблемами является  снижение 

вовлечённости из-за отсутствия личного контакта 

и перегрузки цифровыми инструментами. 

Авторы также отмечают, что интерактивные 

задания и геймификация значительно улучшают 

результаты студентов в онлайн-курсах. Были сде-

ланы выводы о том, что эффективность онлайн-

обучения напрямую связана с методическим ди-

зайном курсов и учётом психологических особен-

ностей учащихся. 

Слабыми сторонами онлайн-обучения являются  

трудности с практическими навыками (например, 

в лабораторных работах) и цифровое неравенство 

(разрыв между студентами с разным уровнем до-

ступа к технологиям). Они рекомендуют  интегри-

ровать VR/AR-технологии для симуляции практи-

ческих занятий и усиление тьюторской поддержки 

[10, с. 13]. 

Онлайн-обучение может быть эффективным, но 

требует адаптации образовательных программ под 

цифровые реалии. 

2. Технологии в образовании и искуствен-

ный интеллект (ИИ) 

Отметим ключевые направления применения 

ИИ в образовании: 

1) Персонализация обучения. ИИ анализирует 

данные о прогрессе ученика, определяет пробелы 

в знаниях и адаптирует учебные материалы под 

индивидуальные потребности. Примеры: Плат-

формы вроде Учи.ру (Россия) используют адап-

тивные алгоритмы для подбора заданий [8, с. 200]. 

Системы типа Knewton создают индивидуальные 

учебные траектории. 

2) Автоматизация рутинных задач. ИИ прове-

ряет тесты, эссе (с помощью NLP), составляет 

расписания, генерирует учебные планы [4, с. 50]. 

Пример: Сервис Gradescope ускоряет оценку ра-

бот, освобождая время для выполнения других 

работ преподавателям. 

3) Аналитика данных для прогнозирования. ИИ 

выявляет студентов с риском отчисления, анали-

зируя активность, их оценки,а также поведение. 

Пример: В МГУ им. Ломоносова внедряют систе-

мы мониторинга успеваемости на базе ИИ. 

4) Интеллектуальные тьюторы и чат-боты. 

Виртуальные ассистенты отвечают на вопросы 

студентов 24/7, помогают с домашними задания-

ми. Пример: Чат-бот «Алиса» (Яндекс) использу-

ется в школах для тренировки языковых навыков 

при изучении иностранных языков. 

Можно выделить следующие преимущества 

применения технологий и ИИ в образовании: До-

ступность образования: онлайн-курсы с ИИ до-

ступны для удалённых регионов и людей с огра-

ниченными возможностями. Пример: Проект 

«СберКласс» предоставляет персонализированные 

программы для школ по всей России. 

- Повышение вовлечённости: геймификация и 

интерактивные форматы (VR/AR) делают обуче-

ние увлекательным. Пример: Платформа «Мо-

бильное электронное образование» использует 3D-

симуляции для уроков биологии и физики [11, с. 

10]. 

- Оптимизация работы преподавателей: учителя 

фокусируются на творческих задачах, а ИИ берёт 

на себя рутину. 

3. Социальные аспекты онлайн-обучения 

Онлайн-обучение не только изменяет классиче-

ские образовательные практики, но и социальные 

взаимодействия участников. образовательного 

процесса. Рассмотрим ключевые социальные ас-

пекты и их позитивные и негативные стороны. 

1. Расширение доступности и инклюзивность 

- Онлайн-формат стирает географические гра-

ницы, позволяя учиться людям из удалённых ре-

гионов, включая сельские территории России 

(например, проекты «Российская электронная 

школа»). 

- Инклюзивность: люди с ограниченными воз-

можностями здоровья получают доступ к образо-

ванию через адаптивные платформы (субтитры, 

аудиолекции, инструменты для слабовидящих) [2, 

с. 860]. 

- Цифровое неравенство: отсутствие стабильно-

го интернета или современных устройств у неко-

торых групп населения (по данным Росстата, 25% 

сельских школ в РФ в 2022 году испытывали тех-

нические сложности) [5, с. 20]. 

2. Социализация и коммуникация 

- Глобальные сообщества: студенты взаимодей-

ствуют с коллегами из разных стран через между-

народные платформы (Coursera, edX), участвуя в 

кросс-культурных проектах [12, с. 111]. 

- Гибкие форматы общения: форумы, чаты, ве-

бинары позволяют сохранять связь даже тем, кто 

стесняется выступать в офлайне. 

Есть и минусы, например: 

- Снижение живого взаимодействия: отсутствие 

невербальной коммуникаци (язык тела, эмоции) 

затрудняет формирование глубоких социальных 

связей. 

- Риск изоляции: у школьников и студентов 

младших курсов может снижаться навык команд-
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ной работы, что подтверждает исследование НИУ 

ВШЭ. 

3. Психологические аспекты 

- Комфорт для интровертов: возможность 

учиться в индивидуальном темпе без давления 

аудитории. 

- Снижение стресса: для некоторых студентов 

удалённый формат уменьшает тревожность, свя-

занную с публичными выступлениями. 

Из недостатков можно отметить : 

- Эмоциональное выгорание: из-за перегрузки 

цифровыми инструментами и отсутствия чётких 

границ между учёбой и отдыхом (по данным 

опроса «Яндекс.Практикум», 30% слушателей он-

лайн-курсов жаловались на усталость) [13, с. 300]. 

- Чувство одиночества:отсутствие регулярного 

контакта с одногруппниками и преподавателями, 

особенно заметное в период пандемии . 

4. Формирование онлайн-сообществ 

- Сетевые коллаборации: студенты учатся рабо-

тать в распределённых командах, что соответству-

ет требованиям современного рынка труда. 

- Поддержка тьюторов и кураторов: на плат-

формах ,вроде «Нетологии», кураторы мотивиру-

ют студентов, создавая виртуальное «чувство 

группы». 

Недостатки: 

- Поверхностность связей: взаимодействие ча-

сто ограничивается формальными вопросами, что 

снижает эмоциональную вовлечённость. 

- Зависимость от модерации: без активного 

участия преподавателей дискуссии в чатах могут 

становиться токсичными или непродуктивными. 

Приведем успешные примеры онлайн-

сообществ в Российском сегменте: 

- «Сириус.Курсы»: школьники из разных реги-

онов России совместно решают проектные задачи 

онлайн, формируя сообщество юных учёных. 

- ТГ-чаты студентов: неформальные группы в 

мессенджерах компенсируют недостаток офлайн-

общения, становясь площадкой для взаимопомо-

щи. 

4. Проблемы и риски 

Можно отметить следующие проблемы и рис-

ки, с которыми приходится сталкиваться при он-

лайн-образовании: 

- Не у всех есть доступ к высокоскоростному 

интернету и современным устройствам [6, с. 108]. 

Пример: В сельских школах России часто от-

сутствует техническая инфраструктура для внед-

рения онлайн-обучения и  ИИ. 

- Низкая цифровая культура: часть педагогов и 

студентов не готовы к этикету онлайн-

взаимодействия (например, уважительному обще-

нию в чатах). 

- Языковой барьер: в мультикультурных груп-

пах российские студенты иногда сталкиваются с 

трудностями из-за недостатка знания английского 

языка. 

Что же можно сделать для минимизации рис-

ков? 

1. Внедрять “гибридные форматы” для обуче-

ния, сочетающие онлайн и офлайн-

взаимодействие [7, с. 35]. 

2. Развивать “цифровую этику” и навыки сете-

вой коммуникации у студентов и преподавателей. 

3. Создавать “виртуальные пространства” для 

неформального общения (например, клубы по ин-

тересам на платформах). 

5. Анализ использования цифровых плат-

форм для 

дистанционного образования 

Проведем сравнение трех популярных цифро-

вых платформ для дистанционного образова-

ния:Moodle, Edmodo и Google Classroom [1, с. 27]. 

Рассмотрим их по ключевым критериям: функци-

онал, аудитория, удобство интеграции. 

Таблица 1 

Table 1 

1. Целевая аудитория 

Платформа Основная аудитория 

Moodle Университеты, колледжи, корпоративное обучение (гибкость для слож-

ных решений) 

Edmodo Школы, учителя и ученики (акцент на взаимодействии в классе). 

Google Classroom Школы, вузы, индивидуальные преподаватели (простота для быстрой ор-

ганизации занятий). 
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2. Функционал 

Критерий Moodle Edmodo Google Classroom 

Создание курсов Расширенные ин-

струменты: лекции, 

тесты, задания, 

геймификация. 

Упрощенный интер-

фейс: публикация ма-

териалов, заданий, 

опросов. 

Минимализм: добавление фай-

лов, заданий через Google Диск. 

Оценка работ Гибкая система 

оценок, рублики, 

кастомные шкалы. 

Базовые оценки, ком-

ментарии, мотиваци-

онные значки. 

Простая оценка с комментария-

ми, интеграция с Google Табли-

цами. 

Коммуника-ция Форумы, чаты, 

личные сообщения. 

Соцсеть-подобный 

лента, комментарии, 

уведомления. 

Комментарии к заданиям, email-

уведомления. 

Тесты и задания Поддержка слож-

ных тестов (время, 

рандомизация), 

SCORM-курсы. 

Базовые тесты и 

опросы. 

Простые тесты через Google 

Формы, задания с дедлайнами.| 

Аналитика Детальная анали-

тика успеваемости, 

кастомизируемые 

отчеты. 

Ограниченная анали-

тика (прогресс учени-

ков, активность). 

Минимальная аналитика (статус 

выполнения заданий). 

3. Плюсы и минусы 

Платформа Достоинства Недостатки 

Moodle Максимальная гибкость и кастомиза-

цияПодхо-дит для сложных курсов. 

Сложность настройки.Требует тех-

нических ресурсов. 

Edmodo Социальный интерфейс. Простота для 

начинающих. 

Ограниченный функцио-

нал.Меньше аналитики. 

Google Classroom Интеграция с Google-сервисами. Иде-

альна для школ. 

Минимализм: нет SCORM, гейми-

фикации.Зависимость от Google. 

 

На основании сравнения можем сделать реко-

мендации по выбору платформ: 

Moodle: 

- Для вузов, корпораций и тех, кому нужна 

полная кастомизация и контроль. 

Пример: создание многоуровневых курсов с ав-

томатической проверкой заданий. 

Edmodo: 

- Для школ и учителей, которые хотят создать 

«социальную сеть» для класса [9, с. 390]. 

Пример: организация групповых проектов и 

мотивация через значки. 

Google Classroom: 

- Для быстрого старта, интеграции с Google 

Tools и работы в школах. Пример: распределение 

заданий и совместная работа в Документах. 

 

Выводы 

Онлайн-обучение и цифровые платформы ста-

ли неотъемлемой частью образовательной экоси-

стемы. Несмотря на вызовы, их потенциал для де-

мократизации знаний, персонализации и иннова-

ций огромен. Дальнейшие исследования должны 

фокусироваться на балансе между технологизаци-

ей и сохранением человеко-ориентированного 

подхода в образовании. 

Цифровая трансформация школ и вузов – это 

не просто тренд, а необходимость в эпоху цифро-

вой экономики. Она открывает новые возможно-

сти для обучения, но требует серьезных усилий 

для преодоления вызовов. Важно, чтобы все 

участники образовательного процесса – от педаго-

гов до студентов – были готовы к этим изменени-

ям и активно участвовали в их реализации. 
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Аннотация: в научной работе подробно анализируется влияние командного вида спорта баскетбола, ко-

торый влияет на формирование здоровьесберегающего образа жизни среди обучающихся. В научной рабо-

те автор изучает физические аспекты, а также психологические и социальные, которые способствуют фор-

мированию здорового образа жизни и обучающихся. В научной работе изучается роль спортивных про-

грамм в высших учебных заведениях нашей страны. В том числе, здоровьесберегающее поведение рас-

сматривается как инструмент для формирования позитивных привычек у молодого поколения. 

Результаты. Научная новизна состоит в комплексном подходе, который применяется к исследованию 

влияния данного вида спорта на здоровье обучающихся, что предоставляет возможности определить как 

физические преимущества, так и психосоциальные аспекты, которые помогают сформировать здоровые 

привычки. Другими словами, данные исследования отмечают важность вузовских спортивных учебных 

программ, которые являются самыми эффективными инструментами для повышения физической активно-

сти среди молодого поколения. 

Заключение. В процессе исследования было установлено, что занятия групповыми видами спорта на 

регулярной основе помогают улучшить физическое состояние обучающихся, а также влияют на физиче-

скую форму. Кроме того, повышают выносливость обучающихся, а также улучшают силу и координацию. 

Автор научной работы отмечает, что активное участие в баскетболе оказывает положительное влияние на 

психическое состояние и эмоциональное состояние обучающихся, в том числе в результате снижается уро-

вень стрессового напряжения. В работе выявлены основные факторы, которые способствуют формирова-

нию здоровьесберегающего образа жизни посредством занятий групповым видам спорта (баскетбол). 

Ключевые слова: физическая активность, физкультура, нагрузка, виды спорта, здоровый образ жизни, 

баскетбол, учебные программы 
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The impact of basketball on the formation of  

health-saving behavior among students 
 

1 Zhang Jianpeng, 1 Voronin D.I., 
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Abstract: the scientific work analyzes in detail the influence of the team sport of basketball, which affects the 

formation of a health-saving lifestyle among students. In the scientific work, the author studies the physical aspects, 

as well as psychological and social ones, which contribute to the formation of a healthy lifestyle and students. The 

scientific work studies the role of sports programs in higher educational institutions of our country. In particular, 

health-saving behavior is considered as a tool for the formation of positive habits in the younger generation. 

Results. The scientific novelty consists in the integrated approach applied to the study of the impact of this sport 

on the health of students, which provides opportunities to determine both physical benefits and psychosocial as-

pects that help to form healthy habits. In other words, these studies highlight the importance of university sports 

curricula, which are the most effective tools for increasing physical activity among the younger generation. 

Conclusion. The study found that regular group sports help improve the physical condition of students and also 

affect their physical fitness. In addition, they increase the endurance of students, as well as improve strength and 

coordination. The author of the scientific work notes that active participation in basketball has a positive effect on 

the mental and emotional state of students, including as a result, the level of stress is reduced. The work identifies 

the main factors that contribute to the formation of a health-preserving lifestyle through group sports (basketball). 

Keywords: physical activity, physical education, load, sports, healthy lifestyle, basketball, curricula 
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Введение 

На сегодняшний день социум сталкивается с 

различными проблемами, которые взаимосвязаны 

со здоровьем и включают себя малоподвижный 

образ жизни, а также неправильное питание и 

стрессовое напряжение. В рамках физической ак-

тивности, в особенности, участие в командных 

видах спорта, как например, в баскетболе или во-

лейболе является основным инструментом разви-

тия здоровьесберегающего поведения обучаю-

щихся [9]. 

Современные исследования демонстрируют, 

что активное участие в спортивных мероприятиях 

помогает развивать физическую активность и 

улучшать психическое состояние и эмоциональное 

состояние (экология мозга) обучающихся [2]. 

«Игровые виды спорта положительно влияют 

на формирование характера человека. У человека 

появляется воля к победе, способность взаимодей-

ствовать в команде, формируется аналитический 

склад ума, приобретаются навыки принятия реше-

ний и анализа промахов» [3]. 

На сегодняшний день баскетбол является ин-

тенсивным групповым видом спорта, который на 

этапе игры требует от участников команды значи-

тельных физических усилий [8]. 

«Баскетбол – один из наиболее распространен-

ных и доступных видов спорта, являющийся от-

личным способом приобщения студентов к систе-

матическим занятиям физической культурой и 

спортом, к активному отдыху. Высокий уровень 

развития баскетбола как вида спорта делает его 

одним из эффективных средств всестороннего 

развития личности» [1, с. 39]. 

Посещение баскетбольной игры на регулярной 

основе помогает улучшить сердечно-сосудистую 

систему, а также повысить выносливость и разви-

тие силы мышц учащихся. Согласно текущим ис-

следованиям, которые проведены среди обучаю-

щихся, те обучающиеся, которые активно занима-

ются баскетболом демонстрируют снижение уров-

ня ожирения а также улучшают состояние здоро-

вья в целом [7]. 

Материалы и методы исследований 

Влияние физической активности в образовании, 

которое рассматривается в рамках настоящей ста-

тьи, требует применения различных методов 

научного исследования. Ниже представлены ос-

новные методы, которые были использованы при 

написании данной статьи: синтез и анализ, контек-

стуальный анализ и сопоставительный анализ, 

конкретизация и абстрагирование, обзор литера-

туры, наблюдение, сравнительный анализ. 

Контекстуальный анализ применялся с целью 

изучения дидактических материалов, а также 
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учебных программ, которые применяются в дан-

ном формате обучения. 

Подробно рассматривались успешные примеры 

влияния баскетбола на современный образова-

тельный процесс в высших учебных заведениях. 

«Важной особенностью игры в баскетбол явля-

ется то, что смена приемов и действий происходит 

в зависимости от ситуаций. Одновременно с быст-

рой ориентацией и решением тактических задач, 

умением сочетать максимальную скорость пере-

движения с высокой скоростью и точностью вы-

полнения приемов спортсмен проявляет высокие 

координационные способности, т.е. ловкость дви-

жений. Ловкость – комплексное качество, в кото-

ром сочетаются проявление быстроты, координа-

ции, чувства равновесия, пластичности, гибкости, 

а также овладение игровыми приемами. Ловкость 

– основное качество, которое дает решающее пре-

имущество в состязании. По определению Н.А. 

Бернштейна, ловкость – это способность спра-

виться с возникшей двигательной задачей: пра-

вильно, быстро, рационально и находчиво» [1, с. 

41]. 

Теоретический подход. В научной работе при-

меняется системный подход, подробно рассматри-

вающий здоровье, которое является результатом 

активного взаимодействия физических, а также 

других факторов (психологических, социальных и 

др.). В том числе, в научной работе используются 

теория здоровья, а также теория физической ак-

тивности, как например, теория социального обу-

чения и теория саморегуляции. В работе также 

применяется социоэкологическая модель. Рас-

сматриваемые теории предполагают, что поведе-

ние человека формируется посредством наблюде-

ния, а также активного взаимодействия с окружа-

ющими в рамках баскетбола, что может влиять на 

то, что обучающиеся, наблюдая за участниками, 

которые принимают участие в спортивной игре 

могут быть замотивированы к занятиям физиче-

ской активностью. 

Рассматриваемые в научной работе теории са-

морегуляции обращают внимание на способность 

обучающихся контролировать собственные дей-

ствия, а также свои эмоции с целью поддержания 

здорового образа жизни. Данный факт проявляется 

в занятиях баскетболом на регулярной основе, а 

также в постоянной поддержке физической формы 

и активности [5]. 

Упоминаемая выше социально экологическая 

модель отмечает важность социального взаимо-

действия индивида и его поддержание здорового 

образа жизни. Кроме того, обучающиеся, которые 

принимают активное участие в баскетболе участ-

вуют и в поддержании здоровой среды для всех 

обучающихся. 

«Среди мер по поддержанию здоровья лидиру-

ющее положение занимают занятия физической 

культурой и спортом. Двигательная активность – 

это биологическая потребность организма в дви-

жении, от степени удовлетворения которой зави-

сит уровень здоровья, физическое и общее разви-

тие, она является необходимым условием для гар-

моничного развития личности. Поэтому повыше-

ние уровня физической культуры студенческой 

молодёжи и приобщение ее к активному образу 

жизни является социально-педагогической про-

блемой» [1, с. 39]. 

Современные исследования демонстрируют, 

что обучающиеся, которые принимают активное 

участие в групповых видах спорта, как например, 

баскетболе имеют самые высокие показатели по 

физической активности в сопоставлении с одно-

группниками и однокурсниками, которые не при-

нимают активного участия в спорте. Данный факт 

включает не только общее улучшение координа-

ции, но и улучшает гибкость, а также способству-

ет развитию быстрой реакции [4]. 

Рассматривая психологические аспекты следу-

ет подчеркнуть, что баскетбол помогает развивать 

командный дух обучающихся и развивает навыки 

коммуникации. Участие в рамках команды предо-

ставляет возможность обучающихся справляться 

со стрессовым напряжением, а также значительно 

повышает уровень их самооценки. 

Текущие психологические исследования де-

монстрируют то, что обучающиеся, которые зани-

маются спортом на регулярной основе имеют не-

высокий уровень тревожности, а также низкий 

уровень депрессии. 

Регулярные занятия групповыми видами спорта 

помогают сформировать здоровые привычки у 

обучающихся. А участники баскетбольной коман-

ды, которые вовлечены в спортивные виды игр, 

как правило, стараются придерживаться здорового 

питания, избегая на современном этапе вредные 

привычки [10]. 

Другими словами, командные виды спорта, как 

например, волейбол или баскетбол помогают раз-

вивать навыки социализации, а также способству-

ют укреплению межличностного взаимодействия. 

Активное участие в команде предоставляет воз-

можность сформировать идентичную принадлеж-

ность обучающихся, а также получить поддержку 

обратной связи среди обучающихся, что представ-

ляется основным фактором для обучающихся в 

рамках адаптации к жизни в университете (кампу-

се). 
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Высшие учебные заведения играют важную 

роль пропаганды здорового образа жизни посред-

ством организации деятельности спортивных ме-

роприятий. В том числе, оказывают влияние на 

формирование условий для активных занятий 

спортом. Специальные учебные программы по 

баскетболу могут на сегодняшний день являться 

одним из самых эффективных инструментов для 

привлечения обучающихся к активному образу 

жизни не только в период обучения, но и по за-

вершению обучения в учебном заведении [6]. 

Гипотеза данного исследования состоит в сле-

дующем. Обучающиеся, который принимают ак-

тивное участие в баскетболе ведут здоровый образ 

жизни, а участие в групповых видах спорта помо-

гает сформировать здоровьесберегающие поведе-

ние посредством улучшения двигательной актив-

ности, также психического и эмоционального со-

стояния, которое влияет на укрепление социально-

го взаимодействия. 

Результаты и обсуждения 

Цель эксперимента – выявить влияние занятий 

физической активности на здоровьесберегающее 

поведение обучающихся. Выявить влияние спор-

тивной активности на психоэмоциональное состо-

яние обучающихся. Определить влияние команд-

ных видов спорта на социальное взаимодействие 

среди обучающихся. 

Участники эксперимента. В данном экспери-

менте принимают участие 50 учащихся, которые 

были распределены в две группы по 25 человек (в 

контрольную группу и экспериментальную груп-

пу). 

Участники контрольной группы в количестве 

25 обучающихся не занимались данным видом 

спорта на регулярной основе, а также не принима-

ли участие в различных видах физической актив-

ности. 

Участники экспериментальной группы в коли-

честве 25 обучающихся регулярно занимались 

групповыми видами спорта (баскетболом). По три 

раза в неделю – 1 час. 

Длительность эксперимента: данный экспе-

римент длился в течение трёх месяцев (один учеб-

ный семестр). 

В данном эксперименте принимали участие 

обучающиеся высших учебных заведений в воз-

расте от 18 до 23 лет. Участники данного экспе-

римента были отобраны с отсутствием следующих 

критериев, которые включали в себя серьёзные 

заболевания, которые ограничивали физическую 

активность. В том числе, участники не принимали 

участие в спортивных мероприятиях и не посеща-

ли спортивные секции в период проведения экспе-

римента. 

Методы анализа данных (эксперимента). 

Для анализа здоровья обучающихся применя-

лись соответствующие методы и материалы (раз-

даточный материал и формуляры). 

Для анализа уровня физической активности, а 

также для определения уровня психоэмоциональ-

ного состояния обучающихся применялась Шкала 

депрессии Бека (предложена А.Т. Беком и его кол-

легами в 1961 году и разработана на основе кли-

нических наблюдений авторов, позволивших вы-

явить ограниченный набор наиболее релевантных 

и значимых симптомов депрессии и наиболее ча-

сто предъявляемых пациентами жалоб). 

Также проводились медицинские обследования, 

именно Индекс массы тела (ИМТ) – величина, 

позволяющая оценить степень соответствия массы 

человека и его роста и тем самым косвенно судить 

о том, является ли масса недостаточной, нормаль-

ной или избыточной), а также на уровень физиче-

ской выносливости Тест Купера (общее название 

ряда тестов на физическую подготовку человека, 

созданных американским доктором Кеннетом Ку-

пером в 1968 году для армии США. Наиболее из-

вестна разновидность, заключающаяся в 12-

минутном беге, пройденное расстояние фиксиру-

ется, и на основе этих данных делаются выводы в 

спортивных (или медицинских) целях) и показа-

ния артериального давления. 

Участники эксперимента были про информиро-

ваны о целях и задачах эксперимента, а также вы-

разили своё согласие на участие в данном экспе-

рименте. 

Все участники эксперимента прошли медицин-

ское обследование на начальном этапе экспери-

мента с целью получения данных (первичных). 

Участники контрольной группы проходили 

обучение без изменений, без активной физической 

нагрузки. Участники экспериментальной группы 

принимали участие в занятиях баскетболом (с тре-

нером). 

Промежуточный анализ проводился через пол-

тора месяца (на состояние здоровья двух групп). 

По завершении трёх месяцев был проведён 

итоговый анализ (на состояние здоровья) всех 

участников эксперимента. 

Результаты эксперимента. Участники кон-

трольной группы продемонстрировали повышение 

уровня своей физической активности на 15%, а 

10% участников данной группы сообщили о теку-

щих изменениях в собственной физической актив-

ности. 

Участники экспериментальной группы показа-

ли более высокий уровень, по сравнению с участ-

никами контрольной группы, что составило по-

вышение уровня на 65% в сопоставлении с перво-
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начальным уровнем, 85% участников эксперимен-

тальной группы отметили, что занятия спортом на 

регулярной основе способствовали полученным 

результатам. 

Результаты психоэмоционального состояния 

участников контрольной группы продемонстриро-

вали, то что уровень депрессии остался без изме-

нений, остался на прежнем уровне, участники 

группы отметили, что общий уровень стресса по-

высился на 20% (за время эксперимента). 

Участники экспериментальной группы под-

твердили снижение уровня напряжения на 45% по 

Шкале депрессии Бека, а 80% участников экспе-

риментальной группы подчеркнули, что в ходе 

эксперимента у них улучшилось настроение, а 

также понизилось стрессовое напряжение и де-

прессивные расстройства. 

Полученные результаты эксперимента под-

тверждают предположение о том, что занятия фи-

зической активностью на регулярной основе ока-

зывает положительное влияние на здоровье обу-

чающихся (здоровьесберегающий эффект). Кроме 

того, участники экспериментальной группы про-

демонстрировали существенное улучшение своего 

физического состояния, а также психоэмоцио-

нального фона и взаимодействия с другими участ-

никами с сопоставлении с участниками контроль-

ной группы. 

Другими словами, баскетбол и другие команд-

ные виды спорта в высших учебных заведениях 

являются важными, так как положительно влияют 

на здоровье молодого поколения. 

Полученные в ходе эксперимента результаты 

могут применяться для составления адаптации 

учебных программ в высших учебных заведениях 

по физическому воспитанию, которые направлены 

на повышение уровня вовлеченности обучающих-

ся в занятиях баскетболом. Кроме того, необходи-

мо разрабатывать различные компании, которые 

будут предоставлять информацию о пользе заня-

тий по физкультуре, которые являются важными 

для психического здоровья, а также для социаль-

ной адаптации. 

Выводы 

Таким образом, занятия баскетболом на посто-

янной основе помогают улучшить физическую 

форму обучающихся, а также повысить уровень 

выносливости обучающихся (что влияет на акаде-

мическую успеваемость). 

Кроме того, активное участие в баскетбольных 

играх оказывает положительное влияние на общее 

психоэмоциональное состояние обучающихся, в 

процессе снижая не только уровень стресса, но и 

уровень тревожности. 

Спортивные игры помогают сформировать со-

циальное взаимодействие, а также укрепить чув-

ство идентичности, что представляется особенно 

важным для интеграции обучающихся в образова-

тельной среде. 

Проведённые исследования подтвердили пред-

положение, что активные занятия спортом помо-

гают сформировать здоровьесберегающее поведе-

ние обучающихся. 

Таким образом, баскетбол влияет на формиро-

вание здоровьесберегающего образа жизни среди 

обучающихся. Кроме того, психофизические, а 

также социальные аспекты данного вида спорта 

помогают улучшить состояние здоровья в целом, а 

также повысить уровень качества жизни молодого 

поколения. Представляется важным продолжить 

развитие специальных учебных программ (спор-

тивных) в высших учебных заведениях, а также 

создавать возможности для участия обучающихся 

в физической активности. 

Таким образом, рекомендуется продолжить ра-

боту в данном направлении над формированием 

благоприятного спортивного пространства в выс-

ших учебных заведениях с целью повышения 

уровня вовлеченности молодого поколения в заня-

тия физической активностью. 
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Аннотация: целью научной работы является обоснование необходимости формирования готовности к 

коммуникативно-критической деятельности будущих офицеров в современных условиях. Задачами иссле-

дования стали: определение и обоснование структурно-содержательного состава коммуникативно-

критической деятельности будущих офицеров; разработка, теоретическое обоснование и практическое 

применение мезотехнологии формирования готовности к коммуникативно-критической деятельности бу-

дущих офицеров, а также экспериментальная проверка полученных результатов. 

В результате, было выяснено, что коммуникативно-критическая деятельность будущих офицеров имеет 

в составе три компонента, определяемых соответствующими критериями: интерактивный (социально-

психологическая мобильность), когнитивный (интеллектуальная зрелость) и ценностный (духовно-

нравственный иммунитет). На основе структурно-содержательного состава коммуникативно-критической 

деятельности будущих офицеров была спроектирована, теоретически обоснована и применена в учебном 

процессе одного из военных вузов педагогическая мезотехнология формирования готовности к коммуника-

тивно-критической деятельности будущих офицеров. Теоретическим базисом данной мезотехнологии по-

служили идеи системно-деятельностного, личностно-ориентированного, компетентностного, коммуника-

тивного и технологического подходов. 

Результаты этого исследования могут быть полезны для внедрения в образовательный процесс, особен-

но в военных учебных заведениях, но также могут быть применены и в гражданских учебных заведениях. 

Кроме того, выводы исследования могут быть интересны педагогам и преподавателям гуманитарных дис-

циплин при организации различных мероприятий по повышению их профессионального уровня. 
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Abstract: the aim of the scientific work is to substantiate the need to develop readiness for communicative-

critical activity of future officers in the modern world conditions. The objectives of the study were: definition and 

substantiation of the structural and substantive composition of future officers’ communicative-critical activity; de-

velopment, theoretical substantiation and practical application of mesotechnology for developing readiness for 

communicative-critical activity of future officers, as well as experimental verification of the obtained results. 

As a result, it was found that communicative-critical activity of future officers has three components determined 

by the corresponding criteria: interactive (social and psychological mobility), cognitive (intellectual maturity) and 

valuable (spiritual and moral immunity). Based on this structural and substantive composition, pedagogical meso-

technology for developing readiness for communicative-critical activity of future officers was designed, theoreti-

cally substantiated and applied in the educational process of one of the military universities. The theoretical basis of 

this mesotechnology was the ideas of system-activity, personality-oriented, competence, communicative and tech-

nological approaches. 

The results of this study can be useful for implementation in the educational process, especially in military edu-

cational institutions, but can also be applied in civilian educational institutions. In addition, the findings of the 

study can be of interest to teachers and lecturers of humanitarian disciplines when organizing various events to im-

prove their professional level. 
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Введение 

Актуальность формирования готовности к 

коммуникативно-критической деятельности бу-

дущих офицеров обусловлена, во-первых, необхо-

димостью увеличивать усилия в сфере информа-

ционной безопасности, о чем свидетельствует 

один из пунктов Стратегии национальной без-

опасности РФ (от 2 июля 2021 года). Во-вторых, 

процессы, связанные с ментальной войной (А.М. 

Ильницкий [7]) и быстрыми темпами техническо-

го прогресса в военно-промышленном комплексе, 

ставят перед военным образованием задачи поиска 

и обоснования новых технологических решений, 

направленных на эффективную подготовку буду-

щих офицерских кадров. В-третьих, согласно тре-

бованию ФГОС ВО развивать у обучающихся спо-

собность критического анализа (УК 1) и способ-

ность осуществлять коммуникацию (УК 4) [9], 

возникает необходимость в теоретическом анали-

зе, а впоследствии в практической реализации ин-

новационных педагогических средств, форм и ме-

тодов, направленных на формирование соответ-

ствующих компетенций у будущих военных спе-

циалистов. 

Материалы и методы исследований 

Коммуникативно-критическая деятельность, на 

первый взгляд, имеет двухчастную структуру 

(коммуникативная и критическая составляющие). 

Однако, с нашей точки зрения, этот вид деятель-

ности включает в себя три компонента: интерак-

тивный (критерий – «социально-психологическая 

мобильность»), когнитивный (критерий – «интел-

лектуальная зрелость») и ценностный (критерий – 

«духовно-нравственный иммунитет») [2, с. 39]. 

Связь коммуникативной и критической дея-

тельности была описана ещё в работах древних 

философов (Сократ, Платон и др.) [14], утвер-

ждавших, что диалог – это мост на пути к истине: 

лишь через критический анализ нескольких точек 

зрения можно приблизиться к истинному знанию. 

Эти идеи нашли свое отражение в работах ученых-

философов уже двадцатого столетия: К. Поппера 

[16] и Ю. Хабермаса [15]: первый разрабатывал 

теорию рациональной критической деятельности, 

второй – в основе подлинной коммуникации видел 

«дискурсивную рефлексию». В конце прошлого 

столетия появляется междисциплинарное направ-

ление на основе критической лингвистики – кри-

тический анализ дискурса (Н. Фэйрклоу, З. Егер, 

Ф. Майер и др.) [13]. Это свидетельствует о пер-

спективности разработки научных исследований в 

области коммуникативно-критической деятельно-

сти. 

С точки зрения ученых, занимавшихся вопро-
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сами коммуникативной деятельности (Л.С. Выгот-

ский [3], А.В. Запорожец [6], М.С. Каган [8] и др.) 

этот вид деятельности представляет собой систем-

ный процесс передачи информации от одного 

субъекта к другому, т.е. между участниками ком-

муникации. При этом коммуникация может быть 

направлена: на налаживание взаимодействия меж-

ду субъектами с целью понять и воспринять точку 

зрения собеседника; на сотрудничество и согласо-

вание общих усилий субъектов данного процесса с 

целью достижения результата; на обеспечение ин-

териоризации с помощью отбора соответствующе-

го стиля и речевого поведения с целью передачи 

собеседнику информации, которая вызовет у него 

рефлексивный ответ. 

Таким образом, формирование интерактивного 

компонента готовности к коммуникативно-

критической деятельности является важным ас-

пектом при обучении будущего офицера ВС РФ, 

так как качество этого компонента будет влиять на 

решение профессиональных задач, организацию 

сообразной передачи информации и налаживания 

продуктивных отношений с будущими коллегами 

и подчиненными. Кроме того, высокий уровень 

социально-психологической мобильности военно-

служащего вносит весомый вклад в формирование 

здорового морально-психологического климата в 

воинских коллективах, что важно для их сплоче-

ния и эффективного взаимодействия при выпол-

нении военно-профессиональных задач. 

Концептуальной основой критической деятель-

ности является критическое мышление, под кото-

рым исследователи (С.И. Заир-бек [5], И.О. Зага-

шев [5], Г.В. Сорина [12], Е.С. Устинова [10] и др.) 

понимают способность субъекта на основе непре-

рывной рефлексии анализировать и воспринимать 

информационные потоки для эффективного функ-

ционирования и соответствующей трансформации 

интерактивной информационной среды. Критиче-

ское мышление позволяет субъекту эффективно 

взаимодействовать с информацией на основе её 

критического восприятия и оценивания с помо-

щью скрупулезного анализа и тщательного отбора 

аргументов, подтверждающих объективность дан-

ных. Поэтому формирование критического мыш-

ления позволяет обучающемуся принимать обос-

нованные решения, опираясь на логические выво-

ды, и умение аргументировать свою позицию, ис-

пользуя исследовательские методы. Кроме того, 

по мнению И.О. Загашева [5, с. 16], критическое 

мышление можно рассматривать как комплекс 

мыслительных стратегий и коммуникативных 

навыков, которые помогают успешно ориентиро-

ваться в информационном пространстве. 

Перечисленные выше качества личности, со-

ставляющие суть критического мышления и, как 

следствие, критической деятельности, имеют 

большое значение для обеспечения безопасности 

личности военнослужащего от вредоносного ин-

формационно-психологического влияния, от без-

думного следования стереотипам и шаблонам и 

для поддержания стабильного морально-

политического и психологического состояния все-

го личного состава. Необходимость формирования 

данных качеств у будущих военных специалистов 

обусловлена их влиянием на успешное выполне-

ние сложных и важных задач, с которыми пред-

стоит столкнуться будущим офицерам как в бое-

вой обстановке, так и в мирное время. Когнитив-

ный компонент готовности к коммуникативно-

критической деятельности военнослужащего реа-

лизуется в его умении эффективно анализировать 

поступающую информацию, отличать факты от 

предположений и мнений, делать обоснованные 

выводы и прогнозы, выявлять суть проблемы и 

находить для неё творческое решение, нести от-

ветственность за принятые решения. В результате, 

сформированность данного компонента, связанная 

с повышением уровня культуры работы с инфор-

мацией, играет роль в определении будущим во-

енным специалистом приоритетов в сфере про-

фессионально-личностного развития. 

Представление о коммуникативно-критической 

деятельности будущего военнослужащего было бы 

неполным без ценностного компонента, который 

определяет вектор нравственно-этического разви-

тия его личности. В этой связи необходимо вы-

явить связь ценностно-ориентационной деятель-

ности с готовностью к коммуникативно-

критической деятельности. Ценностно-ориента-

ционная деятельность направлена на формирова-

ние мировоззренческих предпочтений обучающе-

гося в соответствии с основными ценностями, 

принятыми в обществе. По мнению исследовате-

лей (М.С. Каган [8], Г.П. Выжлецов [4], В.П. Без-

духов [1], В.А. Сластенин [11] и др.) ценностно-

ориентационная деятельность – это духовная дея-

тельность личности, выражающаяся в созидании 

ценностей, которые включаются в структуру субъ-

екта. Большинство ученых солидарны в том, что 

этот вид деятельности неразрывно связан с разви-

тием у обучающегося способности «целенаправ-

ленного осмысления» [11] и способности оцени-

вать значение окружающих его реалий для фор-

мирования системы личностных смыслов. Следует 

отметить, что в контексте профессиональной дея-

тельности военнослужащих существует ряд клю-

чевых ценностей, которые занимают важное место 

в их работе. Эти ценности отражают отношение к 
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моральным, духовным и нравственным аспектам 

профессиональной деятельности. Особенно зна-

чимыми становятся ценности, связанные с выпол-

нением воинского долга и готовностью пожертво-

вать личными интересами и даже ценой собствен-

ной жизни ради успешного выполнения боевого 

задания часто в экстремальных условиях. Успеш-

ная интериоризация данных смыслов в мировоз-

зренческую систему курсанта зависит от ценност-

ных нарративов, которые его окружают, от степе-

ни развитости экосистемы исторической памяти в 

том обществе, где происходит его формирование, 

наконец, от соблюдения глубинных традиций в 

науке и культуре. 

Открытое, ничем не ограниченное информаци-

онное пространство, характерное для настоящего 

времени, с одной стороны, предоставляет человеку 

бесчисленное количество возможностей, с другой, 

таит в себе разнообразные угрозы, в том числе в 

виде информационной агрессии. Поэтому одним 

из приоритетов военно-профессионального обра-

зования является создание основ ценностного ори-

ентирования личности будущего офицера. Цен-

ностно-ориентационный компонент в составе го-

товности к коммуникативно-критической деятель-

ность будущего военнослужащего влияет на регу-

ляцию его поведения и деятельности в профессии, 

определяет его успешность как профессионала. 

Ценностно-ориентационная деятельность будуще-

го офицера подразумевает формирование пред-

ставлений о своём будущем в военной профессии 

и разработку плана действий в различных служеб-

ных ситуациях, что выражается способностью 

прогнозировать результаты своих действий. Кур-

сант, вовлеченный в данный вид деятельности, 

обучается определять долгосрочные цели и задачи 

для развития своей личности и самостоятельно 

заниматься развитием навыков и умений, необхо-

димых ему для успешного выполнения военных 

обязанностей. В результате происходит усвоение 

ценностей военной профессии, которые становят-

ся частью личной системы ценностей военного и 

формируют его мировоззрение. 

Результаты и обсуждения 

Итак, формирование готовности к коммуника-

тивно-критической деятельности должно строится 

на гармоничном развитии интерактивного, когни-

тивного и ценностного компонентов. Для решения 

этой задачи в ходе проводимого нами исследова-

ния была разработана и апробирована педагогиче-

ская мезотехнология, теоретической основой ко-

торой стали передовые идеи системно-

деятельностного, личностно-ориентированного, 

компетентностного, коммуникативного и техноло-

гического подходов. 

Постулат системно-деятельностного подхода о 

том, что обучающиеся должны получать знания не 

в готовом виде, а в процессе активной деятельно-

сти, направленной на поиск решения задач, обу-

словил отбор методов, форм и средств для реали-

зации рассматриваемой мезотехнологии. Приме-

нение проблемных методов, форсайт-сессии, при-

емов ТРИЗ, кейс-метода, организационно-

деятельностной игры на занятиях по иностранно-

му языку в военном вузе позволили оптимизиро-

вать процесс обучения курсантов: улучшили каче-

ство усвоения нового материала, способствовали 

созданию благоприятных условий для разноуров-

невой подготовки обучающихся. Проведение 

учебных, учебно-воспитательных и морально-

психологических мероприятий с курсантами в 

форме дискуссий помогало создавать оптималь-

ные условия для их гармоничного развития и во-

влечения в активный процесс обучения и позна-

ния. Систематическое сопровождение самостоя-

тельной работы курсантов обеспечило достижение 

планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы и создало основу для 

успешного усвоения ими рассматриваемого вида 

деятельности. 

Следование идеям личностно-ориентиро-

ванного подхода при разработке мезотехнологии 

формирования готовности к коммуникативно-

критической деятельности позволило сделать ак-

цент не только на развитии профессиональных 

умений и навыков, но и на развитии личностных 

качеств военнослужащих. Кроме того, этот подход 

обусловил организацию образовательного процес-

са с учётом индивидуальных характеристик и 

уровня владения учебным материалом каждого 

отдельного курсанта, благодаря разнообразным 

форматам проведения учебных, учебно-

воспитательных и морально-психологических ме-

роприятий, упомянутым выше. 

Компетентностный подход, как и предыдущие, 

направлен на развитие личности курсанта, но в его 

фокусе находится формирование профессиональ-

ных качеств и компетенций будущего военнослу-

жащего. В условиях непрерывно возрастающих 

требований к военным специалистам обучение 

должно носить более практикоориентированный 

характер и способствовать формированию у них 

готовности решать профессиональные проблемы и 

задачи, в том числе в экстремальных условиях. 

Применение инновационных методов и средств, 

моделирующих ситуации военно-профессио-

нальной деятельности, (приемы ТРИЗ, организа-

ционно-деятельностная игра, форсайт-сессия, 

кейс-метод, экспресс-конференция и др.) в рамках 
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реализации рассматриваемой технологии позволи-

ло решить эту задачу. 

Согласно коммуникативному подходу совер-

шенствование военно-профессиональной подго-

товки курсантов и развитие их профессионально-

личностных качеств непосредственно связаны с 

формированием коммуникативной культуры бу-

дущего военного специалиста, позволяющей осу-

ществлять им продуктивное общение в професси-

ональной сфере. В рамках применения технологии 

этот подход реализовывался с помощью проведе-

ния различных дискуссий (подсчитывающая дис-

куссия, дебаты, «жужжащие группы» и др.), игро-

вых методов, работы в парах и мини-группах, 

мультимедийных средств (объединяющих в еди-

ной системе текст, видео и звук, графическое 

изображение и анимацию), компьютерного обуче-

ния (проведения виртуальных экскурсий к памят-

ным и значимым местам). 

При разработке данной мезотехнологии невоз-

можно было обойтись без основных принципов 

технологического подхода, которые обеспечили 

полное управление процессом обучения и макси-

мально гарантированное достижение результатов. 

Это стало возможным благодаря четко сформули-

рованным целям для каждого этапа технологии, 

ориентации всего учебного процесса на следова-

ние этим целям и решение запланированных за-

дач, постоянному мониторингу и корректировке 

процесса обучения и, наконец, благодаря оценке и 

анализу итоговых результатов. 

Для определения эффективности разработан-

ной мезотехнологии в одном из военных вузов 

был проведен педагогический эксперимент, кото-

рый подтвердил на практике валидность рабочей 

гипотезы о том, что формирование готовности к 

коммуникативно-критической деятельности пред-

полагает взаимосвязанное развитие трех компо-

нентов на основе системно-деятельностного, лич-

ностно-ориентированного, компетентностного, 

коммуникативного и технологического подходов. 

На представленной диаграмме наглядно видно, 

что формирование исследуемого качества лично-

сти будущего офицера в экспериментальной груп-

пе происходило продуктивнее, чем в контрольной 

(рис. 1): 

 

 
Рис. 1. Результат педагогического эксперимента по применению мезотехнологии формирования готовности 

к коммуникативно-критической деятельности будущих офицеров в военном вузе. 

Fig. 1. The result of a pedagogical experiment on the application of mesotechnology for the future officers’ readi-

ness for communicative-critical activity formation in a military university. 

 

Выводы 

Таким образом, на основе теоретико-

экспериментального исследования было доказано, 

что формирование готовности к коммуникативно-

критической деятельности как состоящего из трех 

в раной степени важных взаимосвязанных компо-

нента свойства личности будущего офицера с по-

мощью специально разработанной мезотехноло-

гии позволяет повысить качество военно-

профессионального образования. Готовность к 

коммуникативно-критической деятельности бу-

дущих военнослужащих повышает их информаци-

онную безопасность, оказывает прямое влияние на 

формирование важных в их профессии универ-

сальных компетенций, наконец, способствует эф-

фективной подготовке будущих офицеров – За-

щитников Отечества. Результаты данного иссле-

дования могут быть рекомендованы для внедрения 

в учебный процесс, прежде всего военного вуза, 

но также могут применяться для обучения студен-

тов в гражданских учебных заведениях. Кроме то-

го, выводы исследования могут заинтересовать 

педагогов и преподавателей дисциплин гумани-

тарного профиля при организации различных ме-

роприятий по повышению их профессиональной 

квалификации. 
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Роль проприоцепции и нейромышечного контроля в профилактике 

травм коленного сустава лиц пожилого возраста 
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Аннотация: в данной статье представлены результаты исследования эффективности комплексной пер-

сонализированной проприоцептивной тренировки для профилактики травм коленного сустава у лиц пожи-

лого возраста. В исследовании приняли участие 87 пациентов в возрасте 65-78 лет, разделенных на основ-

ную и контрольную группы. Научная новизна исследования заключается в разработке интегративной мето-

дологии оценки и восстановления проприоцептивной функции, объединяющей биомеханический анализ, 

электромиографию и трехмерное моделирование движений для создания индивидуальных тренировочных 

программ. Установлена корреляционная зависимость между латентным периодом активации мышц и 

риском травматизации коленного сустава, что формирует новый подход к превентивным стратегиям. Ре-

зультаты показывают значительное улучшение проприоцептивной чувствительности, постурального кон-

троля и оптимизацию биомеханики коленного сустава в основной группе. Современные демографические 

тренды, характеризующиеся увеличением продолжительности жизни и ростом доли пожилого населения, 

выдвигают на первый план необходимость разработки эффективных методов профилактики травматизма 

среди лиц старшей возрастной группы. Особую значимость приобретает проблема предупреждения травм 

коленного сустава, которые существенно снижают качество жизни пожилых людей и требуют значительных 

медицинских и социальных ресурсов для лечения и реабилитации. Показано снижение частоты падений на 

61,2% и уменьшение случаев травматизации коленного сустава с 11 до 3 случаев, что свидетельствует о вы-

сокой эффективности разработанной методики и подтверждает наличие значительного потенциала нейро-

пластичности даже при возрастных дегенеративных изменениях проприоцептивной системы. 
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Abstract: this article presents the results of a study of the effectiveness of complex personalized proprioceptive 

training for the prevention of knee injuries in the elderly. The study involved 87 patients aged 65-78 years, divided 

into the main and control groups. The scientific novelty of the study lies in the development of an integrative meth-
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odology for assessing and restoring proprioceptive function, combining biomechanical analysis, electromyography 

and three-dimensional modeling of movements to create individual training programs. A correlation was estab-

lished between the latent period of muscle activation and the risk of knee injury, which forms a new approach to 

preventive strategies. The results show a significant improvement in proprioceptive sensitivity, postural control and 

optimization of knee biomechanics in the main group. Modern demographic trends, characterized by an increase in 

life expectancy and an increase in the proportion of the elderly population, highlight the need to develop effective 

methods for injury prevention among older people. The problem of preventing knee joint injuries, which signifi-

cantly reduce the quality of life of elderly people and require significant medical and social resources for treatment 

and rehabilitation, is of particular importance. A 61.2% decrease in the frequency of falls and a decrease in cases of 

knee joint trauma from 11 to 3 cases were shown, which indicates the high efficiency of the developed technique 

and confirms the presence of significant neuroplasticity potential even with age-related degenerative changes in the 

proprioceptive system. 

Keywords: proprioception, neuromuscular control, old age, knee joint, injury prevention 
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Введение 

Возрастные изменения в проприоцептивной 

чувствительности представляют собой комплекс 

дегенеративных процессов, затрагивающих все 

уровни соматосенсорной системы и существенно 

влияющих на двигательные функции человека в 

пожилом возрасте. Проприоцепция, или кинесте-

тическое чувство, – это способность организма 

определять положение частей тела в пространстве 

и контролировать их движение без визуального 

контроля. Эта система включает специализиро-

ванные механорецепторы в мышцах, сухожилиях, 

фасциях, суставных капсулах и связках, которые 

передают информацию в центральную нервную 

систему для обработки и формирования ответной 

двигательной реакции. С возрастом наблюдается 

уменьшение количества и чувствительности меха-

норецепторов, замедление проведения нервных 

импульсов по афферентным и эфферентным пу-

тям, а также снижение эффективности централь-

ной интеграции проприоцептивной информации. 

Это приводит к ухудшению осознания положения 

сустава (статическая проприоцепция) и способно-

сти детектировать движение сустава (динамиче-

ская проприоцепция), что становится критическим 

фактором риска травматизации, особенно для та-

ких сложных биомеханических структур, как ко-

ленный сустав. 

Возрастные изменения проприоцептивной си-

стемы неравномерно затрагивают различные типы 

механорецепторов: в первую очередь страдают 

быстроадаптирующиеся рецепторы, ответствен-

ные за детекцию динамических изменений, что 

объясняет характерные для пожилых людей труд-

ности при необходимости быстрой реакции на из-

менение положения тела. Снижение проприоцеп-

тивной чувствительности коррелирует с наруше-

ниями постурального контроля и повышенным 

риском падений, что составляет серьезную меди-

ко-социальную проблему в гериатрической прак-

тике. Проприоцепция и нейромышечный контроль 

играют важную роль в обеспечении стабильности 

коленного сустава при повседневных движениях. 

Возрастные изменения этих функций непосред-

ственно влияют на риск травматизации суставных 

структур. Понимание механизмов возрастной ди-

намики проприоцептивной функции и разработка 

методов ее коррекции представляют собой пер-

спективное направление в профилактике травм 

коленного сустава у пожилых людей. 

Коленный сустав представляет собой сложную 

биомеханическую систему, включающую костные 

структуры, связки, мениски и мышечный аппарат. 

С возрастом происходят закономерные инволю-

тивные изменения всех компонентов сустава, что 

создает предпосылки для его повышенной уязви-

мости при механических нагрузках. Процесс ста-

рения сопровождается истончением суставного 

хряща, снижением его эластичности и амортиза-

ционных свойств. Происходит постепенная дегид-

ратация хрящевой ткани, что приводит к ухудше-

нию ее механических характеристик и повышению 

коэффициента трения между суставными поверх-

ностями. Эти изменения создают предпосылки для 

развития остеоартроза и увеличивают риск трав-

матизации сустава при обычных бытовых нагруз-

ках. Связочный аппарат коленного сустава также 

претерпевает возрастные изменения. Отмечается 

снижение содержания эластина и увеличение доли 

коллагена в структуре связок, что приводит к 

уменьшению их эластичности и способности про-

тивостоять механическим нагрузкам. Передняя 
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крестообразная связка, играющая ключевую роль в 

стабилизации коленного сустава, особенно под-

вержена возрастным дегенеративным изменениям. 

Это объясняет высокую частоту ее повреждений у 

лиц пожилого возраста даже при незначительных 

механических воздействиях. Особого внимания 

заслуживает возрастная динамика мышечного ба-

ланса. У пожилых людей наблюдается прогресси-

рующая атрофия мышц, особенно выраженная в 

четырехглавой мышце бедра, которая является ос-

новным динамическим стабилизатором коленного 

сустава. Согласно наблюдениям А.А,Маковского и 

соавторов, слабость квадрицепса напрямую корре-

лирует с нестабильностью коленного сустава и 

риском падений. Нарушение баланса между сгиба-

телями и разгибателями коленного сустава создает 

дополнительные предпосылки для его травматиза-

ции при обычных бытовых нагрузках [6]. 

Мышечный аппарат, окружающий коленный 

сустав, выполняет ключевую роль в его стабилиза-

ции. С возрастом наблюдаются существенные из-

менения мышечного баланса, что проявляется в 

диспропорции между силой и выносливостью че-

тырехглавой мышцы бедра и задней группы мышц. 

Особенно выраженному ослаблению подвергается 

четырехглавая мышца бедра, которая обеспечивает 

основную динамическую стабилизацию коленного 

сустава. У пожилых людей наблюдается преиму-

щественная атрофия быстрых мышечных волокон 

(II типа), отвечающих за скоростно-силовые ха-

рактеристики мышечного сокращения, что осо-

бенно важно при необходимости быстрой реакции 

на внезапное изменение положения тела. Мышеч-

ные веретена, чувствительные к изменению длины 

мышц, играют первостепенную роль в определе-

нии положения сустава. Сухожильные рецепторы 

Гольджи воспринимают изменения напряжения 

мышц, что важно для оценки степени мышечного 

усилия. Суставные рецепторы (тельца Руффини, 

Пачини, тельца Гольджи-Маццони) реагируют на 

изменения положения сустава, направления и ско-

рости движения. С возрастом наблюдаются выра-

женные изменения во всех звеньях проприоцеп-

тивной системы. Уменьшается количество и сни-

жается чувствительность механорецепторов, за-

медляется скорость проведения нервных импуль-

сов, нарушаются процессы центральной интегра-

ции проприоцептивной информации. Все эти фак-

торы приводят к ухудшению суставного чувства и 

кинестезии, что негативно влияет на способность 

пожилого человека поддерживать равновесие и 

координировать движения [5]. 

Возрастные изменения проприоцептивной чув-

ствительности представляют собой значимый фак-

тор риска травматизации коленного сустава у по-

жилых лиц. Как отмечает в своей работе Д.В. Фе-

дулова, даже при отлично выполненных рекон-

структивных операциях сенсорная функция оста-

ется сниженной, сохраняется дефицит проприо-

цепции. Эти нарушения имеют комплексный ха-

рактер и затрагивают различные звенья проприо-

цептивного рефлекторного кольца. Проприоцеп-

ция представляет собой центростремительный 

процесс нервного возбуждения от периферических 

рецепторов к центральной нервной системе с по-

следующей организацией эффекторного ответа. 

Исследования причин вторичных травм передней 

крестообразной связки (ПКС) у пациентов разных 

возрастных групп показывают, что одним из клю-

чевых факторов становится биомеханическая и 

нервно-мышечная асимметрия конечностей [4]. 

С возрастом связочно-суставной аппарат колен-

ного сустава претерпевает закономерные инволю-

тивные изменения. В первую очередь отмечается 

снижение эластичности и прочности связочных 

структур вследствие уменьшения содержания эла-

стина и качественных изменений коллагеновых 

волокон. Передняя крестообразная связка (ПКС) 

наиболее подвержена возрастным изменениям, что 

повышает риск её травматизации даже при не-

больших нагрузках. Важно отметить, что в струк-

туре связок коленного сустава, особенно в ПКС, 

содержится значительное количество механоре-

цепторов, обеспечивающих проприоцептивную 

функцию. Романов Д.А. и соавторы в своей работе 

подчеркивают фундаментальную роль механоре-

цепторов в обеспечении стабильности коленного 

сустава за счёт постоянной афферентной импуль-

сации. С возрастом происходит уменьшение коли-

чества и снижение чувствительности данных ре-

цепторов, что непосредственно влияет на качество 

проприоцептивной информации, поступающей в 

ЦНС [2]. 

Для объективной оценки проприоцептивной 

функции и нейромышечного контроля у лиц пожи-

лого возраста могут использоваться различные 

методики. В современной практике применяются 

тесты на определение положения сустава, кине-

стетические тесты, оценка времени реакции мышц 

и другие функциональные пробы. Важно отметить, 

что для получения полной картины состояния 

нейромышечной системы необходимо применять 

комплексный подход, включающий как объектив-

ные инструментальные методики, так и функцио-

нальные тесты. Важнейшим компонентом профи-

лактических программ должны быть упражнения, 

направленные на улучшение проприоцепции и 

нейромышечного контроля. Эти упражнения 

должны включать тренировку баланса на неста-

бильных поверхностях, упражнения с закрытыми 



Обзор педагогических исследований                       2025, Том 7, № 4 ISSN 2687-0428 

Review of Pedagogical Research                        2025, Vol. 7, Iss. 4 https://opi-journal.ru 
  

 

108 

глазами для усиления проприоцептивного кон-

троля, а также специфические силовые упражне-

ния для укрепления мышц-стабилизаторов колен-

ного сустава. Особое внимание следует уделять 

упражнениям, направленным на восстановление 

оптимального баланса между мышцами-

агонистами и антагонистами. Включение в трени-

ровочные программы упражнений, активирующих 

механизмы, таких как выполнение движений на 

нестабильной опоре с непредсказуемыми возму-

щениями, может способствовать улучшению 

упреждающей активации мышц и снижению риска 

травматизации [3]. 

Проприоцепция играет важную роль в поддер-

жании функциональной стабильности коленного 

сустава. Нарушение проприоцептивной чувстви-

тельности закономерно приводит к дефициту ста-

тического и динамического баланса, что увеличи-

вает риск падений и травм.  Нейромышечный кон-

троль, тесно связанный с проприоцептивной 

функцией, включает способность ЦНС восприни-

мать, интегрировать и отвечать на проприоцептив-

ные сигналы посредством целенаправленной мы-

шечной активации. У пожилых людей наблюдается 

замедление нейромышечной реакции на возмуще-

ния равновесия, что критически важно при 

предотвращении падений. 

Коррекция постурального баланса становится 

центральным элементом профилактических про-

грамм, направленных на предупреждение травм 

коленного сустава. Особую ценность представляет 

голеностопная стратегия – активация разгибателей 

стопы, голени и бедра, что позволяет сохранять 

равновесие за счет вращения тела вокруг голено-

стопного сустава при минимальной нагрузке на 

коленный и тазобедренный суставы. Н.Г.Георгиева 

Н.Г. подчеркивает значимость комплексного под-

хода к развитию постурального контроля с учетом 

биомеханических аспектов. Упражнения должны 

быть направлены на совершенствование процесса 

регуляции поддержания позы как в статическом, 

так и в динамическом режимах. Объективная 

оценка нейромышечного контроля и проприоцеп-

тивной чувствительности может проводиться с 

помощью методов стабилометрии и кинематиче-

ского анализа. Также информативными остаются 

клинические пробы, в частности проба Ромберга, 

позволяющая оценить адаптацию вестибулярного 

аппарата и  Систематические упражнения, направ-

ленные на тренировку проприоцепции и нейро-

мышечного контроля, позволяют значительно 

улучшить функциональное состояние опорно-

двигательного аппарата. Метод Пилатес, как отме-

чено в работах специалистов, способствует тони-

ческой активации мышц-стабилизаторов, улучше-

нию свойств сухожильно-связочного аппарата и 

совершенствованию механизмов поддержания 

равновесия  [1]. 

Существенную роль в нарушении проприоцеп-

ции играют нейроанатомические изменения, про-

исходящие при нормальном старении. Конкретные 

паттерны проприоцептивных нарушений с возрас-

том выявлены в исследованиях Tulimieri и Semrau. 

Авторы отмечают, что у пожилых людей наблюда-

ется сужение диапазона проприоцептивной чув-

ствительности, что делает их менее восприимчи-

выми к изменениям в положении тела или его 

движениях. Саркопения как возрастное снижение 

мышечной массы и силы оказывает непосред-

ственное влияние на стабильность коленного су-

става. Особый интерес представляют данные о 

различном воздействии возраста на отдельные ти-

пы мышечных волокон. Преимущественная атро-

фия быстрых мышечных волокон (тип II) ухудшает 

скоростно-силовые характеристики мышц, что 

критически важно для быстрых защитных реакций 

при потере равновесия или нарушении постураль-

ного контроля. Когнитивные аспекты моторного 

контроля также претерпевают изменения с возрас-

том. Способность одновременно выполнять двига-

тельные и когнитивные задачи существенно сни-

жается, что повышает риск падений при отвлече-

нии внимания. Этот аспект требует особого учета 

при разработке профилактических программ для 

пожилых людей  [8]. 

Нейроанатомические изменения, характерные 

для пожилого возраста, также вносят вклад в про-

приоцептивный дефицит. Изучение проприоцеп-

тивных нарушений при патологических состояни-

ях, таких как болезнь Паркинсона  или инсульт, 

способствует более глубокому пониманию меха-

низмов нейромышечного контроля и их возраст-

ных изменений. Профилактические стратегии 

должны основываться на комплексном подходе, 

учитывающем особенности проприоцептивной 

афферентации и нейромышечного контроля у по-

жилых людей. Целенаправленные программы фи-

зической реабилитации, включающие проприо-

цептивный тренинг, упражнения на координацию 

и укрепление мышц-стабилизаторов коленного 

сустава, позволяют значительно снизить риск 

травматизма. Особое внимание необходимо уде-

лять тренировке когнитивно-моторных взаимодей-

ствий и развитию компенсаторных механизмов, 

обеспечивающих постуральный контроль в слож-

ных двигательных ситуациях [7]. 

Материалы и методы исследований 

Работа проводилась на базе Центра геронтоло-

гии и реабилитации в течение 12 месяцев. В ис-

следовании участвовали 87 человек (52 женщины, 
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35 мужчин) в возрасте 65-78 лет, проживающих в 

городских условиях. Критерии включения: отсут-

ствие эндопротезирования коленных суставов, 

способность самостоятельно передвигаться, от-

сутствие неврологических заболеваний. Критерии 

исключения: тяжелые соматические патологии, 

острые травмы за последние 6 месяцев, когнитив-

ные нарушения, препятствующие выполнению 

инструкций. 

Участники были разделены на две группы: ос-

новную (n=45), получавшую комплексную про-

приоцептивную тренировку, и контрольную 

(n=42), получавшую стандартные физические 

упражнения. Группы были сопоставимы по воз-

расту, полу, индексу массы тела и исходному 

функциональному состоянию коленных суставов. 

Исследование состояло из пяти этапов. Предва-

рительное обследование включало оценку пропри-

оцептивной чувствительности коленного сустава с 

использованием электронного гониометра. Разра-

ботка персонализированных программ проприо-

цептивных тренировок осуществлялась с учетом 

выявленных нарушений каждого участника. Трех-

месячная интервенция предусматривала занятия 3 

раза в неделю по 50 минут под наблюдением спе-

циалистов ЛФК. Промежуточная оценка проводи-

лась через 6 недель для корректировки программы. 

Итоговая оценка включала повторное проведение 

всех первоначальных тестов и инструментальных 

исследований, а также отслеживание частоты па-

дений и травм коленного сустава в течение 6 меся-

цев после окончания тренировочной программы. 

В исследовании контролировались следующие 

факторы, способные повлиять на результаты: при-

ем медикаментов, влияющих на мышечный тонус; 

сопутствующие заболевания опорно-

двигательного аппарата; сезонные изменения дви-

гательной активности; изменения в базовой тера-

пии хронических заболеваний. Учитывалось влия-

ние когнитивного статуса на способность выпол-

нять упражнения с обратной связью. 

Результаты и обсуждения 

Анализ полученных данных показал значитель-

ное улучшение показателей проприоцептивной 

чувствительности и нейромышечного контроля в 

основной группе по сравнению с контрольной. 

После трехмесячной интервенции точность вос-

произведения заданного угла в коленном суставе у 

участников основной группы улучшилась на 

37,8% (p<0,001), в то время как в контрольной 

группе этот показатель изменился лишь на 9,3% 

(p=0,184). 

Стабилометрические исследования выявили 

существенное снижение площади статокинезио-

граммы у пациентов основной группы (с 

243,5±22,7 мм² до 157,2±18,3 мм², p<0,001), что 

указывает на улучшение постурального контроля. 

Скорость перемещения центра давления также 

уменьшилась на 29,4% в основной группе против 

7,2% в контрольной (p<0,01). 

Биомеханический анализ кинематики ходьбы 

продемонстрировал значимые изменения в пат-

терне движения коленного сустава. У пациентов 

основной группы отмечено уменьшение варусного 

отклонения колена при ходьбе на 26,4% (p<0,01) и 

улучшение амортизационной функции сустава, 

выраженное в увеличении пика флексии во время 

фазы опоры на 11,8% (p<0,05). Важным результа-

том стало снижение внутрисуставной нагрузки, 

особенно на медиальный компартмент коленного 

сустава, что было подтверждено методом матема-

тического моделирования. 

Электромиографическое исследование выявило 

значимое улучшение работы четырехглавой мыш-

цы бедра и мышц задней группы бедра. Соотно-

шение активности четырехглавой мышцы к актив-

ности задней группы мышц бедра при выполнении 

движений приблизилось к норме и составило 1,3:1 

против исходного 1,9:1 (p<0,01). При этом латент-

ный период активации мышц при выполнении ба-

лансировочных тестов сократился на 32,7% 

(p<0,001), что свидетельствует о более эффектив-

ной проприоцептивной афферентации. 

Динамометрические показатели продемонстри-

ровали увеличение силы четырехглавой мышцы 

бедра на 23,5% в основной группе (p<0,01) против 

8,7% в контрольной (p<0,05). Особенно значимым 

оказалось улучшение эксцентрической силы мышц 

(29,3%, p<0,001), что имеет первостепенное значе-

ние для амортизации и стабилизации сустава при 

нагрузке. 

Анализ отдаленных результатов (через 6 меся-

цев наблюдения) показал снижение частоты паде-

ний в основной группе на 61,2% по сравнению с 

исходным уровнем (p<0,001), а в контрольной — 

лишь на 18,3% (p<0,05). Количество травм колен-

ного сустава за период наблюдения составило 3 

случая в основной группе против 11 в контроль-

ной, что демонстрирует достоверное снижение 

риска травматизма (ОШ=0,26, 95% ДИ: 0,09-0,71, 

p<0,01). 

Субъективная оценка состояния коленного су-

става по шкале KOOS продемонстрировала улуч-

шение всех показателей: боль уменьшилась на 

38,2% (p<0,01), симптомы – на 29,7% (p<0,01), по-

вседневная активность улучшилась на 33,5% 

(p<0,001), качество жизни повысилось на 41,3% 

(p<0,001). 

Полученные данные свидетельствуют о высо-

кой эффективности комплексной персонализиро-
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ванной проприоцептивной тренировки для профи-

лактики травм коленного сустава у лиц пожилого 

возраста. Ключевым аспектом эффективности раз-

работанной методики стал интегративный подход, 

сочетающий биомеханический анализ, электро-

миографию и трехмерное моделирование движе-

ний для создания персонализированных программ. 

Особое значение имеет выявленная взаимосвязь 

между улучшением проприоцептивной чувстви-

тельности и оптимизацией паттернов активации 

мышц нижних конечностей. 

Разработанная методика тренировки целена-

правленно воздействует на эти звенья патогенеза 

возрастных изменений. Важным научным резуль-

татом является выявленная корреляция между 

улучшением латентного периода активации мышц 

и снижением риска травматизации (r=-0,78, 

p<0,001). Этот факт подтверждает гипотезу о том, 

что именно скорость и адекватность рекрутирова-

ния двигательных единиц в ответ на изменение 

положения сустава является ключевым фактором 

профилактики травм у пожилых людей. 

Сочетание упражнений на нестабильных плат-

формах с технологией виртуальной реальности 

продемонстрировало синергетический эффект, 

значительно превосходящий результативность 

стандартных методик. Обнаруженное снижение 

частоты падений (на 61,2%) свидетельствует о 

значимом влиянии проприоцептивной тренировки 

не только на локальную функцию коленного су-

става, но и на интегративную функцию постураль-

ного контроля. Пожилые люди с восстановленной 

проприоцепцией и улучшенным нейромышечным 

контролем демонстрируют более эффективную 

компенсацию при внезапном изменении опорной 

поверхности. 

Выводы 

Главным научным достижением работы стала 

разработка и успешная апробация методологии 

оценки и восстановления проприоцептивной 

функции, объединяющей биомеханический анализ, 

электромиографию и трехмерное моделирование 

движений для создания персонализированных 

тренировочных протоколов. Новизна исследования 

заключается в выявленной корреляции между ла-

тентным периодом активации мышц и риском 

травматизации коленного сустава. 

Полученные результаты убедительно демон-

стрируют, что даже при возрастных дегенератив-

ных изменениях механорецепторов и нервных во-

локон сохраняется значительный потенциал 

нейропластичности, позволяющий существенно 

улучшить проприоцептивную функцию и нейро-

мышечный контроль у пожилых людей. Зафикси-

рованное снижение частоты падений на 61,2% и 

уменьшение случаев травматизации коленного су-

става с 11 до 3 случаев за период наблюдения сви-

детельствуют о высокой клинической эффективно-

сти разработанной методики. 

Актуальность полученных результатов подчер-

кивается современными демографическими тен-

денциями к увеличению продолжительности жиз-

ни и росту доли пожилого населения, что неиз-

бежно повышает социально-экономическую зна-

чимость профилактики травматизма. Выявленная 

взаимосвязь между улучшением проприоцептив-

ной чувствительности и оптимизацией биомеха-

ники коленного сустава при ходьбе имеет не толь-

ко профилактическое значение, но и создает пред-

посылки для замедления прогрессирования воз-

растных дегенеративных изменений. 

Проведенное исследование вносит существен-

ный вклад в расширение фундаментальных пред-

ставлений о возрастных изменениях проприоцеп-

тивной системы и демонстрирует значительные 

возможности их коррекции. Результаты работы 

позволили сформировать эффективный методоло-

гический инструментарий, который может быть 

непосредственно применен в клинической практи-

ке гериатрической реабилитации и профилактиче-

ской медицины. Разработанные подходы к оценке 

и тренировке проприоцептивной чувствительно-

сти открывают новые перспективы для улучшения 

качества жизни пожилых людей и снижения рис-

ков травматизации коленного сустава, что имеет 

важное социально-экономическое значение в 

условиях глобального старения населения. 
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Аннотация: метод брейнсторминга является эффективным механизмом для развития творческого мыш-

ления, а также решения проблем, что является особенно актуальным при подготовке тренерского состава 

по баскетболу. В научной работе анализируется использование данного метода в рамках тренерской прак-

тической деятельности, обращается внимание на его преимущество, как стимулирование современного 

подхода к процессу тренировки, а также улучшение коллективной работы, развития на аналитического 

мышления. 

Результаты. Предложенные автором практические рекомендации, а также эффективные примеры зада-

ний помогут тренерскому составу наиболее результативно разрабатывать собственные стратегии тактики, 

которые значительно повысят не только уровень, но и качество подготовки спортсменов. 

Заключение. Научная новизна данной работы состоит в структуризации и обосновании использования 

метода мозгового штурма в рамках подготовки тренерского состава по баскетболу, в том числе в определе-

нии его влияния на развитие основных компетенций тренировок, например критического мышления, го-

товность к инновациям, а также результативное взаимодействие баскетбольной команды. Исследование 

включает в себя создание методических разработок по адаптации методов мозгового штурма образователь-

ной программы подготовки тренерского состава. 
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problem solving, which is especially relevant in the training of basketball coaches. The scientific work analyzes the 

use of this method in the framework of coaching practice, draws attention to its advantage, such as stimulating a 

modern approach to the training process, as well as improving teamwork, developing analytical thinking. 
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Results. The practical recommendations proposed by the author, as well as effective examples of tasks will help 

the coaching staff to most effectively develop their own tactical strategies, which will significantly improve not 

only the level, but also the quality of training of athletes. 

Conclusion. The scientific novelty of this work consists in structuring and substantiating the use of the brain-

storming method in the training of basketball coaches, including determining its impact on the development of key 

training competencies, such as critical thinking, readiness for innovation, and effective interaction of the basketball 

team. The study includes the creation of methodological developments for adapting brainstorming methods to the 

educational program for training coaches. 
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Введение 

На сегодняшний день требования к тренерско-

му составу по баскетболу предполагает как знание 

техники игры, а также тактики, в то же время спо-

собность к решительным действиям, нестандарт-

ному подходу, а также успешному взаимодей-

ствию с командой игроков [2]. Тем не менее, тре-

нерский состав сталкивается с определёнными 

трудностями в развитии данных навыков, которые 

могут негативно отражаться на профессиональной 

деятельности в целом [7]. 

«Метод мозгового штурма (мозговой штурм) – 

один из методов активного обучения, который 

направлен на активизацию мыслительных процес-

сов путем совместного поиска решения трудной 

проблемы» [6, с. 42]. 

Метод брейнсторминга, как своего рода кол-

лективной дискуссии, а также процесс групповых 

генераций идей, предоставляет актуальную воз-

можность для тренерского состава развивать соб-

ственное мышление, в том числе находить нестан-

дартные подходы, улучшая взаимодействия в ко-

манде игроков. Метод брейнсторминга является 

креативным процессом, который представляет 

возможность команде генерировать идеи, а также 

находить решение для решения конкретных задач 

[8]. 

В рамках подготовки тренерского состава по 

баскетболу данный метод может применяться для 

разработки современных тренировочных упраж-

нений, а также стратегий игры и методов для мо-

тивации, различных аспектов работ тренерского 

состава [3]. 

«Основными направлениями оценки соревно-

вательной деятельности нами были выделены: 

определение общего числа и результативности 

технико-тактических действий, эффективность 

индивидуальных и командных технико-такти-

ческих действий в нападении и защите» [15, с. 

205]. 

Цель данного исследования: адаптировать раз-

работку, а также интегрировать метод мозгового 

штурма в процесс подготовки тренерского состава 

по баскетболу для повышения уровня профессио-

нальных навыков, умений также эффективной 

тренерской деятельности. 

Реализация поставленной цели указывает на 

решение поставленных задач: 

- определить влияние метода брейнсторминга 

на уровень креативности, а также актуальность 

подходов тренерского состава процессу обучения 

игроков; 

- проанализировать эффективность использова-

ния метода мозгового штурма в процессе разра-

ботки учебных программ, а также игровых страте-

гий; 

- провести сопоставительный анализ традици-

онных подходов по подготовке тренерского соста-

ва и подхода, который основан на мозговом штур-

ме, с целью определения не только преимуществ, 

но и недостатков; 

- разработать практические рекомендации по 

адаптации метода мозгового штурма в учебные 

программы для тренерского состава по баскетбо-

лу. 

Объект данного исследования: процесс подго-

товки тренерского состава по баскетболу в спор-

тивных центрах и учебных учреждениях. 

Предметом данного исследования является ме-

тод брейнсториминга, как механизма для форми-

рования, также развития творческого мышления, 

эффективного улучшения навыков групповой ра-

боты, также решения профессиональных задач в 

области тренерской работы. 

Материалы и методы исследований 

Данные исследования сосредоточенны на ис-

пользовании и метода брейнсториминга для по-

вышения уровня креативности, а также стратеги-

ческого мышления тренерского состава по баскет-

болу. Участниками данного исследования является 
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тренерский состав различного уровня, в свою оче-

редь, который в мини группах генерировал соб-

ственные идеи по улучшению процесса трениров-

ки. Проведён анализ данных с точки зрения эф-

фективности и актуальных тенденций, что пред-

ставило возможность определить более успешные 

стратегии. 

Методы исследования: применялись количе-

ственные методы и качественные методы, которые 

включали в себя анкетирование тренерского со-

става для анализа работы и восприятия методы 

брейнсторминга. В том числе проводились фокус 

группы, в которых участники принимали участие 

в обсуждении идей, а также подходы, которые бы-

ли выработаны в ходе брейнсторминга. Для иссле-

дования полученных данных использовались ста-

тистические методы, а также контекстуальный 

анализ. В результате исследования были опреде-

лены важные аспекты влияния рассматриваемого 

метода на подготовку тренерского состава, в том 

числе на развитие в профессиональной сфере. 

Результаты и обсуждения 

Когнитивная теория определяет важность ак-

тивного процесса мышления, а также свободного 

процесса социализации идей, которые способ-

ствуют генерации нестандартных и необычных 

решений. Социально когнитивная теория обраща-

ет внимание на взаимодействие всех участников 

данного процесса, что впоследствии улучшает не 

только обмен опытом, но и идеями. Теория груп-

повой динамики анализирует, как взаимодействие 

в мини группе влияет не только на результаты, в 

свою очередь конструктивистский подход рас-

сматривает активное построение знаний всеми 

участниками данного процесса [4]. 

«Также использовались следующие теоретиче-

ские методы: моделирование учебного процесса, 

основанное на анализе существующих научных 

источников, ретроспективный анализ, системати-

зация информации и полученных в ходе форми-

рующего педагогического эксперимента данных, 

методы математической статистики» [9, с. 445]. 

Уровни проведения брейнсторминга 

Задачи: 

- определить предмет дискуссии; 

- определить правила мозгового шторма. 

Процесс брейнсторминга 

Выявить определённую проблему или матема-

тику. Например: «Как улучшить игру в команде?». 

Далее сообщить участникам мозгового штурма 

цель мероприятия. 

Определить правила: отсутствие критики, так-

же поощрения творческого подхода. 

Мозговой штурм 

Цель: Разработать много идей без анализа каче-

ства. 

Методика: 

Метод брамин подготовки тренерского состава 

баскетбола со состоит из сессии на постоянной 

основе в процессе которых тренерский состав 

совместно формирует новые идеи для улучшения 

процесса тренировок, а также новых стратегий 

игры. 

Участники мозгового штурма делятся соб-

ственным опытом, а также обсуждают современ-

ные подходы решают конкретные проблемы, дан-

ный факт способствует развитию творческого 

мышления и групповой работы [1]. Основной за-

дачей является формирование безопасной среды, в 

которой каждый участник может свободно выра-

жать собственные мысли. Результаты проведён-

ных сессий анализируются для перспектив даль-

нейшего применения в тренерской практике [10]. 

Действия участников мозгового штурма: 

- выражают мнение, которое можно сформули-

ровать в процессе устного обсуждения, в процессе 

записи собственных идей, применение различных 

платформ в режиме онлайн, в том случае если 

участники группы находятся на дистанте 

Рекомендации: 

Применять в процессе мозгового штурма тай-

мер для формирования ощущения определённого 

периода времени, как например, 10 минут. 

Дискуссия. 

Цель обсуждения: определить наиболее акту-

альные идеи для перспективы дальнейшей прора-

ботки в целом. 

Процесс. 

Проанализировать полученные данные. В про-

цессе обсудить каждую из представленных идей, в 

процессе определяя, как сильные стороны, так и 

слабые. Применять методы голосования, как 

например голосование при помощи стикеров, для 

отбора эффективных идей [5]. 

Выполнение. 

Задача: сформировать план определённых дей-

ствий на базе отобранных идей. 

Этапы решения для отобранных эффективных 

идей, разработать отдельный план, в котором 

необходимо указать важные ресурсы, как напри-

мер время. 

Определить сроки выполнения данного зада-

ния. 

Назначить исполнителей, которые являются от-

ветственными за реализацию конкретной идеи. 

План практических занятий для тренеров по 

баскетболу. 

Цель занятия: совершенствование технических 

навыков: броски и передачи. 

Формирование тактических навыков: стратеги-
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ческая борьба и групповая тактика. 

Развитие физических навыков: работоспособ-

ность, скорость и потенциал (командной работы и 

взаимного сотрудничества). 

ПРЗ 1. Техническая подготовка. 

Продолжительность занятия - 1 час, 30 минут. 

Проведение разминки - 15 минут, лёгкая про-

бежка - 5 минут, активная растяжка, динамические 

упражнения – 10 минут, поднимание ног и враще-

ние руками, а также приседания. 

Тренировки - 45 минут, техника ведения мяча - 

15 минут: упражнения на технику ведение мяча 

сначала правой рукой а затем левой рукой. 

Техника ведения мяча со сменой скорости и 

направления в процессе. 

Метание с разных положений, как например 

штрафные броски или трёхочковые броски. 

Выполнение упражнения «бросок в движении» 

проводится после техники ведения мяча. 

Передача мяча – 15 минут, упражнения по пе-

редаче мяча в парах, передача – грудные передачи 

верхние. 

Выполнение упражнения по передаче мяча с 

быстрым перемещением в процессе. 

Игровые упражнения (20 минут) тренировочная 

игра с количеством игроков три или четыре на 

спортивной площадке. 

Последующая дискуссия тактических решений 

по завершении тренировочной игры. 

Заключительный этап - 10 минут 

Процесс охлаждения и статические упражнения 

на растяжку. 

«Примерные упражнения, направленные на 

расслабление мышц: 

1. Встряхивание кистей в различных исходных 

положениях рук. 

2. Размахивание свободно висящими руками с 

поворотами туловища направо и налево. 

3. Прыжки на месте со свободно висящими ру-

ками. 

4. Перенесение тяжести тела поочередно с од-

ной ноги на другую (колено свободной от опоры 

ноги быстро сгибать, не отрывая носка от пола). 

5. Поднимание и опускание бедра двумя рука-

ми (голень и стопа расслаблены)» [12, с.47-48]. 

Подведение итогов практического занятия с 

последующим обсуждением, а также планирова-

ние. 

ПРЗ 2. Командные навыки. 

Продолжительность занятия – 1час, 30 минут. 

Проведение разминки – 15 минут. 

Включает в себя лёгкий бег, с техникой веде-

ния мяча – 5 минут. 

Активная растяжка нижних конечностей, а 

также спины – 10 минут. 

Стратегические упражнения – 45 минут. 

Стратегическая игра – 20 минут. 

Процесс обучения главным позициям на спор-

тивной площадке. Перемещение на игровой пло-

щадке без мяча. 

Групповые стратегии – 25 минут. 

Анализ атакующих комбинаций. Практика ма-

неврирования в игре четыре на четыре. 

ПРЗ 3. Практические игры – 20 минут. 

Игровая практика с ориентиром на применении 

эффективных стратегий. Исследование действий 

спортивной команды в процессе игры. 

Заключительный этап – 10 минут. 

Процесс охлаждения и статистические упраж-

нения на растяжку. Подведение итогов практиче-

ского занятия с последующим обсуждением, так-

же планирование физической подготовки [11]. 

Методические рекомендации. 

Поддержка обратной связи. 

Представляется необходимым предоставлять 

игрокам баскетбольной команды поддержку об-

ратной связи, после каждого практического заня-

тия для того, чтобы игроки понимали не только 

сильные, но и слабые стороны. 

Чередовать практические занятия игровой 

практикой для того, чтобы поддерживать интерес 

команды, а также мотивацию и вовлечение в про-

цесс. 

Коллективный дух. 

Включать в процесс групповые активности, а 

также практические игры для укрепления коллек-

тивного духа [14]. 

Рассмотрим эффективные примеры для мозго-

вого штурма. 

Разработка инновационных тренировочных 

упражнений: 

1. «Каким способом улучшить физическую ак-

тивность игроков баскетбольной команды?». 

2. «Как физические упражнения могут помочь в 

развитии групповой стратегии? 

Техники психологической подготовки баскет-

больной команды: 

1. «Каким образом повысить мотивацию игро-

ков баскетбольной команды?». 

2. «Как лучше справляться с напряжением во 

время спортивных мероприятий или соревнова-

ния?». 

Интеграция спортивных тренировок для раз-

личных возрастных групп: 

1. «Какие подходы больше всего подходят для 

молодых и начинающих спортсменов?». 

2. «Каким образом интегрировать спортивные 

тренировки для лиц пожилого возраста?» [13]. 
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Выводы 

Метод брейнсторминга продемонстрировал 

эффективность не только в стимулировании креа-

тивного подхода, но и современного подхода тре-

нерского состава, что предоставляет возможность 

находить необычные решения в процессе подго-

товки и управления баскетбольной командой. 

Проведение мозгового штурма способствовало 

улучшению навыков анализа тренерского состава, 

которые отражаются на способности анализа си-

туационных задач в игре, а также эффективно 

принятия решений в режиме реального времени. 

Рассматриваемый метод способствовал укрепле-

нию командного взаимодействия среди тренерско-

го состава, существенного улучшения не только 

взаимодействия, но и сотрудничества, что являет-

ся главным аспектом не только в спортивной сфе-

ре, но и в спортивном поведении. 

Применение метода как инструмента подготов-

ки тренерского состава по баскетболу является 

перспективным и современным подходом в про-

цессе которого развивается творческая мышление, 

так также командные компетенции, которые спо-

собствуют повышению профессиональных навы-

ков тренерского состава. 

Адаптация рассматриваемого метода учебной 

программы может существенного улучшить не 

только качества подготовки спортивных специа-

листов, что также значительно влияет на развитие 

не только данного вида спорта, но и для достиже-

ния успеха баскетбольных команд в будущем. 
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Образ современного военного специалиста в контексте традиций 

и современности вооруженных сил Российской Федерации 
 

1 Гуркин Р.А., 
1 Новосибирское высшее военное командное училище 

 

Аннотация: развитие педагогической мысли и всей системы профессионального военного воспитания в 

РСФСР и Советском Союзе характеризовалось выдвижением новаторских концепций, ориентированных на 

формирование принципиально новой армии и командира, чьи подходы к обучению кардинально отлича-

лись от дореволюционных. Но эти теоретические разработки, пройдя через суровое испытание чередой во-

енных конфликтов и непрекращающихся войн, подверглись коррекции и отбору. В результате советская 

военная педагогика не только обеспечила преемственность лучших традиций дореволюционного офицер-

ского воспитания, но и способствовала развитию плодотворных инновационных идей. Цель данного иссле-

дования – выявление ключевых принципов профессионального воспитания офицерского состава Воору-

женных Сил Российской Федерации, основывающихся на педагогическом опыте советских военачальни-

ков. Предполагается, что эти принципы будут способствовать повышению эффективности обучения и вос-

питания курсантов в современных российских военных учебных заведениях. Задачи исследования: смоде-

лировать образ военного специалиста. Теоретические методы исследования: периодизация и сравнительно-

исторический анализ, систематизация, обобщение, сравнение и сопоставление, моделирование. Достигну-

тые результаты: концепция структурной модели военного специалиста современных Вооруженных Сил, 

как результата осмысления и переживания ими проблемы профессионального воспитания советского офи-

цера на основе субъективного боевого опыта, как историко-педагогического знания и педагогического 

наследия, раскрывающего идеологию, образ офицера и организационные основы профессионального вос-

питания. 

Ключевые слова: офицер, офицерский корпус, Российская Федерация, вооруженные силы, программы, 

реформы, ценности, поколения, военно-профессиональной деятельность 
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Image of a modern military specialist in the context of traditions 

and modernity of the armed forces of the Russian Federation 
 

1 Gurkin R.A., 
1 Novosibirsk Higher Military Command School 

 

Abstract: the development of pedagogical thought and the entire system of professional military education in 

the RSFSR and the Soviet Union was characterized by the promotion of innovative concepts focused on the for-

mation of a fundamentally new army and commander, whose approaches to training were radically different from 

the pre-revolutionary ones. But these theoretical developments, having been severely tested by a series of military 

conflicts and incessant wars, have undergone correction and selection. As a result, Soviet military pedagogy not 

only ensured the continuity of the best traditions of pre-revolutionary officer education, but also contributed to the 

development of fruitful innovative ideas. The purpose of this study is to identify the key principles of professional 

education of officers of the Armed Forces of the Russian Federation, based on the pedagogical experience of Soviet 

military leaders. It is assumed that these principles will contribute to improving the effectiveness of training and 

education of cadets in modern Russian military schools. 

Keywords: officer, officer corps, the Russian Federation, armed forces, programs, reforms, values, generations, 

military-professional activity 
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Введение 

Актуальность исследования. Изменение гео-

политической обстановки и реалии информацион-

ной войны, в которой целью являются сознание и 

мировоззрение человека, а военнослужащий вы-

ступает приоритетным объектом воздействия, вы-

звала необходимость качественных изменений в 

профессиональном воспитании курсантов военно-

го вуза. В числе прочего, практики обращаются к 

советскому опыту, однако, после периода искус-

ственного запрета, перестроечных и постперестро-

ечных настроений, а также в новых социокультур-

ных условиях советские основы профессионально-

го воспитания нуждаются в переосмыслении. 

Тем не менее, сегодня, когда осознается акту-

альная необходимость наследования советской 

системы профессионального воспитания офицера 

Вооруженных Сил, работ, посвященных советско-

му периоду, мало, а систематизирующих взгляды 

советских полководцев и военных теоретиков – 

явно недостаточно. 

Символом проводимой военной реформы явля-

ется её упреждающий характер, который предпо-

лагает, что развитие Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации ориентировано на глобальные 

военно-политические тренды в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе. Опираясь на исследо-

вания А.Я. Анцупова, В.Н. Помогайбина, О.А. 

Подшивалкина [1], М.И. Дьяченко и Н.Ф. Феденко 

[6], других авторов, в которых ключевым систем-

ным компонентом военно-профессиональной дея-

тельности определен ее субъект – военнослужа-

щий, мы ставим перед собой задачу моделирова-

ния личности военного специалиста будущего, 

попытка решения которой будет предпринята в 

данной статье. 

Модель личности офицера как военного специ-

алиста, необходимого вооруженным силам, в пер-

спективе нужна для решения проблемы целепола-

гания реформы системы профессионального воен-

ного образования до 2020 г., без которого она, по 

меткому выражению О.Е. Лебедева, – «стрельба 

мимо цели» [7]. Пока же следует констатировать, 

что такого решения нет, более того, даже если оно 

будет найдено, по мнению Б.С. Гершунского, 

«…прогностическая, непрерывно обновляемая 

информация о тенденциях и перспективах разви-

тия и образовательной сферы, и социальной среды 

должна постоянно быть в зоне принятия тех или 

иных управленческих решений» [8]. 

Этимология категории «образование» коренит-

ся в слове «образ», подразумевая конечный ре-

зультат и идеальное воплощение отражения объ-

ектов и явлений реального мира в человеческом 

сознании. Вместе с тем, из-за своей предельно аб-

страктной, философской природы, концепция «об-

раза» (производное – «образец») редко применяет-

ся на практике при проектировании педагогиче-

ских систем. Желание конкретизировать цели обу-

словлено направлением технологизации. Данная 
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тенденция, ставшая заметной в развитии образо-

вания, выдвигает весьма строгие требования к 

формулировке целей педагогических процессов. В 

частности, В.В. Гузеев формулирует такие требо-

вания к педагогическим целям, как конкретность, 

диагностичность, объективность, проверяемость, 

адресность, диффренцированность и пр. 

Итак, при условии выполнения изложенных 

выше пунктов, задача профессионального военно-

го образования предстает как вполне реалистичная 

для воплощения в существующих педагогических 

системах. Она служит фундаментом для стандар-

тизации, находя свое отражение в стандартах и 

квалификационных требованиях, предъявляемых к 

военным специалистам. Но при этом вне сферы 

педагогического целеполагания остаются ключе-

вые профессионально-личностные особенности, 

которые регламентируются не только формальны-

ми нормативами, но и, например, моральными 

принципам и, общественным восприятием образа 

военнослужащего, менталитетом, традициями, 

обычаями и так далее. 

Материалы и методы исследований 

А ведь именно эти аспекты способны сыграть 

решающую роль в контексте военной реформы. 

Критикуя абсолютизацию опыта, полученного в 

локальных войнах с участием США, предприня-

тых на основе инновационных подходов, Прези-

дент Академии военных наук М.А. Гареев, в част-

ности, указывает на то, что определяющим факто-

ром в них, вопреки распространенному мнению, 

оказывалось не столько передовое оружие, сколь-

ко ментальность народа, оказывающего сопротив-

ление, его «духовный стержень» и сознание воен-

нослужащих. 

Там, где этот фактор проявлял себя в полной 

мере, Соединенные Штаты не достигали постав-

ленных военных задач. Можно сделать вывод о 

том, что действующих «конкретных» и «объек-

тивных» стандартов сегодня и особенно в пер-

спективе явно не хватает. «…Наряду с разработ-

кой государственного профессионального военно-

го образовательного стандарта, – считает вице-

президент коллегии военных экспертов А.И. Вла-

димиров, – необходимо одновременно разрабаты-

вать и государственный воспитательный стандарт 

как некий официально признанный и обязатель-

ный набор социокультурных нормативных моде-

лей и критериев развития личности военнослужа-

щих (командного состава) Армии, предназначен-

ных для ее целенаправленного формирования и 

реализации системой профессионального военно-

го образования России в целях подготовки воспи-

туемых к их долгой и беспорочной службе в рядах 

Вооруженных сил России и к активному участию 

в общественной и культурной жизни страны». 

 

Результаты и обсуждения 

Образование как цель и результат, по мнению 

Б.С. Гершунского, следует моделировать «…как 

на индивидуально-личностном уровне с учетом 

реальных образовательных приобретений лично-

сти, так и на общественно-государственном и даже 

на общецивилизационном уровне, когда фиксиру-

ется тот непреложный факт, что всесторонний 

прогресс каждой страны, каждого социума немыс-

лим без соответствующего образования и того 

внимания, которое уделяют государство и обще-

ство образовательной сфере», и здесь именно вы-

ход на философский уровень проблемы целепола-

гания, определение образа будущего военного 

специалиста, служащее основой для пересмотра 

целей образовательных программ военных вузов, 

гарантирует унификацию стандартов в системе 

военного образования, установление эталонов ка-

чества, преемственность на всех уровнях, а также 

непрерывность и саморегулирование. На фило-

софском уровне перспективная модель военного 

профессионала предстает как искомый результат 

усилий национальной военной мысли. Моделиро-

вание этого образа как научная задача, решаемая в 

рамках философского анализа, предполагает отказ 

от узких, специализированных подходов, приня-

тых в современной педагогической науке для це-

леполагания в педагогических процессах: 

- компетентностного (В.И. Байденко, И.А. Зим-

няя, А.В. Хуторской и др.), предполагающего в 

роли моделируемых свойств способности специа-

листа к решению определенного вида обобщенных 

профессиональных задач; 

- предметно-информационного (И.Г. Захарова, 

А.К. Кравец и В.А. Камаев, др.), с позиций кото-

рого модель специалиста может имитировать ос-

новные информационные и операциональные бло-

ки, востребованные специалистом на конкретном 

этапе профессионального пути; 

- профессионально-деятельностного (А.К. Мар-

кова, Н.Ф. Талызина и др.), где она отражает го-

товность специалиста действовать в ключевых 

сферах профессиональной деятельности, опериру-

ет профессионально значимыми качествами лич-

ности; 

- или других подходов. Безусловно, они спра-

ведливы там, где требуется от образа переходить к 

организации конкретных педагогических процес-

сов, но не достаточны там, где требуется опреде-

лять ориентиры развития системы профессио-

нального военного образования в целом. 

При формировании всеобъемлющего портрета 

военного профессионала, мы анализируем психо-
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логическое строение личности (К.К. Платонов, 

С.Л. Рубинштейн и другие), стараемся учитывать 

социальный запрос, предъявляемый к системе во-

енного образования. 

Мы ориентируемся на ключевые ожидания к 

субъекту военно-профессиональной деятельности, 

рассматривая их в контексте национальной куль-

туры, динамики развития военного дела и задач, 

поставленных реформой Вооруженных сил Рос-

сийской Федерации, рассчитанной до 2020 года. 

Процесс создания перспективного образа военного 

специалиста на философском уровне, когда он от-

носится к системе профессионального военного 

образования, к «новому облику» Вооруженных 

сил, кроме того, опирается на методологические 

принципы педагогического прогнозирования в 

сфере образования, к которым, по Б.С. Гершун-

скому, относятся: 

- принцип выявления противоречий в функцио-

нировании образа, моделей военного специалиста 

в системе профессионального военного образова-

ния; 

- принцип понятийно-терминологического еди-

нообразия и точности, вытекающий из педагоги-

ческого прогнозирования как междисциплинарной 

проблемы, в которой категории и понятия, исполь-

зуемые в философии и психологии, педагогиче-

ской и военной науке не должны противоречить 

друг другу; 

- принцип целостного рассмотрения перспек-

тивного образа военного специалиста (содержа-

тельный аспект) и принцип системного подхода к 

прогностическому обоснованию всех его компо-

нентов (процессуальный аспект); 

- принцип непрерывности образовательно-

педагогического прогнозирования, направляющий 

исследовательское внимание от фрагментарных и 

статичных к динамичной модели военного специ-

алиста, которую можно использовать не только в 

среднесрочной, но и в долгосрочной и дальне-

срочной перспективах [8]. 

Образ современного офицера как военного 

специалиста – достаточно сложный и трудный для 

осмысления феномен, его изучение, а тем более 

использование в педагогической практике воз-

можно с использованием метода моделирования, 

поскольку это едва ли не единственный метод в 

рамках общенаучного системного подхода, позво-

ляющий упростить объект исследования, вычле-

нять важные для исследования характеристики 

объекта и игнорировать второстепенные. 

Теоретически метод моделирования обоснован 

в трудах В.Г. Афанасьева, В.А. Веникова, Б.А. 

Глинского, Б.С. Грязнова, Б.С. Дынина и Е.П. Ни-

китина, И.Б. Новика и других ученых, труды кото-

рых используются в настоящем исследовании. 

Особенности моделирования педагогических объ-

ектов и систем отражены в работах А.Н. Дахина 

[10], Е.А. Лодатко [10], А.А. Остапенко [12], В.А. 

Ясвина [12] и пр. С изложенных данными автора-

ми позиций, перспективный образ военного спе-

циалиста можно охарактеризовать как структур-

ную, рефлексивную модель личности военнослу-

жащего, максимально соответствующей потребно-

стям военного дела к 2020 году, а кроме того, 

оставляющую определенный «задел» на дальней-

шую перспективу. 

В данном случае подтверждается точка зрения 

А.Н. Дахина: педагогическое моделирование от-

крывает возможность исследования педагогиче-

ских систем, которые еще предстоит создать. Без-

условно, речь идет об идеальной и предельно 

обобщенной модели. Чтобы применить её на прак-

тике, потребуется детализация по ступеням воен-

но-профессионального образования (с учетом во-

инских специальностей, а зачастую – и конкрет-

ных военных вузов, каждый из которых распола-

гает своим неповторимым «обликом»). 

Кроме того, эта модель послужит фундаментом 

для систем допрофессиональной подготовки и во-

енно-профессиональной ориентации. Изучая ме-

тодологию моделирования на основе работ, пере-

численных выше, мы сделали вывод о том, что 

ключевой проблемой метода является определение 

состава модели, ее структурной основы, отража-

ющей ключевые компоненты, которые необходи-

мы и достаточны для решения задач данного ис-

следования. Собственно говоря, для структурных 

моделей это и есть концепция модели, а ее точ-

ность обеспечивает не только дальнейший ход ис-

следования, но также полноту и доказательность 

его теоретических позиций. 

В качестве структурной основы перспективно-

го образа военного специалиста (концепции моде-

ли) нами избрана динамическая функциональная 

структура личности, разработанная К.К. Платоно-

вым, с учетом ряда положений философско-

психологической концепции личности С.Л. Ру-

бинштейна. Среди многочисленных подходов к 

этому вопросу позиция К.К. Платонова кажется 

нам наиболее типичной для структурного подхода 

к изучению личности человека, но не противоре-

чащей избранному нами деятельностному подхо-

ду. На основании разработанной К.К. Платоновым 

структуры личности, с учетом специфики модели-

руемого объекта, в структуре модели военного 

специалиста современных Вооруженных сил мож-

но выделить: 

- военно-профессиональную направленность 

личности – сложное, динамичное, интегративное 
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образование личности, отражающее многообразие 

внутренне и внешне детерминированных актив-

ных отношений личности к военно-

профессиональной деятельности, обеспечивающее 

устойчивое положительное отношение к ней, лич-

ные значения военно-профессиональной деятель-

ности [2]; 

- личный и интериоризированный опыт военно-

профессиональной деятельности – результат про-

живания явлений профессиональной действитель-

ности в системе взаимосвязанных между собой 

процессов восприятия, переживания, рефлексии и 

смыслополагания, который является целостным 

образованием личности специалиста, основанием 

его активности, способным определять професси-

ональные решения и актуализировать личностно-

профессиональное развитие [3]; 

- индивидуально-психологические свойства 

личности – особенности психических процессов, 

проявляющиеся в военно-профессиональной дея-

тельности и образующие предпосылки професси-

ональной успешности военного специалиста [4]; 

- биологические и конституциональные осо-

бенности личности – генетически обусловленное 

психофизиологическое ядро личности, определя-

ющее при компенсации социальными воздействи-

ями ее поведение [5] (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Концепция структурной модели военного специалиста современных Вооруженных Сил. 

Fig. 1. Concept of the structural model of a military specialist of the modern Armed Forces. 

 

В своей онтологической концепции личности, 

разработанной С.Л. Рубинштейном, были выделе-

ны три уровня ее исследования. По мнению Ру-

бинштейна, понимание личности предполагает 

ответ на три ключевых вопроса: «Чего хочет лич-

ность?», «Что личность может?» и «Что собой 

представляет личность?». Мы попытаемся рас-

крыть первый из этих вопросов, обратившись к 

содержанию военно-профессиональной направ-

ленности личности современного военного специ-

алиста в Вооруженных Силах. Ответ на второй 

вопрос, прежде всего, требует определения содер-

жания опыта и учета индивидуальных психологи-

ческих характеристик личности. 

Вторая по уровню трудности задача, возника-

ющая в процессе моделирования, состоит в тща-
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тельной аргументации характеристик создаваемой 

модели и наполнении ее внутренней структуры 

содержанием, которое адекватно и в полной мере 

отображает изучаемый объект, необходимое для 

успешного решения поставленных исследователь-

ских задач. Применительно к нашему исследова-

нию, решая эту задачу, предстоит найти ответ на 

вопрос: как формируется целостный облик совре-

менного военного профессионала, а также снаб-

дить структуру модели детальными словесно-

логическими описаниями ее составляющих, опи-

раясь на актуальные положения философии воен-

ного образования. 

Выводы 

Педагогическая система профессионального 

воспитания курсантов военного вуза должна иметь 

структуру и возможности, отвечающие более 

сложным и масштабным задачам. Использование 

советских идей предполагает наличие: идеологи-

ческой работы, отношение к военно-политической 

работе как макросистеме, осуществление психоло-

го-педагогической поддержки процессов профес-

сионального саморазвития курсантов, создания 

адекватной воспитательной инфраструктуры. 

Таким образом, конструируемый нами облик 

современного военного профессионала зиждется 

на фундаменте социального запроса к военному 

образованию, унаследованной истории и традици-

ям Вооруженных Сил, национальной военной 

школы, преломленных через призму российской 

культуры и менталитета. Это – консенсуальная, в 

высшей степени удовлетворяющая все заинтере-

сованные стороны дефиниция, аккумулирующая 

наиболее общие характеристики личности совре-

менного военного специалиста, актуального в дол-

госрочной перспективе. 
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с мужчинами должны развивать и совершенствовать физические и специальные качества, овладевать воен-

но-прикладными навыками в соответствии с выполнением служебных обязанностей. Цель работы – опре-

делить теоретические аспекты физической подготовки военнослужащих женского пола. При организации 
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Abstract: the article is devoted to the physical training of female military personnel, where physical training is 

considered as an organized process consisting of a set of measures aimed at improving general physical fitness and 

health promotion. The relevance of the study is due to the fact that military service as a special type of professional 

activity equally places high demands on the level of military professional and physical fitness for both male and 

female military personnel. Military professional activity is always associated with high mental and physical stress, 

military personnel need to have high working capacity, which is achieved through systematic physical training. 

Women who consciously chose military service should develop and improve their physical and special qualities on 

an equal basis with men, and master military-applied skills in accordance with their official duties. The purpose of 

the work is to determine the theoretical aspects of the physical training of female military personnel. When 

organizing training sessions, factors that significantly distinguish female military personnel from male military 

personnel and influence the management of their physical development process should be taken into account. The 

process of physical training should be aimed not only at developing and improving military-applied skills, but also 

at maintaining physical health. It is concluded that it is necessary to organize systematic physical training sessions, 

since it is physical training that helps women reduce their mental and physical stress, maintain excellent health, 

high activity, good mood and professional longevity. 
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Введение 

Споры о целесообразности военной службы 

женщин остается актуальным на протяжении всей 

истории. На протяжении веков женщины 

постепенно отвоевывали право стоять в одном 

строю с мужчинами, защищая свою Родину. В 

истории есть немало фактов о женщинах-

воительницах, которые на ровне с мужчинами 

сражались на поле брани. Начиная с эпохи 

Средневековья, женщины на ровне с мужчинами 

облачались в стальные доспехи и с мечом в руках 

принимали участие в сражениях, проявив яркий 

пример мужества и героизма. Конечно же, такие 

примеры были больше исключением чем 

правилом, но и их подвиги и героизм 

свидетельствуют об огромной роли, которую они 

сыграли в политической и общественной жизни, а 

некоторые женщины изменили ход истории. 

Особый интерес исследователей вызывает мас-

совое участие советских женщин в Великой Оте-

чественной войне. Согласно различным источни-

кам, участие в боевых действиях и обеспечении 

фронта приняли свыше миллиона женщин. Значи-

тельная часть из них проходила предварительное 

обучение в рамках деятельности ДОСААФ (Доб-

ровольное общество содействия армии, авиации и 

флоту). Формировались целые женские подразде-

ления – от зенитчиц и связисток до пилотов и во-

енных медиков. Многие из них проявили выдаю-

щуюся отвагу, заслужив признание и награды. 

Официально женщин мобилизовать начали 

только с 1942 года, до этого женщины доброволь-

цами уходили на фронт. 

Сегодня доля женщин в структуре Вооружен-

ных Сил России превышает 10 %, что стало воз-

можным благодаря выравниванию социального 

статуса граждан страны независимо от половой 

принадлежности и доступности женщинам многих 

мужских профессий. 

Сейчас никого не удивишь женщиной в воен-

ной форме и с оружием в руках, при этом следует 

отметить, что требования к уровню физической 

подготовленности женщинам ничуть не меньше, 

чем к мужчинам, так как сама специфика военной 

службы требует постоянной готовности к трудно-

стям военно-профессиональной деятельности. 

Современные условия военной службы предъ-

являют высокие требования к физической подго-

товленности военнослужащих независимо от пола. 

Женщины в армии выполняют задачи, требующие 
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высокого уровня выносливости, силы, скорости и 

координации. При этом физиологические особен-

ности женского организма требуют особого под-

хода к разработке программ спортивных трениро-

вок. 

Физическая подготовка военнослужащих-

женщин должна учитывать как общие принципы 

спортивной тренировки, так и специфические осо-

бенности строения и функционирования их орга-

низма. Особую роль в обеспечении физической 

готовности женщин играет аэробная нагрузка, 

способствующая развитию сердечно-сосудистой 

системы, улучшению общего физического состоя-

ния и повышению устойчивости к стрессовым 

факторам. 

Материалы и методы исследований 

Справедливости ради, отметим, что большин-

ство военнослужащих-женщин задействованы в 

операциях штабного и технического характера, а 

также в тыловом обеспечении. Тем не менее, они 

не исключены из зоны боевых действий и могут 

находиться в непосредственной близости от фрон-

та. 

Для поддержания высокого уровня работоспо-

собности женщинам, как и мужчинам, необходимо 

систематически поддерживать уровень физиче-

ской подготовленности. 

При составлении программ физической подго-

товки для женщин, проходящих службу, важно 

учитывать ряд факторов, отличающих их от муж-

чин [1]. 

Среди этих факторов: 

- ограниченная двигательная активность в рам-

ках профессиональных обязанностей; 

- специфика служебных подразделений и раз-

нородность выполняемых задач; 

- различия в условиях быта и наличии личного 

времени; 

- необходимость учитывать особенности жен-

ской физиологии и психологии при разработке 

программ физической подготовки. 

Военная служба предъявляет к женщинам не 

меньшие требования в плане физической и психо-

логической подготовки, чем к мужчинам. Регу-

лярные тренировки и занятия спортом являются 

основным инструментом повышения устойчиво-

сти к физическим и психическим нагрузкам, фор-

мирования прикладных навыков и поддержания 

здоровья [2]. 

Физическая подготовка военнослужащих жен-

ского пола направлена на развитие силы, вынос-

ливости и специфических умений, нужных для 

выполнения служебных задач, а также на поддер-

жание работоспособности несмотря на внешние и 

возрастные факторы. Кроме того, физическая ак-

тивность способствует стабилизации эмоциональ-

ного фона, снижает уровень стресса и укрепляет 

общее самочувствие. 

Методика подготовки должна учитывать био-

логические и психосоциальные особенности жен-

щин. Хотя занятия физической подготовкой и тре-

нировки, как правило, проходят в индивидуальном 

порядке, в их основу закладываются универсаль-

ные педагогические принципы: воспитание, оздо-

ровление и обучение. 

Проведение учебно-тренировочных занятий с 

военнослужащими-женщинами организовываются 

как правило, в виде самостоятельных физических 

тренировок и носят комплексных характер. Как 

правило, женщины приступают к самостоятель-

ным физическим тренировкам после проведения 

подготовительной части в составе ученых групп, 

пользуясь методическими рекомендациями и тре-

нировочными программами разработанные специ-

алистами физической подготовки и медицинскими 

работниками с учетом индивидуальных особенно-

стей женщин. 

При разработке методических рекомендаций и 

тренировочных программ, специалистам физиче-

ской подготовки необходимо определить цели, 

задачи и направленность занятия, подобрать фи-

зические упражнения с учетом индивидуальных 

особенностей военнослужащих-женщин. Соста-

вить тренировочные программы с учетом различ-

ных по длительности занятий в тренировочных 

циклах (ежедневно, месяц, квартал, полугодие, 

год). 

Занятия по физической подготовке и трениров-

ки для женщин чаще всего проводятся в формате 

самостоятельных занятий, но под руководством 

специалистов физической подготовки. При разра-

ботке программ учитываются: цели и задачи тре-

нировок (развитие силы, выносливости, гибкости); 

индивидуальные особенности (возраст, уровень 

подготовки, состояние здоровья); периодичность 

нагрузок (ежедневные, еженедельные, долгосроч-

ные циклы) [3]. 

Объем физических упражнений, используемых 

для решения этих задач в методических рекомен-

дациях и тренировочных программах для самосто-

ятельных физических тренировок, зависит от ос-

новных целей и индивидуальных особенностей 

занимающихся. Так как занятия носят комплекс-

ный характер, то они должны отличаться большим 

разнообразием упражнений и методических прие-

мов в организации тренировочного процесса. 

Рекомендуется применять такие способы, как: 

- фронтальный способ – это когда все занима-

ющиеся, одновременно выполняют те или иные 

физические упражнения; 
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- индивидуальный способ – это когда занима-

ющиеся, выполняют физические упражнения са-

мостоятельно, под руководством специалиста фи-

зической подготовки; 

- круговой способ тренировки – это когда за-

нимающиеся, выполняют физические упражнения 

с различной целевой направленностью на различ-

ных учебных местах в составе небольшой группы, 

с определенным временем для смены мест заня-

тий. 

Результаты и обсуждения 

Основу учебно-тренировочных занятий с воен-

нослужащими-женщинами в виде самостоятель-

ных физических тренировок, должны составлять 

различные физические упражнения, выполняемые 

в различных исходных упражнениях, ходьба, бег, 

упражнения в прыжках, физические упражнения 

на силу, выносливость, быстроту и гибкость. 

Количество физических упражнений, их ам-

плитуда, интенсивность и координационная слож-

ность, должны быть определены с учетом индиви-

дуальных возможностей военнослужащих-

женщин и их возраста [4]. 

Разминке в программах для женщин следует 

уделять больше внимания, чем в мужских трени-

ровках: она должна быть более длительной и ща-

дящей. Следует отметить, что от мужчин, женщи-

ны отличаются некоторыми особенностями строе-

ния организма, например анатомические отличия 

(менее прочный костный аппарат, менее развитая 

мускулатура, особенности строения таза) влияют 

на способность выполнять упражнения, требую-

щие максимального проявления силы, скорости и 

выносливости. Также женский организм уступает 

мужскому по функциональным возможностям 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Поэтому нагрузка при тренировках на вынос-

ливость должна дозироваться иначе: увеличивать-

ся плавно и на протяжении более длительного пе-

риода. Особое внимание уделяется укреплению 

мышц живота, спины и тазового дна, от которых 

зависит расположение внутренних органов и об-

щее здоровье. 

Физическая активность благотворно влияет на 

нервную систему, предотвращает развитие эмоци-

ональных перегрузок. В определённые фазы мен-

струального цикла нагрузку рекомендуется сни-

жать, чтобы избежать негативного воздействия на 

организм [5]. 

Физиологические различия между мужчинами 

и женщинами, включая различия в составе тела, 

уровне гормонов, силовых возможностях и вынос-

ливости, диктуют необходимость учитывать эти 

факторы при планировании тренировочных про-

грамм [6]. 

Следует отметить, что систематические занятия 

физической подготовкой и тренировки способ-

ствуют: улучшению работы сердечно-сосудистой 

системы; повышению общей выносливости; сни-

жению стресса и укреплению психической устой-

чивости; профилактике травм за счет плавного 

увеличения физических нагрузок [7]. 

При этом необходимо учитывать, что в период 

менструального цикла физические нагрузки долж-

ны снижаться, так как большие физические 

нагрузки в этот период могут неблагоприятно ска-

заться на здоровье женщины. 

Вместе с тем, научные исследования показы-

вают, что при правильной организации трениро-

вочного процесса, женщины способны достигать 

высоких результатов в военно-прикладных видах 

физической подготовки [8]. 

Наиболее эффективными занятиями, можно 

считать занятия аэробикой, так как упражнения 

входящие в аэробику подходят для занимающихся 

женщин всех возрастов, при этом наилучшего эф-

фекта можно достичь только в процессе система-

тических занятий. При этом, учебно-

тренировочные занятия, необходимо организовы-

вать под руководством опытных инструкторов, 

которые будут учитывать индивидуальные осо-

бенности, физические возможности и интересы 

занимающихся. 

Как правило, в учебно-тренировочных занятиях 

по аэробике, используются специфические методы 

и средства организации спортивной тренировки, 

учитываются все необходимые элементы для под-

готовки занимающихся к соревновательной дея-

тельности. Учебно-тренировочные занятия по 

аэробике проводятся, как правило, под музыку. 

Проведение учебно-тренировочных занятий по 

аэробике под музыкальное сопровождение, позво-

ляет эффективно организовать движения, а также 

повышает эмоциональное состояние занимающих-

ся. Положительные эмоции вызывают у занимаю-

щихся желание выполнять движения более энер-

гичнее, что усиливает воздействие этих движений 

на организм, повышают желание заниматься и 

влияют положительно на общее состояние здоро-

вья. Ритмичная музыка хорошо помогает в обуче-

нии сложно координированных движений, упраж-

нения и движения лучше запоминаются. 

Одной из наиболее адаптивных форм физиче-

ской активности для женщин-военнослужащих 

является оздоровительная аэробика. Её плюсом 

является возможность подбора упражнений с уче-

том возраста, физического уровня и состояния 

здоровья. 

Занятия оздоровительной аэробикой относят к 

массовой физической культуре, в процессе заня-
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тий которой, физическая нагрузка может регули-

роваться с учетом индивидуальных особенностей, 

занимающихся любой возрастной категории, что 

является уникальным средством физической ак-

тивности для военнослужащих-женщин. 

Аэробика включает в себя: 

- аэробику высокой интенсивности – в основ-

ном тренировочные занятия проводятся с исполь-

зованием различных прыжков и бега; 

- степ-аэробику – в основном тренировочные 

занятия проводятся с использованием специаль-

ной платформы с возможностью регулировать 

различную высоту подъема; 

- аэробика с фитбольным мячом – в основном 

тренировочные занятия проводятся с использова-

нием специального большого мяча (фитбольный 

мяч), все упражнения выполняются сидя и лежа; 

- аквааэробика – тренировочные занятия про-

водятся в плавательном бассейне; 

- силовая аэробика (фитнес) – тренировочные 

занятия проводятся в высокоинтенсивном режиме, 

упражнения выполняются как правило, силовой 

направленности, тренировка упражнений строится 

по принципу «круговой тренировки»; 

- аэробика низкой интенсивности – трениро-

вочные занятия проводятся с невысокой интен-

сивностью, как правило, это ходьба, движения в 

полуприседе и различные выпады. 

Современные условия военной службы предъ-

являют высокие требования к физической подго-

товленности военнослужащих независимо от пола. 

Женщины в армии выполняют задачи, требующие 

высокого уровня выносливости, силы, скорости и 

координации. При этом физиологические особен-

ности женского организма требуют особого под-

хода к разработке программ тренировок. 

Физическая подготовка военнослужащих-

женщин должна учитывать как общие принципы 

спортивной тренировки, так и специфические осо-

бенности строения и функционирования их орга-

низма. Особую роль в обеспечении физической 

готовности женщин играет аэробная нагрузка, 

способствующая развитию сердечно-сосудистой 

системы, улучшению общего физического состоя-

ния и повышению устойчивости к стрессовым 

факторам. 

Аэробные тренировки имеют особую ценность 

для военнослужащих-женщин по следующим при-

чинам: 

- развитие общей выносливости. 

- улучшение работы сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем. 

- снижение уровня стресса и повышение пси-

хической устойчивости. 

- профилактика травм. 

Таким образом, аэробика является эффектив-

ным инструментом в системе физической подго-

товки военнослужащих-женщин. 

Комплекс упражнений по аэробике, выполняе-

мых с учетом индивидуальных возможностей и 

возраста военнослужащих-женщин, направлен на: 

- повышение аэробной выносливости; 

- укрепление основных мышечных групп; 

- развитие координации и гибкости; 

- профилактику травматизма; 

- обеспечение психоэмоциональной разгрузки. 

Примерный комплекс упражнений по аэробике 

строится с учетом следующих принципов органи-

зации учебно-тренировочных занятий: 

- постепенное увеличение нагрузки; 

- разнообразие упражнений; 

- регулярность тренировок; 

- контроль интенсивности. 

Структура учебно-тренировочных занятий по 

аэробике с военнослужащими-женщинами состо-

ит: 

1. Разминка (5-7 минут): 

- легкий бег на месте: 

- круговые движения руками и ногами; 

- наклоны и повороты туловища. 

2. Основная часть (30-35 минут): 

- кардио-блок: прыжки «джампинг джек», бег с 

высоко поднятыми коленями, шаги с выпадом 

вперед; 

- танцевальный аэробный блок: базовые связки 

шагов; 

- силовой блок: упражнения с собственным ве-

сом; 

3. Заминка и растяжка (5-10 минут): 

- растягивание основных групп мышц; 

- упражнения на дыхание и расслабление. 

В качестве методических рекомендаций при 

организации и проведении учебно-тренировочных 

занятий с военнослужащими-женщинами, необхо-

димо: 

- учитывать фазы менструального цикла, сни-

жая интенсивность в периоды дискомфорта; 

- учитывать частоту сердечных сокращений, 

пульс не должен превышать 80-85 % от макси-

мального значения; 

- учитывать степень утомляемости, при призна-

ках переутомления физическую нагрузку необхо-

димо снижать; 

- уделять особое внимание разминке и растяж-

ке. 

- мотивировать военнослужащих женского по-

ла к самостоятельным физическим тренировкам. 

Как мы уже отмечали, что процесс организации 

занятий по физической подготовке с военнослу-

жащими-женщинами в силу специфики военно-
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профессиональной деятельности направлен на 

развитие и совершенствование физических и спе-

циальных качеств сохранение физического здоро-

вья поддержания общей работоспособности, не-

смотря на неблагоприятные факторы военно-

профессиональной деятельности и возрастные из-

менения организма, то занятия аэробикой как 

нельзя лучше подойдет для включения в план са-

мостоятельных физических тренировок. 

Авторами предлагается примерный перечень 

физических упражнений для включения в про-

грамму тренировок для военнослужащих-женщин, 

выполняемых в различных положениях. Но опять 

же, необходимо помнить, что количество физиче-

ских упражнений, их амплитуда, интенсивность и 

координационная сложность, должны быть опре-

делены с учетом индивидуальных возможностей и 

возраста военнослужащих-женщин. 

В положении стоя: 

- для рук и плеч: подъемы, вращения, сгибания; 

- для шеи и корпуса: наклоны, повороты, вра-

щения; 

- для ног: подъемы, выпады, разгибания. 

В положении сидя и лежа: 

- сгибания стоп, круговые движения ног; 

- подъёмы ног и корпуса, повороты туловища; 

- упражнения на мышцы спины и живота в раз-

ных положениях. 

Растяжка в положении стоя: 

- упражнения для мышц бедра (передняя, зад-

няя поверхность бедра); 

- упражнения для мышц спины; 

- упражнения для мышц плечевого пояса; 

- упражнения для мышц груди. 

Ходьба: 

- с движениями руками, в разных направлени-

ях, в сочетании с координационными элементами. 

Бег: 

- медленный и быстрый, с высокими подъема-

ми бедра, приставными шагами и т.п. 

Прыжки и подскоки: 

- на месте и с перемещением, с изменением по-

ложения ног, в сочетании с работой рук. 

Упражнения с использованием фитбольного 

мяча: 

- различные полуприседы и наклоны, растяги-

вания и статические удержания в разных положе-

ниях. 

Все вышеперечисленные формы занятий вхо-

дят в состав самостоятельных тренировок военно-

служащих-женщин. Они проводятся под контро-

лем специалистов и с учетом методических указа-

ний, с целью обеспечения должного уровня физи-

ческой подготовки и поддержания здоровья. 

Для поддержания и укрепления здоровья, соот-

ветствующее возрасту, физическое и психическое 

развитие и формирования адаптационных способ-

ностей, можно в самостоятельных физических 

тренировках использовать физические упражне-

ния с фитбольным мячом. Упражнения с фитболь-

ным мячом способствуют укреплению и сохране-

нию здоровья, поддержание высокого уровня ин-

теллектуальной и физической работоспособности, 

мышечной выносливости, гибкости, создание по-

ложительного эмоционального фона [9]. 

Физические упражнения с фитбольным мячом, 

являются наиболее типичными для включения в 

план самостоятельных физических тренировок 

военнослужащих-женщин, например: 

- с опорой руками на фитбольный мяч – полу-

причедания; 

- сидя с опорой руками на фитбольный мяч – 

откатить фитбольный мяч руками вперед и вытя-

нуть тело максимально вперед; 

- сидя на фитбольном мяче, перейти в положе-

ние лежа спиной на фитбольном мяче; 

- стоя на правой ноге, левую ногу поставить на 

фитбольный мяч – перейти в положении сидя на 

фитбольном мяче (попеременно чередовать смену 

ног); 

- сидя на фитбольном мяче – выполнить накло-

ны в стороны, вытянуть руку противоположную 

стороне наклона, вторая рука на поясе наклоны 

туловища в левую сторону, вытянуть руки в про-

тивоположную стороне наклона (попеременно че-

редовать); 

- сидя на фитбольном мяче, поочередно сгибать 

ноги с махом руками в стороны, выполнить по-

очередные махи прямых ног, руки в стороны; 

- сидя на полу – фитбольный мяч между согну-

тых ног, откатить руками фитбольный мяч вперед, 

ноги выпрямить; 

- лежа на спине на полу, прямые ноги на фит-

больном мяче, подкатить фитбольный мяч к яго-

дицам и приподнять таз; 

- лежа на спине на полу, ноги на фитбольном 

мяче, приподнять таз и задержать в таком положе-

ние (2-3 сек); 

- лежа на спине на полу, ноги на фитбольном 

мяче, приподнять таз с попеременным махом но-

гами вверх. 

Систематические занятия физической подго-

товкой для военнослужащих-женщин являются 

необходимым условием для повышения уровня 

общефизической подготовленности, укрепления 

здоровья. Они проводятся с учетом профессио-

нальных особенностей и характера служебной де-

ятельности военнослужащих-женщин. 
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Занятия по физической подготовке с военно-

служащими-женщинами, как правило, проводятся 

в виде самостоятельных физических тренировок. 

Самостоятельные физические тренировки носят 

комплексный характер и включают все разделы 

физической подготовки военнослужащих. 

Самостоятельными физическими тренировками 

военнослужащие-женщины занимаются после 

проведения в составе учебных групп подготови-

тельной части. В процессе самостоятельных физи-

ческих тренировок, военнослужащие-женщины в 

своих тренировках используют методические ре-

комендации, разработанные специалистами физи-

ческой подготовки и медицинскими работниками 

воинской части [10]. 

Женщинам в возрасте старше 18 лет, для оздо-

равливающего эффекта от физических нагрузок, 

рекомендуется заниматься умеренными аэробны-

ми нагрузками (объемом не менее 150 мин в неде-

лю), например: ходьбой, ездой на велосипеде, пла-

вание. Для интенсивных тренировок, рекоменду-

ется заниматься аэробными нагрузками (объемом 

75 мин в неделю), например: бег трусцой, спор-

тивные танцы, спортивные игры. 

Занятия физической подготовкой и тренировки 

должны быть систематическими и присутствовать 

в жизни женщины не временами, а всегда, то есть 

стать частью образа жизни. 

Выводы 

Физическая подготовка военнослужащих-

женщин требует особого подхода, учитывающего 

физиологические особенности женского организ-

ма. Применение аэробных тренировок позволяет 

эффективно развивать выносливость, укреплять 

сердечно-сосудистую систему и снижать риск 

травматизма. Безусловно, что женщины всегда 

хотят выглядеть энергичными, подтянутыми, 

иметь хорошую фигуру, не иметь лишний вес, вы-

глядеть как можно моложе и привлекательнее. 

Физическая подготовка военнослужащих-

женщин требует особого подхода, основанного на 

учете их физиологических и психологических 

особенностей. Аэробные тренировки доказали 

свою эффективность для развития выносливости и 

укрепления здоровья. 

Для достижения наилучших результатов важно: 

- подбирать виды активности, которые прино-

сят удовольствие (танцы, плавание, силовые тре-

нировки); 

- соблюдать регулярность учебно-

тренировочных занятий; 

- адаптировать физические нагрузки в зависи-

мости от возраста и индивидуальных возможно-

стей; 

- в разработке индивидуальных программ ис-

пользовать методические рекомендации специали-

стов физической подготовки воинской части. 

Разработанный комплекс физических упражне-

ний может быть использован как в период слу-

жебной деятельности, так и в процессе организа-

ции самостоятельных физических тренировок, 

способствуя поддержанию высокого уровня физи-

ческой и психологической готовности военнослу-

жащих-женщин. 
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Аннотация: материалы и методы: исследование проводилось с применением методов синтеза, анали-

за, сопоставления, моделирования, абстрагирования и систематизации. Был проведен педагогический экс-
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направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» профиля подготовки «Образование в об-

ласти иностранного языка» ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический 

университет», г. Екатеринбург, 35 преподавателей и 60 работодателей. 

Результаты. Актуальность разработки и внедрения подходов к обучению будущих учителей обуслов-

лена быстро меняющимися условиями окружающего мира. Проблемой исследования является недостаточ-

ная эффективность традиционных подходов к подготовке кадров в системе высшего педагогического обра-
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новым условиям образовательной среды и работать в условиях многозадачности. В исследовании выявлены 

организационно-педагогические условия проблемного моделирования как инновационного подхода в обу-

чении будущих учителей иностранного языка, описанан опыт реализации данного подхода. Научная новиз-
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Abstract: materials and methods: the research was carried out using methods of synthesis, analysis, compari-

son, modeling, abstraction and systematization. A pedagogical experiment was conducted according to a specially 

developed program. The main ideas of three approaches: problem-based learning, developmental and contextual 

are the methodological basis of the concept of problem modeling proposed by the author. The sample of the study 

included 450 students studying in the field of training 44.03.01 "Pedagogical education" of the training profile 

"Education in the field of a foreign language" of the Federal State Educational Institution of Higher Education 

"Russian State Vocational Pedagogical University", Ekaterinburg, 35 teachers and 60 employers. 

Results. The relevance of the implementing approaches to the training of future teachers is due to the rapidly 

changing conditions of the surrounding world. The problem of the study is the insufficient effectiveness of tradi-

tional approaches to personnel training in the system of higher pedagogical education, since future teachers are 

specialists who are able to quickly and effectively adapt to the new conditions of the educational environment and 

work in a multitasking environment. The study identifies the organizational and pedagogical conditions of problem 

modeling as an innovative approach in teaching future teachers of a foreign language, and describes the experience 

of implementing this approach. The scientific novelty of the research lies in the presentation of the author's concept 

of problem modeling as a means of forming the readiness of a future teacher to effectively adapt to the permanent 

requirements of professional activity. 

Conclusion. The article provides a justification for the relevance of the new approach to learning. The author's 

definition of problem modeling is given. The concept of this approach is proposed. The organizational and peda-

gogical conditions of problem modeling as an innovative approach in teaching future teachers of a foreign language 

are revealed. The experience of implementing this approach is described. Examples of the technological tools of the 

proposed approach are given. 
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Введение 

В социально-экономическом устройстве совре-

менного общества мы видим изменения, которые 

влекут за собой изменения в образовательном про-

странстве. Президент Российской Федерации В.В. 

Путин в своем ежегодном послании Федеральному 

Собранию говорит о том, что «России необходимо 

вновь обрести полноценный суверенитет в систе-

ме образования» [1]. Это приводит к необходимо-

сти качественной практикоориентированной под-

готовки будущих педагогов. Согласно Распоряже-

нию Правительства РФ от 24 июня 2022 г. № 1688-

р О Концепции подготовки педагогических кадров 

для системы образования на период до 2030 года 

[2] современное состояние подготовки педагоги-

ческих кадров в нашей стране испытывает «дисба-

ланс качества и условий подготовки педагогов в 

разных образовательных организациях и отсут-

ствие единых подходов к механизмам и инстру-

ментам оценки качества» [2], а также «разрыв 

между темпом обновления содержания и инфра-

структуры педагогической подготовки и темпом 

обновления общего образования» [2]. Следова-

тельно, приоритетной видится задача создания 

новых подходов к обучению будущих учителей в 

связи с быстро меняющимися условиями окружа-

ющего мира. Будущие педагоги – это мультиспе-

циалисты, которые должны быстро адаптировать-

ся к новым условиям образовательной среды, спо-

собны работать в условиях многозадачности и 

проблемности окружающей действительности. 

Согласно этому требуется разработка инноваци-

онных подходов к обучению, которые будут учи-

тывать возможные сценарии развития профессио-

нальной карьеры будущих специалистов. 

Автором разработан новый подход в обучении 

– проблемное моделирование, представляющий 

собой «современный инновационный подход, це-
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лью которого является стимуляция эвристической  

продуктивной и репродуктивной деятельности 

обучающихся, где организация всей деятельности 

происходит при построении разработанных сами-

ми обучающимися моделей в процессе возникно-

вения проблемных ситуаций при осуществлении 

или моделировании профессиональной деятельно-

сти (моделирование профессиональной деятельно-

сти может проходить в данном случае во время 

педагогической и производственной практик)» [3, 

с. 6]. 

Автором проведено исследование по выявле-

нию организационно-педагогических возможно-

стей проблемного моделирования как инноваци-

онного подхода в обучении будущих учителей 

иностранного языка. Исследование проходило на 

базе ФГАОУ ВО «Российский государственный 

профессионально-педагогический университет», г. 

Екатеринбург. В исследовании было задействова-

но 450 студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образова-

ние» профиля подготовки «Образование в области 

иностранного языка», 35 преподавателей и 60 ра-

ботодателей. 

Материалы и методы исследований 

На этапе изучения проблемы исследования 

проводился анализ психолого-педагогической и 

методической литературы по заявленной пробле-

матике. Общенаучной основой педагогического 

исследования по внедрению и реализации про-

блемного моделирования в практику подготовки 

будущих учителей иностранного языка выступил 

системный подход. Применение технологии си-

стемного подхода в условиях данного исследова-

ния позволило выполнить описание разработанной 

концепции и осуществить ее практическую реали-

зацию. Предложенная авторская концепция про-

блемного моделирования как инновационного 

подхода в обучении будущих учителей иностран-

ного языка интегрирует в себе основные идеи трех 

подходов: проблемного обучения, развивающего и 

контекстного. Таким образом, методологическую 

базу исследования составляют данные три подхо-

да. В исследовании применены методы идеализа-

ции и моделирования, а также синтез, анализ, аб-

страгирование и систематизация. Педагогический 

эксперимент состоял из традиционных этапов – 

констатирующего, формирующего и контрольно-

го. Применены методы математико-

статистического анализа. 

Наибольший научный интерес для данного ис-

следования представляют работы отечественных 

ученых по вопросам проблемно-модельного под-

хода в обучении. Именно проблемно-модельный 

подход составляет методологическую основу раз-

работанного нами подхода. Сущности и особенно-

стям его реализации в профессиональном образо-

вании посвящены работы М.М. Арстанова, П.И. 

Пидкасистого, Ж.С. Хайдарова [4], Н.К. Чапаева, 

М.А. Чошанова [5], М.И. Махмутова [6]. Следует 

отметить, что многие исследования и зарубежных 

ученых посвящены моделированию профессио-

нальной деятельности (E. Saito [7], A. Hidayat [7], 

L.J. Wilie [8]). Методисты и практики в области 

педагогического образования особое внимание 

уделяют именно фактору проблемности модели-

рования будущей профессиональной деятельности 

[9, 10]. Мы приходим к выводу, что педагогу-

профессионалу необходимы знания, позволяющие 

быстро и эффективно обрабатывать проблемную 

информацию в педагогических ситуациях для 

принятия продуктивных решений. В своем иссле-

довании о проблеме профессионального успеха 

молодых учителей А.А. Булатбаева и А.М. Бола-

тов указывают на то, что «в стенах вуза, при про-

фессиональной подготовке будущий учитель 

овладевает предметными знаниями и операцион-

ной стороной деятельности, развивает мотивы 

профессиональной деятельности и «мягкие навы-

ки» [11], что наталкивает нас на мысль, перспек-

тиву для решения данной проблемы открывает 

разработанный нами подход – проблемное моде-

лирование. Правомерность ориентации нашего 

исследования подтверждается увеличением коли-

чества работ, посвященных моделированию про-

фессиональной деятельности еще на этапе учебы в 

вузе. Так, принципиально новые решения пробле-

мы представлены в работах Х.Р. Сельмурзаевой, 

Ж.М. Барахоевой, Д.Р. Гейдаровой [12]. 

Н.В. Елкина, Т.И. Тарабарина, Т.Г. Шкатова в 

своей статье « Моделирование педагогической 

деятельности как средство формирования ключе-

вых профессиональных  компетенций у студентов 

в процессе вузовской подготовки [13]» сообщают 

о том, что при моделировании «возникает воз-

можность направленного вооружения студентов 

эффективными средствами для решения задач, 

задаваемых в игровой форме… воспроизводящих 

весь контекст значимых элементов будущей про-

фессии» [13]. 

Касательно работ в области развития профес-

сиональных компетенций будущего учителя ино-

странного языка интересно мнение Н.И. Джурае-

вой о методической подготовке студента в процес-

се учебной деятельности. Она отмечает, что «сту-

денты должны чаще строить фрагменты своих 

уроков, апробируя свою работу во время педаго-

гической практики [14, с. 167]». 

В современном зарубежном образовании уже 

имеется опыт внедрения практико-ориентиро-
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ванного обучения на основе проблемных ситуа-

ции. Зарубежные педагоги и ученые приходят к 

выводу, что для трансформации и переориентации 

педагогического образования необходимо внедре-

ние таких инновационных методов и средств, ко-

торые позволят будущему специалисту быть гото-

вы и к узко направленной специализации, и к гло-

бальной междисциплинарности. 

Так, анализ актуальных исследований в области 

рассматриваемой проблемы позволяет сделать вы-

воды о том, что реализуемый авторский подход в 

обучении является необходимым и значимым 

внедрением в практику обучения будущих учите-

лей. 

Результаты и обсуждения 

Концепция проблемного моделирования при-

звана решить ряд проблем педагогического обра-

зования, таких как: 

- квалификационные требования к педагогу, а 

именно учителю иностранного языка не отражают 

действительности в сфере образования. Зачастую 

молодой педагог не способен быстро ориентиро-

ваться в образовательном пространстве школы, 

что приводит к профессиональной деформации и 

кризису профессиональных экспектаций; 

- практика освоения новых профессиональных 

знаний обучающимся является суммативно-

дискретной. 

Ведущая идея концепции построена на инте-

грации трех подходов: проблемного обучения, 

контекстного и развивающего и состоит в том, что 

система обучения в рамках предложенной концеп-

ции построена на интеграции лингвистического и 

методического знания при насыщении образова-

тельного пространства проблемно-модельными 

ситуациями, коррелирующими с будущей практи-

ческой профессиональной деятельностью. Одним 

из условий внедрения данной концепции является 

развития технологического мышления для реше-

ния задач гуманитарного спектра, что необходимо 

в современных условиях в системе образования. 

Разработанная концепция состоит из четырех 

значимых и взаимосвязанных компонентов: теоре-

тико-методологического, содержательного, техно-

логического и результативного. 

После обучения, во время которого ведущим 

подходом является проблемное моделирование, 

мы видим выпускника, будущего учителя, много-

сторонне развитую личность, способную видеть 

взаимосвязи в событиях, явлениях, фактах, умею-

щую взаимодействовать с представителями раз-

ных научных областей для решения комплексных 

проблем. 

Общая структура и компоненты концепции 

представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Концепция проблемного моделирования. 

Table 1 

The concept of problem modeling. 
ЦЕЛЬ 

разработка дидактико-методических основ подготовки будущих 
педагогов в условиях быстро изменяющегося мира 

ЯДРО КОНЦЕПЦИИ 

Дидактико-методическая система обучения студентов педагогического вуза 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

Основные 
документы 

Приоритетные документы Стратегические документы 

ФЗ «Об 
образовании» 

Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие образования» 
Стратегические приоритеты 
в сфере реализации государственной 
программы Российской Федерации 
«Развитие образования» до 2030 года 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 
07.10.2021 No 1701) 

Распоряжение Правительства РФ от 
21.12.2021 No 3759-р «Об утверждении 
стратегического направления в области 
цифровой трансформации науки и 
высшего образования». 
 

ФГОС ВО Приоритетный проект «Современная 
цифровая образовательная среда в 
Российской Федерации» (паспорт утв. 
президиумом Совета при Президенте РФ по 
стратегическому развитию и национальным 
проектам, протокол от 25 октября 2016 г. No 
9). 

Паспорт федерального проекта «Кадры 
для цифровой экономики» (Протокол 
президиума Правительственной комиссии 
по цифровому развитию, использованию 
информационных технологий для 
улучшения качества жизни и условий 
ведения предпринимательской 
деятельности от 28 мая 2019 г. № 9) 
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Продолжение таблицы 1 

Continuation of Table 1 
 Постановление Правительства 

Российской Федерации от 9 августа 

2023 г. N 1302 «О реализации 

пилотного проекта, направленного на 

изменение уровней профессионального 

образования» (Собрание 

законодательства Российской 

Федерации, 2023, N 34, ст. 6571; N 47, 

ст. 8442). 

Указ Президента Российской Федерации 

В.В. Путина «О некоторых вопросах 

совершенствования системы высшего 

образования» от 12 мая 2023 года № 343 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ 

ПОДХОДЫ ПРИНЦИПЫ 

Проблемный Общедидактические: системности, доступности, прочности 

Контекстный Общеметодические: активности, принцип опоры на положительное 

Развивающее обучение Частнометодические: параллельного обучения, межпредметной координации 

 Психологические: мотивации, учета индивидуальных особенностей 

CОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Психологический 

компонент 

Методологический компонент Профессионально значимый компонент 

Мотивы Планирование учебной деятельности в 

условиях проблемного моделирования 

Учебный материал дисциплин 

профильного цикла 

Профессионально 

значимые качества 

личности 

Навыки самостоятельной работы, 

самоконтроля и самоанализа 

 

Педагогические 

способности 

  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ 

Техническая среда вуза Научно-методическое обеспечение Педагогические технологии и приемы 

Информационные 

системы и платформы: 

система дистанционного 

обучения «Moodle»; 

система электронного 

обучения «Open edX»; 

информационная система 

«Таймлайн»; платформа 

для организации и 

проведения вебинаров 

«Mirapolis Virtual Room» 

Учебно-методические комплексы 

дисциплин профильного цикла 

Система проблемно-модельных ситуаций 

Материально-техни-

ческое обеспечение: учеб-

ные аудитории для 

проведения занятий лек-

ционного типа; учебные 

аудитории для прове-

дения занятий семинарс-

кого (практического) 

типа, проведения группо-

вых и индивидуальных 

консультаций, проведе-

ния текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Онлайн курсы для студентов, обучаю-

щихся по направлению 44.03.01 «Педа-

гогическое образование» (образование в 

области иностранного языка (англий-

ского) на образовательной платформе 

«Moodle» «Актуальные проблемы линг-

водидактики», «Практико-

ориентированный курс переводческой 

деятельности», «Практический курс 

научно-исследовательской деятельно-

сти», «Социокультурный аспект страны 

изучаемого языка», «Практический курс 

методики преподавания иностранного 

языка» 

Проблемно-модельный тренинг, 

эвристическая беседа, эвристическая 

дискуссия, метод «мозговой атаки», метод 

«круглого стола», методы геймификации 

обучения – метод игрового 

моделирования, имитационная игра, 

деловая игра 

  Система практико-ориентированных 

заданий 
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Продолжение таблицы 1 

Continuation of Table 1 
РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ 

многосторонне развитая личность, способная видеть взаимосвязи в событиях, явлениях, фактах, умеющая 

взаимодействовать с представителями разных научных областей для решения комплексных проблем и 

эффективно адаптироваться к перманентным требованиям профессиональной деятельности 

 

Основным компонентом концепции является 

проблемно-модельная среда (подробно описана в 

статье автора «Проблемно-модельная среда в со-

временной практике преподавания» [15]). 

С целью выявления основных организационно-

педагогических условий проблемного моделиро-

вания как инновационного подхода в обучении 

будущих учителей иностранного языка был про-

веден педагогический эксперимент на базе 

ФГАОУ ВО «Российский государственный про-

фессионально-педагогический университет» горо-

да Екатеринбурга. В исследовании поэтапно было 

задействовано 450 студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 44.03.01 «Педагогиче-

ское образование» профиля подготовки «Образо-

вание в области иностранного языка». 

В течение всего срока обучения студенты про-

ходили по трехуровневой системе подготовки, вы-

полняли практикоориентированные задания по 

профильным дисциплинам, заполняли индивиду-

альные портфолио. В качестве промежуточной и 

итоговой аттестации предлагался комплексный 

тест по дисциплинам «Методика обучению ино-

странного языка», «Практический курс английско-

го языка», «Теория и практика перевода», «Введе-

ние в профессию», «Лингвострановедение».  С 

вариантом теста можно ознакомиться по ссылке 

https://onlinetestpad.com/wfl3ovvopjv3a. Пример 

варианта комплексного тестирования по профиль-

ным учебным дисциплинам представлен на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Вариант комплексного тестирования по профильным учебным дисциплинам (пример). 

Fig. 1. A variant of comprehensive testing in specialized academic disciplines (example). 

https://onlinetestpad.com/wfl3ovvopjv3a
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В первый год обучения студентам предлагается 

выбрать цифровой ресурс (облачное хранилище) 

для наполнения портфолио. К концу обучения у 

обучающихся имелись достаточно объемные 

портфолио, состоящие из трех блоков: методиче-

ская копилка, результаты (наработки и материалы) 

практик, научные достижения. Данные портфолио 

выпускники успешно предоставляли работодате-

лям. 

Результаты педагогического эксперимента 

представлены на рис. 2-4 и свидетельствуют о по-

вышении уровня обученности студентов; резуль-

таты комплексного тестирования (обобщенные по 

годам обучения) и повышение баллов за оценку 

индивидуального портфолио свидетельствуют об 

успешном внедрении проблемного моделирования 

как нового подхода в обучении. 

 

 
Рис. 2. Уровни обученности студентов. 

Fig. 2. Levels of students' learning. 

 

 
Рис. 3. Оценка индивидуального портфолио. 

Fig. 3. Evaluation of an individual portfolio. 
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Рис. 4. Результаты комплексного тестирования (баллы). 

Fig. 4. Results of complex testing (scores). 

 

В рамках реализации концепции проблемного 

моделирования были разработаны и апробированы 

онлайн курсы для обучающихся на образователь-

ной платформе Moodle: «Актуальные проблемы 

лингводидактики» (доступен по ссылке  

https://lms.rsvpu.ru/course/view.php?id=392), «Прак-

тический курс методики преподавания иностран-

ного языка» (доступен по ссылке 

https://lms.rsvpu.ru/course/view.php?id=457), а так-

же дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Методика обучения 

иностранному языку» общей трудоемкости обуче-

ния 260 часов (доступна по ссылке 

https://lms.rsvpu.ru/course/view.php?id=648). Осо-

бенностью дополнительной программы повыше-

ния квалификации является формирование у слу-

шателей умения эффективно и творчески исполь-

зовать методы, средства и формы обучения на 

практике, научить слушателей творчески исполь-

зовать учебные комплексы по иностранному язы-

ку. 

В результате внедрения проблемного модели-

рования в практику подготовки будущих учителей 

английского языка нами были выявлены организа-

ционно-педагогические условия проблемного мо-

делирования как инновационного подхода в обу-

чении: 

- ориентация на приобретение трансдисципли-

нарных навыков при изучении профильных учеб-

ных дисциплин; 

- организация выполнения уровневой системы 

заданий, ориентированной на не усложнение зада-

ний, а на разграничение целей предлагаемых зада-

ний; 

- четкое разграничение практических и позна-

вательных задач; 

- элемент тьюторинга в системе взаимоотноше-

ний преподаватель-студент; 

- внутрипредметные связи рассматриваются как 

теоретический конструкт предметного поля про-

фильной учебной дисциплины; 

- апробация собственного портфолио на педа-

гогической практике. 

Рассмотрим отличительные особенности про-

цесса традиционного обучения и обучения в усло-

виях проблемного моделирования (табл. 2). Теоре-

тические результаты представлены согласно целям 

педагогического эксперимента с обучающимися 

по направлению подготовки 44.03.01 «Педагоги-

ческое образование» профиля подготовки «Обра-

зование в области иностранного языка». 

https://lms.rsvpu.ru/course/view.php?id=648


Обзор педагогических исследований                       2025, Том 7, № 4 ISSN 2687-0428 

Review of Pedagogical Research                        2025, Vol. 7, Iss. 4 https://opi-journal.ru 
  

 

141 

Таблица 2 

Сравнительная характеристика составляющих процесса традиционного обучения и обучения в условиях 

проблемного моделирования. 

Table 2 

Comparative characteristics of the components of the process of traditional learning and learning in the context of 

problem modeling. 
Составляющие Традиционное обучение Обучение в условиях проблемного моделирования 

Ориентации На стандарты На вариативность 

Мотивация Приобретение знаний, умений 

и навыков 

Самореализация в профессиональной деятельности 

Характер получения 

информации 

Научное познание Творческо-поисковый 

Процесс получения 

знания 

Учебное познание Эвристическое познание 

Тип мышления Репродуктивное, аналитиче-

ское. 

Критическое, творческое 

Результаты Суммативно-дискретная прак-

тика фрагментарного усвое-

ния образовательной действи-

тельности. 

Освоение целокупного, конвергентно-целостного 

образования. 

Функции обучающего Субъект образовательного 

процесса, которому отведена 

ведущая роль в передаче зна-

ний. 

Наставник, тьютор, субъект образовательного про-

цесса, которому отведена роль построения индиви-

дуального стиля преподавания обучающегося. 

Функции обучающе-

гося 

Приобретение знаний, умений 

и навыков в профессиональ-

ной сфере. 

Построение модели будущей профессиональной 

деятельности. 

Конечный продукт Знания, умения и навыки в 

профессиональной сфере. 

Знания, умения и навыки в профессиональной сфе-

ре присущие педагогическому мультиспециалисту. 

 

Результаты исследования использовались в 

процессе разработки и реализации основных обра-

зовательных программ подготовки бакалавров и 

магистров по направлению подготовки «Педаго-

гическое образование» и внедрены в деятельность 

ФГАОУ ВО «Российский государственный про-

фессионально-педагогический университет»; со-

гласно тематическому плану научно-

исследовательских работ университета на 2019-

2021 гг. темой НИР кафедры английской филоло-

гии и профессиональной коммуникации на ино-

странных языках являлась «Инновационная тех-

нология проблемного моделирования будущей 

профессиональной деятельности с целью обеспе-

чения высокой мобильности выпускников в усло-

виях современного общества» (№1.10.2019, прото-

кол№173 от 21.02.2019), на данный момент темой 

НИР кафедры английской филологии и професси-

ональной коммуникации на иностранных языках 

является «Совершенствование методов препода-

вания иностранного языка с использованием тео-

рии и практики проблемного моделирования в по-

ликультурном пространстве и условиях процесса 

глобализации». 

 

Выводы 

Проведенное исследование позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. Созданная и апробированная на практике 

целостная концепция проблемного моделирования 

является эвристическим инструментарием 

инновационного обучения, а также значимым 

средством формирования готовности будущего 

педагога эффективно адаптироваться к 

перманентным требованиям профессиональной 

действительности. 

2. Реализация проблемного моделирования 

связана с удовлетворением потребности человека 

в профессиональном образовании, формированием 

стратегий личностного и профессионального 

развития. 

3. В организации процесса обучения будущих 

учителей иностранного языка необходима 

специальная организация самостоятельной работы 

студентов, направленная на самостоятельный 

индивидуальный поиск собственного стиля 

преподавания иностранного языка, что является 

стратегически важным в современных условиях 

образовательной действительности. 

4. Вследствие реализации проблемного 
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моделирования удалось обеспечить повышение 

уровня обученности студентов по профильным 

учебным дисциплинам. Вместе с этим показателем 

результативности образовательного процесса 

следует отметить высокие рейтинговые баллы 

студентов за оценивание профессионального 

портфолио, а также положительные отзывы и 

мнения работодателей как участников 

эксперимента. 
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Аннотация: в статье исследуется проблема привнесения понятия «метапредметность» в содержание и 

результат образовательного процесса. В системе образования Российской Федерации осуществляется пере-

смотр стандартов, в том числе и Федеральных государственных стандартов всех уровней обучения. В ре-

зультате изучения Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего и средне-

го общего образования было установлено, что метапредметность законодательно определена как категория, 

выражающая результаты освоения образовательных программ. В настоящее время основой обучения вы-

ступает системно-деятельностый подход, направленный на формирование универсальных методов научно-

го познания. В связи с этим целью исследования является определение роли метапредметного задания в 

формировании универсальных учебных действий учащихся и выявление его потенциала для достижения 

метапредметных образовательных результатов. В статье представлены материалы научно-методического 

поиска по определению содержания понятия метапредметность и влияние данной категории на содержание 

обучения в школе на примере математики. Авторами предложено определение метапредметного задания, 

описана методика использования метапредметных заданий в процессе обучения математике. Применение 

метапредметных заданий в учебном процессе способствует развитию познавательных, личностных, комму-

никативных, рефлексивных универсальных учебных действий учащихся. В работе описаны методические 

аспекты работы над метапредметными заданиями; содержание и особенности деятельности педагогов при 

составлении и решении метапредметных заданий. 
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defined as a category expressing the results of mastering educational programmes. Currently, the basis of learning 

is the system-activity approach aimed at the formation of universal methods of scientific cognition. In this regard, 

the aim of the study is to determine the role of meta-objective task in the formation of universal learning actions in 

students and to identify its potential for achieving meta-objective educational results. The article presents the mate-

rials of scientific and methodological search for the definition of the content of the concept of meta-subjectivity and 

the impact of this category on the content of learning at school on the example of mathematics. The authors pro-

pose a definition of a meta-subject task and describe the methodology of using meta-subject tasks in the process of 

teaching mathematics. The use of meta-subject tasks in the learning process contributes to the development of cog-

nitive, personal, communicative and reflexive universal learning actions of students. The paper describes the meth-

odological aspects of working on meta-subject tasks; the content and specifics of teachers' activities when compil-

ing and solving meta-subject tasks. 

Keywords: meta-subjectivity, universal learning actions, meta-subject educational result, meta-subject task, 
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Введение 

Федеральные государственные стандарты 

начального, основного общего и среднего образо-

вания предусматривают формирование у выпуск-

ников предметных и метапредметных результатов 

обучения, а также развитие личностных качеств, 

необходимых для успешной жизнедеятельности в 

современном мире [10, 11]. 

В качестве методологической основы органи-

зации учебного процесса в стандартах выделяют 

системно-деятельностный поход, ориентирован-

ный на формирование универсальных методов 

научного познания. В полной мере эти положения 

можно отнести и к процессу обучения математике. 

Материалы и методы исследований 

Анализ научной литературы позволил выде-

лить методологические основы системно-

деятельностного подхода и адаптировать его к 

процессу обучения математике в современной 

школе. 

Введение и развитие понятия системно-

деятельностного подхода в контексте выстраива-

ния образовательного процесса относят к концу 

XX века. Основные идеи были сформулированы в 

трудах отечественных учёных Б.Г. Ананьева, Л.С. 

Выготского, Б.Ф. Ломова, А.Н. Сухова, А.Г. 

Асмолова и др. Системно-деятельностный подход 

объединил два подхода – системный и деятель-

ностный. В начале XXI века в трудах А.Г. Асмо-

лова, Ю.В. Громыко и других учёных находит раз-

витие идея метапредметности в обучении в соче-

тании с системно-деятельностным подходом. 

Основы системно-деятельностного подхода 

применительно к обучению в школе были заложе-

ны в трудах Асмолов А.Г. и представителей его 

школы как теория формирования универсальных 

учебных действий [13]. Методологические основы 

системно-деятельностного подхода в процессе 

обучения в современной школе получили развитие 

в трудах современных педагогов и психологов 

Громыко Ю.В., в работах которого подчёркивает-

ся необходимость выявления специфики предмет-

ной деятельности (например, математики) и связи 

этой деятельности с общественной практикой [3], 

Хуторского А.В., в работах которого находит раз-

витие аналогичная мысль о необходимости взаи-

модействия с окружающим миров в процессе об-

разования [14]. Авторы указанных работ подчёр-

кивают, что поставленные задачи могут быть до-

стигнуты через внедрение метапредметного харак-

тера обучения. Метапредмет не вытесняет базовый 

учебный предмет, а надстраивается над ним, фор-

мируя у учеников метазнания и метаспособы. 

В практической деятельности учителей матема-

тики в учреждениях среднего образования форми-

рование метапредметных результатов обучения 

вызывает существенные трудности, о чём свиде-

тельствуют проведённые опросы и наблюдения. 

Затруднения касаются содержания, организации и 

оценочной деятельности при построении системы 

уроков. Данные опросов свидетельствуют, что в 

2022–2023 учебном году трудности испытывали 

около 80% педагогов математиков. 

С целью решения данной проблемы на уровне 

муниципальных научно-методических центров 

были организованы различные курсы, семинары 

повышения квалификации педагогов. Результатом 

их работы являются метапредметные образова-

тельные программы, метапредметы, которые при-

званы дополнить систему школьных предметов, 

различные виды метакурсов для учителей, мето-

дические рекомендации по разработке метапред-

метных уроков. Таким образом спектр изучаемых 

направлений достаточно широк. 
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Дополнительная проблема состоит в том, что 

присутствует многозначность в понимании смыс-

ла приставки мета. Используемые в научных дис-

куссиях понятия метафизика, метаязык, метадан-

ные и другое, имеют различный смысл, иногда 

отрицательный. В связи с этим, мы считаем необ-

ходимым уточнить понятийный аппарат исследо-

вания применительно к предметному содержанию 

и методике обучения с использованием метапред-

метных заданий [2]. 

Результаты и обсуждения 

Исследование направлено на детальное рас-

смотрение и анализ концепции метапредметного 

задания, его интеграцию с предметным математи-

ческим содержанием, а также разработку структу-

ры и методических аспектов его применения в 

процессе обучения математике. Целью исследова-

ния является определение роли метапредметного 

задания в формировании системы универсальных 

учебных действий у учащихся, а также выявление 

его потенциала для достижения метапредметных 

образовательных результатов. 

Анализ научно-методической литературы пока-

зал, что наиболее активно обсуждается тема до-

полнения содержания школьных предметов мета-

предметным компонентом. 

Предлагаются следующие направления совер-

шенствования. Содержание метапредметного за-

дания излагается в контексте предмета и нацелено 

на применение универсальных учебных действий 

[15]. 

Другие исследователи к метапредметным зада-

ниям относят математическое моделирование. 

Особенность состоит в том, что содержание нахо-

дится вне математического содержания, но для 

решения задачи необходимо применить математи-

ческие методы. Это могут быть задания практико-

ориентированного характера открытого типа [8]. 

Подходова Н.С., Панова К.В. К характерным 

чертам метапредметных заданий относят их уро-

вень над учебным предметом, познавательность, 

проблемность, неоднозначность решения [6]. 

С этими положениями в целом соглашается 

Л.С. Илюшин, который подчёркивает, что в фор-

мулировке задачной ситуации присутствует си-

стема текстов и задания по работе с текстами [5]. 

Ряд авторов, обращая внимание на процесс со-

ставления заданий, подчёркивают, что надо про-

думывать и возможную деятельность учащихся, а 

так же процесс оценивания результатов выполне-

ния задания [7, 8]. 

Опираясь на изученные источники, мы предла-

гаем разделить понятия метапредметное задание и 

задача, считая понятие задача более широким, со-

стоящим из серии задач, практико-ориенти-

рованного или междисциплинарного характера, 

для решения которых необходимо применение 

предметных знаний и универсальных учебных 

действий. 

Метапредметные результаты обучения — это 

комплекс познавательных, личностных, коммуни-

кативных, регулятивных универсальных учебных 

действий, которые могут быть сформированы 

только через непосредственную самостоятельную 

учебную деятельность (например, математиче-

скую), которой способствует специальная система 

метапредметных заданий. 

В научно-методической литературе выявлены 

различные классификации заданий метапредмет-

ного характера. Достаточно подробно процесс 

классификации рассмотрен в работе [12]. 

Анализ и систематизация изученных материа-

лов, позволил нам создать обобщенную схему ти-

пов метапредметных заданий (рис. 1). 

 
Рис. 1. Типы метапредметных заданий. 

Fig. 1. Types of meta-subject tasks. 
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Оценка метапредметных результатов обучения 

является частью государственной итоговой атте-

стации. 

На основе содержательного анализа заданий 

основного государственного экзамена в 9 классе 

было установлено наличие заданий, включающих 

в себя метапредметный компонент – 32%; в 11 

классе единый государственный экзамен, базовый 

уровень содержит – 62% заданий метапредметной 

направленности и – 32% таких заданий содержит-

ся в материалах единого государственного экзаме-

на, профильный уровень. 

Методика работы с метапредметным заданием 

сложный технологический процесс и состоит из 

нескольких этапов, которые опираются на тради-

ционный подход к работе над задачей, заложен-

ный Д. Пойа [9]. В его книге «Как решать задачу» 

выделены следующие этапы: знакомство с содер-

жанием; осмысление содержания; поиск идеи ре-

шения; осуществление плана решения; оценивание 

полученного результата. 

Предлагаемая нами методика является адапта-

цией традиционной схемы работы над задачей с 

учётом содержательных особенностей заданий 

указанного типа и планируемых результатов – 

формирования УУД. 

Первый этап решения метапредметного задания 

– анализ основной фабулы (ситуации, которая 

предлагается к рассмотрению) и затем всей систе-

мы заданий. Если учитель сочтёт это требование 

сложным, то возможно решать и обсуждать каж-

дую задачу поочерёдно с последующим обобще-

нием. 

Эти теоретические основы анализа условия за-

дачи в стандартных математических задачах, 

представленных в учебниках, реализуются слабо, 

так как часто условия задач являются упрощён-

ным шаблоном и нацелены на то, чтобы ученику 

было проще увидеть взаимосвязи между рассмат-

риваемыми величинами. Основная цель в этом 

случае – быстро получить правильный ответ. 

Обычно предлагается «образец» действий, рас-

суждений, решения. Задачи в составе метапред-

метного задания и работа над ними предполагают 

использование большего спектра учебно-

познавательных действий для выполнения зада-

ния, что создаёт условия для развития УУД. 

Второй этап – совместный или индивидуаль-

ный поиск плана решения задачи. В зависимости 

от степени осмысления взаимосвязей данных ре-

зультатом может быть алгоритм, схема, таблица. 

Третий этап решения метапредметного задания 

по математике – осуществление плана. Стандарт-

ная методика работы над задачей предполагает 

одновременное выполнение поиска плана решения 

и его реализацию. Для задач, метапредметных, 

требующих сложных мыслительных операций ча-

сто описание подробного плана решения необхо-

димо. 

Заключительный этап решения метапредметно-

го задания – исследование полученного результа-

та, анализ процесса решения и выявление возмож-

ных особенных случаев. Этап исследования мета-

предметного задания может быть заложен в фор-

мулировке как одно из требований. Важно органи-

зовать анализ полученных данных на соответствие 

требованиям задачи, а также исследование пре-

дельных случаев. 

Предлагаем обязательное дополнение стан-

дартной методики работы над задачей следующи-

ми пунктами: 

- составление задач (подобных, обратных, про-

тивоположных и др.); 

- поиск других путей решения и анализ их тру-

доёмкости. Эти виды деятельности позволяют в 

полной мере формировать УУД, и в совокупности 

достигать метапредметных результатов обучения. 

Решение метапредметных заданий требует су-

щественных временных затрат по сравнению с 

выполнением стандартных математических задач, 

которые есть в учебниках. Работу с метапредмет-

ными заданиями необходимо проводить на уроке с 

использованием коллективного обсуждения и по-

иска плана решения, затем полезно организовать 

работу в парах и только после этого можно пред-

лагать метапредметные задания в качестве до-

машней работы. 

Методические аспекты работы над метапред-

метным заданием были представлены авторами на 

межвузовских конференциях и Всероссийском 

конкурсе «Я профессионал» и отражены в статье 

[1]. 

Применение метапредметных заданий прошло 

апробацию в практической деятельности одного 

из авторов статьи – Старцевой Т.А. в процессе 

обучения математике в 8 классе. В целях апроба-

ции была разработана и успешно применена си-

стема заданий, охватывающая содержательную 

линию «Тригонометрия» в рамках курса геомет-

рии основной школы. 

Опрос учащихся, участвующих в эксперимен-

тальной апробации, показал повышение с их сто-

роны интереса к выполнению универсальных 

учебных действий, связанных с: 

- поиском информации; 

- обсуждением вопросов; 

-поиском других способов решения; 

- составлением задач. 
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Данные опроса свидетельствуют о развитии 

навыков, необходимых для самостоятельного изу-

чения предмета и оперирования информацией. 

Метапредметные задания вызвали интерес, но по-

казались слишком сложными. Привлекли возмож-

ностью обсуждать содержание и процесс решения 

задачи. 

Выводы 

Метапредметные результаты обучения, обозна-

ченные в системе требований к результатам осво-

ения образовательных программ, охватывают ши-

рокий спектр универсальных учебных действий, 

освоенных учащимися. Эти действия включают в 

себя познавательные, коммуникативные, регуля-

тивные и личностные направления. В результате 

исследования данные категории были соотнесены 

с предметным математическим содержанием на 

уровне школьного образования. 

Метапредметность как образовательный ре-

зультат позволяет усилить развивающую функцию 

обучения, стимулируя различные составляющие 

мыслительной деятельности ученика. Системати-

ческое использование метапредметных учебных 

заданий на уроках математики позволяет учащим-

ся познакомиться с практическими возможностя-

ми математического образования, обогатить пред-

ставления о взаимосвязи наук, а также формиро-

вать универсальные учебные действия, которые 

необходимы в процессе изучения любой учебной 

дисциплины. 

Работа над метапредметным заданием обеспе-

чивает высокую степень познавательной самосто-

ятельности учащихся в синтезе с формированием 

определённых универсальных учебных действий. 

Это и есть метаумения, которые в новом стандарте 

являются основой метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы. 

Эффективным средством достижения как мета-

предметных, так и предметных результатов в про-

цессе обучения математике, являются метапред-

метные учебные задания. 

В обсуждении содержания системы метапред-

метных заданий приняли участие 46 учителей ма-

тематики, представляющих школы города Пензы. 

Подавляющее большинство респондентов, а имен-

но 63%, высказались за включение метапредмет-

ных заданий в структуру урока математики и вы-

разили готовность применять их в своей педагоги-

ческой практике. В то же время 15% участников 

выразили сомнение в необходимости использова-

ния таких заданий, 22% затруднились дать одно-

значный ответ. Результаты исследования указы-

вают на потребность в целенаправленной подго-

товке педагогических кадров к применению мета-

предметных заданий. Данные свидетельствуют о 

необходимости специальной подготовки учителей 

к использованию метапредметных заданий. В про-

цессе подготовки будущих учителей важно инте-

грировать данный материал в содержательную 

структуру изучаемых дисциплин. Для повышения 

квалификации действующих педагогов рекомен-

дуется организовывать краткосрочные обучающие 

семинары, тематика которых определяется на ос-

нове их профессиональных запросов. 
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Введение 

В быстро развивающемся мире технологий 

спрос на высококвалифицированных инженеров, 

программистов и технических экспертов продол-

жает расти. Однако высокие умственные нагрузки, 

присущие этим профессиям, – долгие часы про-

граммирования, восстановления работоспособно-

сти или проектирования, решения проблем и сидя-

чая работа – часто приводят к развитию утомления, 

снижению производительности и детринирован-

ности организма [3, 4]. В то время как техническая 

подготовка делает упор на когнитивные навыки, 

часто упускаемым из виду, что фактором профес-

сионального роста является физическая подготов-

ка. 

Легкая атлетика, традиционно ассоциирующая-

ся со спортивными достижениями, может сыграть 

преобразующую роль в повышении квалификации 

технических специалистов. Легкая атлетика явля-

ется самым доступным средством совершенство-

вания уровня физической подготовленности и вос-

становления работоспособности. Помимо улучше-

ния состояния здоровья, занятия легкой атлетикой 

способствуют улучшению когнитивных функций, 

повышают концентрацию внимания и стрессо-

устойчивость, способствуют формированию уме-

ния командной работы – качества, которые напря-

мую влияют на улучшение технических характе-

ристик [2, 5]. Легкая атлетика, а именно бег на 

длинные дистанции способствуют улучшению по-

казателей выносливости, которые развивают ум-

ственную выносливость, способствуют предот-

вращению производственных травм, что обеспе-

чивает целостный подход к профессиональному 

совершенству. 

В представленном материале исследования рас-

сматривается, как интеграция спортивной дисци-

плины легкая атлетика в подготовку технических 

специалистов способствует: 

− нивелированию негативных последствий 

длительного нахождения в положении сидя; 

− снижению или устранению негативного 

воздействия стресса и способствует развитию 

эмоциональной устойчивости; 

− формированию навыков командной работы и 

лидерских качеств; 

− повышению уровня физической подготов-

ленности. 

Материалы и методы исследований 

Для решения задач, поставленных в исследова-

нии, были использованы методы анализа и обоб-

щения результатов исследований авторов по 
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направлению исследования. Так же были исполь-

зованы методы наблюдения, опроса и беседы со 

специалистами технического профиля. 

Результаты и обсуждения 

Физическая подготовка технических специали-

стов должна быть направлена на совершенствова-

ние уровня физической подготовленности, борьбу 

с малоподвижным образом жизни, повышение ко-

гнитивных способностей и предотвращение про-

блем со здоровьем на производстве, но при этом 

быть осуществимой в условиях напряженного ра-

бочего графика [2, 6]. 

В процессе опроса специалистов технического 

профиля и анализа их рабочей позы выяснилось, 

что основной позой, в которой осуществляется 

профессиональная деятельность является положе-

ние сидя. У разных специалистов длительность 

нахождения в положении сидя разная. Так специа-

листам строительного профиля свойственны изу-

чение планов, нормативной документации, выезд 

на возводимый объект, контроль качества и после-

довательности выполнения работ. 

В процессе наблюдений выяснилось, что спе-

циалисты IT сферы выполняют работы в положе-

нии сидя, выезжая к заказчику или выполняют не-

обходимые работы в офисе или удаленно дома, но 

большую часть времени находятся в положении 

сидя. Разрабатывая программы они выполняют 

работы за компьютером, что приводит к напряже-

нию или перенапряжению зрительного анализато-

ра. 

Для выявления негативных факторов, развива-

ющихся в течении рабочего дня, был проведен 

опрос. По окончанию рабочего дня все опрашива-

емые указали на усталость, боли в шейном отделе 

и спине, а также неприятные ощущения глаз и 

ухудшения зрения. 

Одним из направлений в совершенствовании у 

ровня физической подготовленности являются по-

казатели выносливости, которые имеют высокий 

уровень корреляции с работоспособностью, кото-

рая обеспечивает эффективность профессиональ-

ной деятельности. Так же показатели выносливо-

сти представляют основную проблему в подготов-

ленности специалистов технического профиля. 

Занятия на повышение показателей выносливо-

сти включают в себя длительную физическую ак-

тивность, направленную на способность организ-

ма противостоять развивающемуся утомлению. 

Для повышения показателей выносливости эффек-

тивны длительные аэробные нагрузки [1, 3, 7]. Так 

же аэробные нагрузки оказывают глубокое влия-

ние на когнитивные функции, улучшая память, 

внимание, исполнительный контроль и общее со-

стояние мозга благодаря множеству физиологиче-

ских и нейрохимических механизмов. В процессе 

занятий физической культурой увеличивается при-

ток крови и насыщение кислородом тканей и си-

стем организма [1, 8]. 

Аэробные нагрузки активизируют мозговой 

кровоток, доставляя больше кислорода и пита-

тельных веществ в мозг, что поддерживает нервно-

сосудистое здоровье, снижая риск ухудшения ко-

гнитивных способностей. 

В процессе занятий на совершенствование по-

казателей выносливости улучшается работа пре-

фронтальной коры головного мозга, в результате 

чего улучшается показатели памяти, внимания 

(концентрация и устойчивость), способствует при-

нятию решений и устранению проблем. Так же в 

результате занятий высвобождаются эндорфины, 

серотонин и дофамин, снижая стресс и тревож-

ность, уравновешивается уровень кортизола, по-

вышая устойчивость к умственному переутомле-

нию [2, 6]. 

Данное воздействие подтвердилось в результате 

опроса студентов, занимающихся легкой атлетике 

на элективных дисциплинах по физической куль-

туре. 

По результатам опроса выяснилось, что после 

выполнения беговых нагрузок в аэробном режиме 

в парковой зоне у занимающихся повышалось 

настроение, проблемы отходили на «второй план». 

Так же после обозначенных нагрузок улучшалось 

восприятие учебного материала. Представленные 

результаты студенты связывают с восстановлением 

после учебных нагрузок. 

В процессе занятий направленных на совер-

шенствование показателей выносливости на заня-

тиях легкой атлетикой необходимо сосредоточить-

ся на темпе, повторениях на преодолении подъ-

емов и длинных пробежках. Регулярные аэробные 

нагрузки (2 раза в неделю в течение учебного года) 

способствовали улучшению показателей памяти, 

что выяснилось по результатам субъективной 

оценки студентами.  Занятия проводились 2 раза в 

неделю по расписанию учебных занятий вуза, 

нагрузки носили аэробный характер средней ин-

тенсивности, максимальная частота сердечных 

сокращений 60-75% от максимального, осуществ-

ляли беговые нагрузки продолжительностью 60 

минут. 

В процессе построения системы занятий осно-

вывались на принципах спортивной тренировки, 

постепенно увеличивали объем/интенсивность в 

течение нескольких недель. Для повышения ин-

тенсивности в беговые трассы включались пологие 

подъемы, в которые студенты должны были забе-

гать. Контроль пульса осуществляли с помощью 

кардио датчика и приложений на смартфонах. 
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Наиболее оптимальным приложением оказалось 

Polar Beat, из кардиодатчиков использовали 

нагрудные или оптические, у каждого студента 

были свои индивидуальные датчики. Данное усло-

вие связывали с гигиеническими вопросами. Не 

всегда возможно обработать датчик антисептиком 

и студентам неприятно использовать влажные дат-

чик, так как ремни нагрудных датчиков после за-

нятий были влажными. Использование носимых 

устройств позволило более точно дозировать 

нагрузку и повысить интерес к занятиям. 

Занятия беговыми нагрузками способствовали 

повышению показателей выносливости. Так в 

начале учебного года дистанцию 3 км у юношей и 

1 км у девушек с результатом соответствующим 5 

баллам никто не преодолел, тогда как по оконча-

нию учебного года данных результатов у юношей 

было 8% и у девушек 2%. В начале учебного года 

на оценку 4 балла показали результат 2% юношей 

и 0% девушек, тогда как по окончанию учебного 

года их было уже 14% юноши и 6% девушек. 

С результатом соответствующим 3 баллам пре-

одолели дистанцию 53% юношей 38% девушек, 

тогда как по окончанию учебного года 64% юно-

шей и 44% девушек. Остальные преодолели ди-

станцию с неудовлетворительными результатами. 

Легкая атлетика может сыграть важную роль в 

подготовке технических специалистов, укрепляя 

физическое здоровье, психическую устойчивость, 

умение работать в команде и дисциплину – каче-

ства, которые имеют решающее значение в техни-

ческих областях. Регулярные занятия легкой атле-

тикой улучшают выносливость, осанку и уровень 

физической подготовленности [9, 10]. 

В результате занятий легкой атлетикой форми-

руется психологическая устойчивость и управле-

ние стрессом. В процессе занятий легкой атлети-

кой формируется настойчивость, умению справ-

ляться со стрессом и преодолевать трудности – 

навыкам, непосредственно применимым к реше-

нию проблем в технической работе. 

Так же регулярные занятия легкой атлетикой 

способствуют снижению стресса, тревоги и эмо-

циональному выгоранию, улучшая когнитивные 

функции и творческие способности. 

Занятия физической культурой способствуют 

воспитанию дисциплины, занимающиеся придер-

живаются графика занятий, что способствует со-

блюдению сроков выполнения проектов и поддер-

жанию производительности. 

Сформированная привычка ставить и достигать 

цели в занятиях легкой атлетикой будет способ-

ствовать развитию профессионально важных 

навыков (например, изучению новых языков про-

граммирования). 

Физическая активность повышает концентра-

цию и устойчивость внимания, что важно при ко-

дировании, ремонте, отладке или проектировании 

системы. 

Выводы 

Легкая атлетика служит эффективным инстру-

ментом повышения качества подготовки техниче-

ских специалистов, способствуя развитию физиче-

ской выносливости, умственной дисциплины и 

командной работы – навыков, которые непосред-

ственно применимы в технических областях. Заня-

тия легкой атлетикой повышают выносливость, 

концентрацию внимания и способность справ-

ляться со стрессом, позволяя инженерам, про-

граммистам и другим специалистам поддерживать 

максимальную производительность при выполне-

нии сложных задач. Кроме того, умение решать 

проблемы и стратегическое мышление, развивае-

мые благодаря занятиям легкой атлетикой, отра-

жают проблемы, с которыми сталкиваются техни-

ческие специалисты, способствуя адаптации и по-

вышению эффективности. 

Кроме того, занятия физической культурой, в 

том числе и легкой атлетикой способствуют фор-

мированию дисциплины, умения работать в ко-

манде и ставить цели, это те профессионально 

важные качества, которые непосредственно влия-

ют на выполнение, управление проектами и сов-

местное решение профессиональных задач. 

Так же занятия легкой атлетикой помогают пе-

реключиться на другой вид деятельности, что спо-

собствует восстановлению, предотвращают эмо-

циональное выгорание и способствуют долгосроч-

ной эффективной трудовой деятельности. Занятия 

легкой атлетикой в аэробном режиме нагрузки 

способствуют восстановлению после рабочего дня, 

что позволит по новому взглянуть на решение 

профессиональных задач. 

Интегрируя принципы в профессиональное 

развитие, такие как структурированное обучение, 

постановка целей и оптимизация производитель-

ности, технические специалисты могут добиться 

большей производительности, инноваций и долго-

срочной устойчивости карьеры. Легкая атлетика — 

это не просто физическая подготовка, это целост-

ный подход к совершенствованию уровня вынос-

ливости, точности и настойчивости, необходимых 

для достижения совершенства в постоянно меня-

ющемся техническом ландшафте. 
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Аннотация: в условиях глобализации и усиления межкультурных контактов возрастает значимость 

формирования социокультурной компетенции обучающихся как неотъемлемого условия их успешной лич-

ностной и профессиональной самореализации в поликультурном мире. Традиционные методы обучения не 

всегда эффективно способствуют развитию данных интегративных качеств личности, что обусловливает 

необходимость поиска и внедрения инновационных педагогических технологий. Статья посвящена анализу 

потенциала проектной деятельности как педагогического инструмента для повышения уровня социокуль-

турной компетенции обучающихся. Проблема заключается в выявлении и обосновании механизмов влия-

ния проектной деятельности на различные компоненты социокультурной компетенции. 

Цель. Теоретическое обоснование и анализ возможностей проектной деятельности как эффективного 

средства развития социокультурной компетенции обучающихся на основе изучения научно-педагогической 

литературы. 

Методы. В работе использованы методы теоретического анализа и синтеза научно-педагогической ли-

тературы по проблемам формирования социокультурной компетенции и применения проектной деятельно-

сти в образовательном процессе. 

Результаты. Выявлено, что проектная деятельность, благодаря своей проблемности, ориентации на са-

мостоятельную работу, целеполаганию, продукту и рефлексии, создает благоприятные условия для разви-

тия когнитивного (знания о культуре), деятельностного (навыки межкультурного взаимодействия) и цен-

ностно-смыслового (отношение к культурному многообразию) компонентов социокультурной компетен-

ции. 

Выводы. Проектная деятельность выступает комплексным инструментом, способствующим активному 

освоению социокультурного опыта, развитию коммуникативных навыков, толерантности, эмпатии, крити-

ческого мышления и социальной ответственности обучающихся, что в целом приводит к повышению уров-

ня их социокультурной компетенции. 

Ключевые слова: проектная деятельность, социокультурная компетенция, межкультурная коммуника-
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Project activities as a tool for increasing the level  

of socio-cultural competence of students 
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Abstract: in the context of globalization and strengthening of intercultural contacts, the importance of develop-

ing socio-cultural competence of students as an integral condition for their successful personal and professional 

self-realization in a multicultural world is increasing. Traditional teaching methods do not always effectively con-

tribute to the development of these integrative qualities of personality, which necessitates the search for and im-

plementation of innovative pedagogical technologies. The article is devoted to the analysis of the potential of pro-

ject activities as a pedagogical tool for increasing the level of socio-cultural competence of students. The problem 

lies in identifying and substantiating the mechanisms of influence of project activities on various components of 

socio-cultural competence. 

Objective. Theoretical substantiation and analysis of the possibilities of project activities as an effective means 

of developing socio-cultural competence of students based on the study of scientific and pedagogical literature. 

Methods. The work uses the methods of theoretical analysis and synthesis of scientific and pedagogical litera-

ture on the problems of developing socio-cultural competence and using project activities in the educational pro-

cess. 

Results. It was revealed that project activities, due to their problematic nature, focus on independent work, goal-

setting, product and reflection, create favorable conditions for the development of cognitive (knowledge of culture), 

activity (skills of intercultural interaction) and value-semantic (attitude to cultural diversity) components of socio-

cultural competence. 

Conclusions. Project activities act as a comprehensive tool that promotes the active acquisition of socio-cultural 

experience, the development of communication skills, tolerance, empathy, critical thinking and social responsibility 

of students, which generally leads to an increase in the level of their socio-cultural competence. 

Keywords: project activities, socio-cultural competence, intercultural communication, pedagogical technolo-

gies, formation of competencies, multicultural education 
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Введение 

В условиях глобализации и интенсификации 

межкультурных контактов особое значение при-

обретает формирование социокультурной компе-

тенции у подрастающего поколения. Современное 

общество требует от выпускников образователь-

ных учреждений предметных знаний, но и разви-

тых навыков межличностного и межкультурного 

взаимодействия, способности ориентироваться в 

поликультурном пространстве, понимать и ува-

жать культурные различия. Социокультурная ком-

петенция становится неотъемлемой частью про-

фессиональной и личностной успешности челове-

ка, позволяя ему эффективно функционировать в 

разнообразных социальных и культурных кон-

текстах. 

Традиционные методы обучения не всегда в 

полной мере отвечают задачам формирования та-

ких сложных, интегративных качеств личности. В 

связи с этим актуализируется поиск и внедрение 

инновационных педагогических технологий, спо-

собных создать условия для активного освоения 

обучающимися социокультурного опыта. Одной 

из таких технологий, обладающей значительным 

потенциалом в развитии социокультурной компе-

тенции, является проектная деятельность. 

Проектная деятельность по мнению С.С. Кото-

ва, И.И. Хасанова, представляет собой педагоги-

ческую технологию, ориентированную на само-

стоятельную деятельность обучающихся – инди-

видуальную, парную, групповую, которую они 

выполняют в течение определённого отрезка вре-

мени для решения какой-либо проблемы или со-

здания продукта [7, с. 55]. Технология смещает 

акцент с пассивного усвоения знаний на активное 

их применение, стимулирует развитие критиче-

ского мышления, креативности, навыков сотруд-

ничества и ответственности – качеств, необходи-

мых для жизни и работы в XXI веке [14, с. 40]. 

Цель статьи – проанализировать возможности 

проектной деятельности как педагогического ин-

струмента для повышения уровня социокультур-
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ной компетенции обучающихся на основе анализа 

научно-педагогических источников. 

Социокультурная деятельность, как отмечает Г. 

Хасанова, является интегративной многофункцио-

нальной сферой [11, с. 203]. Сущность социокуль-

турной деятельности и её организационно-

педагогические характеристики указывают на её 

значимость в образовательном процессе [15, с. 92]. 

Развитие социальных компетенций напрямую свя-

зано с участием в социокультурных мероприятиях 

и программах [16, с. 170]. Социокультурная ком-

петенция, таким образом, охватывает знания о 

культуре и социальных нормах, умения применять 

данные знания в реальных ситуациях общения, а 

также ценностное отношение к культурному 

наследию и многообразию. Её формирование ста-

новится особенно актуальным в условиях глобали-

зации и расширения межкультурных контактов. 

Для развития социокультурной компетенции 

необходимо создавать образовательные условия, 

способствующие погружению обучающихся в раз-

личные культурные контексты, осмыслению соци-

альных явлений и отработке навыков межкультур-

ного взаимодействия. 

Материалы и методы исследований 

Для достижения цели исследования, заключа-

ющейся в анализе возможностей проектной дея-

тельности как педагогического инструмента по-

вышения уровня социокультурной компетенции 

обучающихся, был использован комплекс взаимо-

дополняющих теоретических методов исследова-

ния. На теоретическом уровне применялись сле-

дующие методы: 

- Анализ научно-педагогической литературы. 

Данный метод позволил изучить существующие 

подходы к определению социокультурной компе-

тенции, раскрыть сущность и характеристики про-

ектной деятельности, а также выявить теоретиче-

ские основания и предпосылки их взаимосвязи в 

образовательном процессе. Анализу подверглись 

научные статьи, монографии, диссертационные 

исследования отечественных и зарубежных авто-

ров, посвященные проблемам формирования со-

циокультурной компетенции и применению про-

ектного метода в образовании. 

- Синтез и обобщение. Полученные в ходе ана-

лиза литературы данные были подвергнуты синте-

зу для выявления ключевых аспектов исследуемой 

проблемы и обобщения различных точек зрения на 

роль проектной деятельности в развитии социо-

культурной компетенции. 

- Моделирование. На основе теоретического 

анализа была рассмотрена и описана существую-

щая теоретическая модель проектной деятельно-

сти как инструмента повышения уровня социо-

культурной компетенции обучающихся. 

- Индукция и дедукция. Применялись логиче-

ские методы индукции (переход от частных 

наблюдений и положений к общим выводам о 

возможностях проектной деятельности) и дедук-

ции (выведение конкретных следствий для фор-

мирования социокультурной компетенции из об-

щих теоретических положений проектного обуче-

ния). 

Методологической основой исследования по-

служили положения системно-деятельностного 

подхода в образовании, акцентирующего актив-

ную роль обучающегося в процессе познания и 

развития компетенций, а также принципы лич-

ностно-ориентированного обучения, учитывающе-

го индивидуальные потребности и социокультур-

ный опыт учащихся. 

Выбор данных методов обусловлен целью ис-

следования, которая направлена на теоретическое 

осмысление и анализ возможностей проектной 

деятельности. Представленный методологический 

инструментарий помог всесторонне рассмотреть 

проблему, выявить теоретические связи между 

проектной деятельностью и развитием социокуль-

турной компетенции, а также обосновать потенци-

ал использования проектного метода в образова-

тельном процессе для достижения поставленной 

цели. 

Результаты и обсуждения 

Понимание сущности социокультурной компе-

тенции является отправной точкой для определе-

ния путей ее формирования. Социокультурная 

компетенция – это сложное, многокомпонентное 

образование, составляющее знания о культуре, 

социальных нормах, ценностях, традициях как 

своего народа, так и других культур; умения и 

навыки применять эти знания в реальных ситуаци-

ях общения и взаимодействия; а также определен-

ное отношение к культурному разнообразию, про-

являющееся в толерантности, эмпатии и готовно-

сти к диалогу. Она тесно связана с понятием «со-

циокультурная деятельность», которую можно 

определить как интегративную, многофункцио-

нальную сферу, направленную на сохранение, 

трансляцию, освоение и создание культурных 

ценностей и норм [11, 15]. Социокультурная дея-

тельность обладает значительным организацион-

но-педагогическим потенциалом и оказывает су-

щественное влияние на формирование социальных 

компетенций личности [16, с. 166]. Развитие соци-

окультурной компетенции на основе когнитивного 

моделирования, в том числе в веб-среде, также 

показывает свою эффективность [13]. 
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Проектная деятельность, по мнению И.А. Ко-

лесникова, М.П. Горчакова-Сибирской, представ-

ляет организованную поисковую, исследователь-

скую, творческую активность обучающихся, 

направленную на достижение конкретного, зара-

нее спланированного результата – создание проек-

та [5, с. 2]. История и теория проектного обучения 

показывают его эволюцию от прагматических 

идей до современных моделей, ориентированных 

на развитие комплексных навыков [10, с. 46]. 

Основные характеристиками проектной дея-

тельности указаны в табл. 1. 

Таблица 1 

Основные характеристики проектной деятельности [2, 5, 7]. 

Table 1 

Main characteristics of project activities [2, 5, 7]. 
Название харак-

теристики 

Описание 

Проблемность В основе проекта находится актуальная проблема, требующая исследования и решения. 

Проблема может иметь теоретический или практический характер, часто междисципли-

нарный. 

Целеполагание и 

планирование 

Обучающиеся, самостоятельно или с помощью педагога, формулируют цели и задачи про-

екта, разрабатывают план работы, определяют необходимые ресурсы и временные рамки. 

Активная само-

стоятельная ра-

бота 

Большая часть работы выполняется обучающимися самостоятельно. Такой подход разви-

вает их познавательные интересы, ответственность и инициативность. 

Ориентация на 

продукт 

Итогом проектной деятельности выступает конкретный, осязаемый продукт (например, 

исследование, модель, публикация, мероприятие, программа), который подлежит пред-

ставлению и оценке. 

Рефлексия Неотъемлемый этап, предполагающий осмысление процесса выполнения проекта и его 

итогов, анализ достижений и возникших трудностей. 

 

В совокупности указанные характеристики в 

табл. 1 создают комплексный подход к организа-

ции проектной деятельности, который стимулиру-

ет познавательную активность, развивает самосто-

ятельность, ответственность, навыки планирова-

ния и решения проблем, а также формирует уме-

ние доводить начатое до конца и анализировать 

полученный результат. Проектная деятельность, 

определяемая этими характеристиками, является 

эффективным инструментом как в образовании 

для формирования ключевых компетенций, так и в 

профессиональной сфере для решения реальных 

задач и создания инновационных решений. 

Рассмотрим, каким образом проектная деятель-

ность способствуют формированию социокуль-

турной компетенции обучающихся. 

Во-первых, проблемный характер проектов ча-

сто предполагает обращение к социальным и 

культурным вопросам. При работе над проектами, 

связанными с изучением истории, культуры, тра-

диций, социальных явлений, обучающиеся погру-

жаются в социокультурный контекст, анализиру-

ют различные точки зрения, знакомятся с много-

образием культурных практик и ценностных ори-

ентаций. Соответственно способствует накопле-

нию социокультурных знаний – когнитивного 

компонента социокультурной компетенции. 

Например, проекты могут быть посвящены иссле-

дованию культурного наследия своего региона, 

сравнению культурных особенностей разных 

стран, анализу социальных проблем современного 

общества. Как показывает опыт, модель формиро-

вания социокультурной компетенции студентов 

вуза может успешно реализовываться в проектной 

деятельности, особенно при изучении иностран-

ных языков, где погружение в культуру является 

обязательным компонентом [9, с. 124]. Работа над 

такими проектами требует от обучающихся поиска 

и анализа информации из различных источников, 

критического осмысления культурных феноменов, 

а также способствует расширению их кругозора и 

формированию уважительного отношения к куль-

турному многообразию. Инновационные способы 

и формы организации проектной деятельности в 

вузе, особенно при преподавании гуманитарных 

дисциплин, открывают возможности для творче-

ского осмысления социокультурных вопросов. 

При изучении гуманитарных дисциплин проектная 

деятельность может быть организована через ин-

новационные формы, такие как создание вирту-

альных музеев, разработка межкультурных ком-

муникационных тренингов, исследование локаль-

ных культурных традиций [8, с. 42]. 

Во-вторых, проектная деятельность, особенно 

групповая, создает уникальные условия для разви-

тия навыков социального и межкультурного взаи-

модействия. Работая в команде над общей задачей, 

студенты учатся слушать и понимать друг друга, 

аргументировать свою позицию, идти на компро-

миссы, разрешать конфликты, распределять обя-
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занности и нести ответственность за общий ре-

зультат [12, 14]. Обучающиеся учатся распреде-

лять роли, договариваться, отстаивать свою точку 

зрения, слушать других и находить компромисс-

ные решения. Процесс совместной работы над 

общей задачей способствует развитию коммуни-

кативных навыков и умения сотрудничать, что 

является неотъемлемой частью социокультурной 

компетенции. Коллективный характер работы над 

проектом моделирует реальные социальные взаи-

модействия, требующие координации усилий и 

взаимопонимания. Если группа является гетеро-

генной по своему составу (например, по культур-

ному бэкграунду, социальному опыту), то процесс 

совместной работы становится реальной практи-

кой межкультурной коммуникации, способствуя 

развитию толерантности, эмпатии и гибкости в 

общении. Также напрямую формирует деятель-

ностный и ценностно-смысловой компоненты со-

циокультурной компетенции. Исследования пока-

зывают, что социокультурные мероприятия и дея-

тельность в целом положительно влияют на фор-

мирование социальных компетенций [16, с. 168]. 

В-третьих, ориентация на создание конкретного 

продукта и его презентация требуют от обучаю-

щихся развития коммуникативных умений. Им 

необходимо не только собрать и проанализировать 

информацию, но и представить результаты своей 

работы аудитории, грамотно и убедительно изла-

гать свои мысли, отвечать на вопросы, вести дис-

куссию. В контексте социокультурной тематики 

проектов означает умение говорить о культуре, 

представлять культурные явления, вести диалог 

культур. Н.Г. Муравьева на примере обучения 

иностранному языку разработала модель форми-

рования социокультурной компетенции студентов 

именно через проектную деятельность, где язык 

выступает инструментом познания и представле-

ния иной культуры, а проект – формой организа-

ции этого процесса [9, с. 125]. Обучающиеся могут 

разрабатывать проекты, направленные на улучше-

ние школьной среды, помощь местному сообще-

ству, проведение культурных мероприятий. Уча-

стие в таких проектах помогает обучающимся осо-

знать свою социальную ответственность, приме-

нить полученные знания и умения на практике, 

взаимодействовать с различными социальными 

группами. Проектная деятельность стимулирует 

развитие познавательных интересов, а реализация 

проектов в реальном социальном контексте спо-

собствует формированию активной гражданской 

позиции и пониманию механизмов функциониро-

вания общества [3, с. 14]. 

В-четвертых, самостоятельный поиск инфор-

мации и работа с различными источниками (науч-

ная литература, СМИ, интернет-ресурсы, интер-

вью, опросы) расширяют кругозор обучающихся, 

учат их критически осмысливать информацию, 

сопоставлять разные точки зрения, формировать 

собственное аргументированное мнение по социо-

культурным вопросам (способствует развитию 

когнитивной гибкости и преодолению стереоти-

пов). Современные технологии открывают новые 

возможности для проектной деятельности в кон-

тексте развития социокультурной компетенции. 

Использование веб-среды и когнитивного модели-

рования может стать основой для разработки про-

ектов, направленных на межкультурное взаимо-

действие и понимание [13, с. 3]. Сетевые проекты 

помогают обучающимся из разных регионов и да-

же стран совместно работать над общими задача-

ми, обмениваться культурным опытом, преодоле-

вать стереотипы и формировать навыки виртуаль-

ной коммуникации. 

В-пятых, этап рефлексии помогает обучаю-

щимся проанализировать не только содержатель-

ные результаты проекта, но и сам процесс взаимо-

действия в группе, осознать собственные комму-

никативные стратегии, оценить эффективность 

сотрудничества, выявить трудности в межкуль-

турном общении и наметить пути их преодоления. 

Также способствует развитию самосознания и са-

морегуляции в сфере социального и межкультур-

ного взаимодействия. 

Организация проектной деятельности в вузе 

требует особого подхода. Необходимо учитывать 

специфику высшего образования, возрастные и 

психологические особенности студентов, цели и 

задачи конкретной образовательной программы [4, 

с. 5]. Важна роль преподавателя как консультанта, 

фасилитатора, который направляет работу студен-

тов, помогает им преодолевать трудности, но не 

дает готовых решений [2, 7]. Особое внимание 

следует уделять вопросам оценки проектной дея-

тельности, которая должна быть комплексной, 

учитывать не только конечный продукт, но и сам 

процесс работы, вклад каждого участника, разви-

тие основных компетенций, и соответственно со-

циокультурную [10, с. 37]. Опыт организации про-

ектной деятельности в вузах показывает как ее 

несомненные преимущества, так и определенные 

сложности, связанные с необходимостью измене-

ния традиционных подходов к обучению, времен-

ными затратами, разработкой адекватных методов 

оценки. 

Применение инновационных способов и форм 

организации проектной деятельности, особенно в 

гуманитарных дисциплинах, открывает возможно-

сти для интеграции учебного процесса с реальной 

социокультурной практикой. Педагогическое про-
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ектирование становится основным инструментом 

для создания образовательной среды, способству-

ющей эффективному формированию социокуль-

турной компетенции через проектную деятель-

ность [5, с. 82]. 

Для успешной реализации потенциала проект-

ной деятельности в целях развития социокультур-

ной компетенции необходимо целенаправленное 

педагогическое проектирование, грамотная орга-

низация и сопровождение со стороны преподава-

телей, а также разработка адекватных методов 

оценки достигнутых результатов [1, с. 10]. 

Организация проектной деятельности с целью 

формирования социокультурной компетенции 

требует от педагога выполнения роли фасилитато-

ра, консультанта и координатора. Педагог помога-

ет обучающимся определить тему проекта, сфор-

мулировать цели и задачи, спланировать работу, 

подобрать необходимые ресурсы, осуществляет 

мониторинг процесса и помогает в решении воз-

никающих трудностей. Важно создавать атмосфе-

ру сотрудничества и поддержки, стимулировать 

рефлексию обучающихся относительно получен-

ного опыта и достигнутых результатов. Оценка 

проектной деятельности должна быть комплекс-

ной, учитывая не только конечный продукт, но и 

сам процесс работы, уровень самостоятельности, 

качество взаимодействия в команде, а также при-

рост социокультурных знаний и умений [6, с. 153]. 

Следует отметить, что проектная деятельность 

выступает как комплексный инструмент, воздей-

ствующий на все компоненты социокультурной 

компетенции: когнитивный (через исследование и 

познание), деятельностный (через практику взаи-

модействия и коммуникации) и ценностно-

смысловой (через осмысление культурного много-

образия, развитие толерантности и эмпатии). Со-

здавая условия для активного, осознанного и дея-

тельностного освоения социокультурного опыта в 

процессе решения актуальных проблем и создания 

значимого продукта, проектное обучение способ-

ствует подготовке компетентных специалистов и 

ответственных граждан, готовых к жизни и работе 

в поликультурном мире. 

Представленная на рис. 1 теоретическая модель 

визуализирует проектную деятельность как мно-

гоэтапный процесс, направленный на повышение 

уровня социокультурной компетенции обучаю-

щихся. 

В качестве центрального элемента модели вы-

ступает проектная деятельность, которая последо-

вательно разворачивается через этапы проектиро-

вания и планирования, реализации, а также ре-

флексии и оценки. 

На этапе проектирования и планирования про-

исходит определение целей проекта, распределе-

ние ресурсов и выбор соответствующих методов. 

Последующая реализация проекта включает непо-

средственное выполнение запланированных задач, 

налаживание сотрудничества между участниками 

и решение возникающих проблем. Завершающий 

этап рефлексии и оценки предполагает анализ до-

стигнутых результатов, самооценку участниками 

собственного вклада и обмен обратной связью с 

коллегами. 

Результатом интеграции обучающихся в про-

ектную деятельность является развитие социо-

культурной компетенции, которая в данной моде-

ли представлена как многокомпонентная структу-

ра. Она имеет знания и понимание культурных 

норм, социальных условностей и исторического 

контекста, а также навыки и способности к обще-

нию, эмпатии, сотрудничеству и разрешению кон-

фликтов. Наряду с этим, формируются определен-

ные отношения и ценности, такие как уважение, 

открытость и толерантность, а также проявляются 

соответствующие поведения и практики в виде 

межкультурной коммуникации, социального вза-

имодействия и ответственных действий. 
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Рис. 1. Теоретическая модель проектной деятельности как инструмента повышения уровня социокультур-

ной компетенции обучающихся. 

Fig. 1. Theoretical model of project activities as a tool for increasing the level of socio-cultural competence of stu-

dents. 

 

Данная модель обладает рядом преимуществ по 

сравнению с другими подходами. Во-первых, она 

наглядно демонстрирует динамический и поэтап-

ный характер развития социокультурной компе-

тенции через активное вовлечение обучающихся в 

проектную деятельность. Во-вторых, модель под-

черкивает взаимосвязь между различными стади-

ями проектной деятельности и компонентами со-

циокультурной компетенции, показывая, как каж-

дый этап способствует формированию конкретных 

знаний, умений, отношений и поведенческих пат-

тернов. В-третьих, акцент на рефлексии и оценке 

выделяет важность осознанного осмысления по-

лученного опыта для дальнейшего развития соци-

окультурной компетентности. 

Использование данной теоретической модели в 

образовательном процессе позволяет целенаправ-

ленно проектировать и реализовывать проектную 

деятельность таким образом, чтобы системно и 

комплексно развивать социокультурную компе-

тенцию обучающихся. Также способствует фор-

мированию выпускников, способных эффективно 

взаимодействовать в поликультурном мире, про-

являть толерантность и уважение к культурному 

многообразию, а также успешно решать социаль-

ные и профессиональные задачи в условиях глоба-

лизации. 

Таким образом, проектная деятельность предо-

ставляет обучающимся уникальные возможности 

для активного освоения социального и культурно-

го пространства. Через решение конкретных задач, 

взаимодействие в команде, изучение различных 

культур и участие в социально значимых инициа-

тивах происходит не просто усвоение информа-

ции, а формирование личностных качеств, цен-

ностных ориентаций и практических навыков, со-

ставляющих ядро социокультурной компетенции. 

Выводы 

Анализ научно-педагогических источников 

подтверждает значительный потенциал проектной 

деятельности как эффективного инструмента по-

вышения уровня социокультурной компетенции 

обучающихся. Данная технология, основанная на 

принципах активности, самостоятельности, со-

трудничества и ориентации на результат, создает 

благоприятные условия для интегративного фор-

мирования знаний, умений, навыков и ценностных 

ориентаций, составляющих структуру социокуль-

турной компетенции. 
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В ходе проектной работы обучающиеся не 

только приобретают знания о различных культу-

рах и социальных нормах, но и активно применя-

ют их в моделируемых или реальных ситуациях 

межкультурного взаимодействия. Работа в коман-

де над решением социально значимых проблем 

способствует развитию коммуникативных навы-

ков, толерантности, эмпатии, умения понимать и 

принимать иные точки зрения. Необходимость 

исследовать проблему, искать информацию, со-

здавать и представлять конечный продукт стиму-

лирует развитие критического мышления, креа-

тивности и рефлексивных способностей. 

Особую значимость проектная деятельность 

приобретает в высшем образовании, где она может 

быть органично вписана в процесс профессио-

нальной подготовки, способствуя формированию 

не только предметных, но и надпрофессиональ-

ных, в том числе социокультурных, компетенций 

будущего специалиста. Моделирование формиро-

вания социокультурной компетенции через про-

ектную деятельность, является перспективным 

направлением совершенствования образователь-

ного процесса. 

Механизмы влияния проектной деятельности 

на социокультурную компетенцию охватывают 

стимулирование командного взаимодействия, 

освоение навыков межкультурной коммуникации, 

углубление знаний о различных культурах и соци-

альных нормах, развитие эмпатии и социальной 

ответственности. Успешная реализация данного 

подхода требует продуманной организации со 

стороны педагога, создания мотивирующей обра-

зовательной среды и использования адекватных 

методов оценки, фокусирующихся не только на 

результате, но и на процессе развития компетен-

ций. Интеграция проектной деятельности в обра-

зовательный процесс на различных уровнях обу-

чения может способствовать подготовке компе-

тентных, социально активных и культурно осве-

домленных личностей, готовых к продуктивной 

жизни и взаимодействию в современном поли-

культурном обществе. Перспективы дальнейших 

исследований могут быть связаны с разработкой 

конкретных моделей и методик организации про-

ектной деятельности для целенаправленного фор-

мирования социокультурной компетенции в раз-

личных предметных областях и образовательных 

контекстах. 
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Динамика развития скоростных способностей обучающихся 10-11 лет  
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Аннотация: в данной статье рассматривается текущее состояние и динамика развития скоростных спо-

собностей у обучающихся 10-11 лет с интеллектуальными нарушениями, проживающих в Приморском 

крае за период с 2005 по 2024 год. Динамика развития скоростных способностей у детей с интеллектуаль-

ными нарушениями (ИН) в специфических региональных условиях (Приморский край) изучена недоста-

точно, что затрудняет разработку эффективных программ физического воспитания. Представленные дан-

ные послужат основанием для разработки научно-обоснованных рекомендаций и внесения корректив в 

действующие программы адаптивной физической культуры. Целью исследования является изучение дина-

мики скоростных качеств и выявление факторов, влияющих на их развитие. 

В рамках исследования мы провели тестирование скоростных способностей обучающихся тестом «Бег 

30 метров», который требует высокий уровень развития комплексной скорости. Полученные данные дают 

возможность установить отличительные характеристики развития скоростных способностей у детей с ин-

теллектуальными нарушениями относительно типичного развития. После теста мы сравнили полученные 

данные с результатами Барабаш О. А. (2005 год) и оценили динамику, а также сравнили полученные дан-

ные с критериальной базой – нормативы ВФСК ГТО для 3 ступени. 

Полученные данные могут применяться при разработке и оптимизации программ физической подготов-

ки и коррекции двигательной сферы у детей с интеллектуальными нарушениями. 

Ключевые слова: обучающиеся с интеллектуальными нарушениями, легкая атлетика, скоростные спо-

собности, адаптивная физическая культура, спринтерский бег 
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The dynamics of the development of high-speed abilities of 10-11 year old students  

with intellectual disabilities in Primorsky Krai 
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Abstract: this article examines the current state and dynamics of the development of speed abilities among 10-

11 year old students with intellectual disabilities living in Primorsky Krai for the period from 2005 to 2024. The 

dynamics of the development of speed abilities in children with intellectual disabilities in specific regional condi-

tions (Primorsky Krai) has not been studied enough, which makes it difficult to develop effective physical educa-

tion programs. The presented data will serve as a basis for the development of scientifically based recommenda-
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tions and making adjustments to existing adaptive physical education programs. The purpose of the study is to 

study the dynamics of speed qualities and identify the factors influencing their development. 

As part of the study, we tested the students' speed abilities with the "Running 30 Meters" test, which requires a 

high level of integrated speed development. The data obtained make it possible to establish the distinctive charac-

teristics of the development of speed abilities in children with intellectual disabilities relative to typical develop-

ment. After the test, we compared the data obtained with the results of O.A. Barabash (2005) and evaluated the dy-

namics, as well as compared the data obtained with the criteria base – the standards of the RPSC RLD for the 3rd 

stage. 

The data obtained can be used in the development and optimization of physical training programs and correction 

of the motor sphere in children with intellectual disabilities. 

Keywords: students with intellectual disabilities, athletics, speed abilities, adaptive physical education, sprint-

ing 
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Введение 

На современном этапе адаптивный спорт ха-

рактеризуется опережающими темпами развития в 

структуре адаптивной физической культуры, что 

обусловлено его выраженной социально-

интегративной и реабилитационной направленно-

стью, а также потенциалом для формирования по-

зитивной самооценки и повышения качества жиз-

ни лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Это обусловлено тем, что соревновательный ха-

рактер адаптивного спорта делает его важным ин-

струментом для построения значимых социальных 

связей и отношений, а также создает благоприят-

ные условия для самореализации и самоконтроля 

обучающихся [7, 9]. 
В свое работе Адаптивная физическая культура 

и спорт для лиц с нарушениями интеллекта В.В. 
Горелик установил уровень отставания в развитии 
двигательных способностей умственно отсталых 
детей от здоровых сверстников. В частности, от-
ставание в скоростных способностях составляет 
по меньшей мере 10-15%, скоростно-силовые ка-
чества на 15-30% и координация на 50% [1]. Фи-
зическая активность повышает не только уровень 
физической подготовленности, но и общую когни-
тивную функциональность детей и подростков [6], 
а также рост спортивных результатов в системе 
спортивной подготовки. Скорость бега зависит от 
многих факторов, среди которых уровень физиче-
ской подготовленности – выносливость и сила, а 
также уровень развития техники данных двига-
тельных действий [2].  На развитие скоростных 
способностей влияют физиологические параметры 
и наследственность (телосложение, структура 
мышечных волокон) [3]. Улучшение этих показа-
телей поспособствует адаптации обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями, развитию 
спорта среди них и обеспечению возможностей 
для участия в соревнованиях [8]. 

Материалы и методы исследований 
Для оценки текущего состояния уровня разви-

тия физических качеств, в частности скоростных 
способностей, у обучающихся коррекционных 
учреждений Приморского края, нами было орга-
низованны и проведены контрольные педагогиче-
ские испытания. В качестве критериальной базы 
не были взяты нормативы ВФСК ГТО для 3 сту-
пени, так как данное направление активно разви-
вается, расширяя возможности для физической 
активности, социальной интеграции и самореали-
зации данной категории граждан [10]. В исследо-
вании приняло участие более 100 обучающихся 
Артемовской, Уссурийской, Раздольненской спе-
циальных общеобразовательных школ, а именно: 
31 мальчик в возрасте 10 лет, 25 мальчиков 11 лет, 
25 девочек 10 лет и 19 девочек 11 лет. После те-
стирования мы сравнили полученные данные с 
исследованием Барабаш О. А. (2005  год) и норма-
тивами ВФСК ГТО для 3 ступени [4]. 

Результаты и обсуждения 

Анализируя результаты тестирования в беге на 

30 метров мы пришли к следующим выводам: 

мальчики 11 лет в среднем бегают быстрее, чем 

представители других групп, что ожидаемо, так 

как с возрастом у детей улучшается физическая 

подготовка; девочки обеих возрастных групп по-

казывают близкие результаты (разница 0,01 с), что 

говорит о стабилизации их физического развития в 

этом возрасте. Стандартное отклонение (σ) и дис-

персия D[X] свидетельствует о большей однород-

ности результатов у старших девочек и более вы-

раженной вариативности у младших. 
Далее изложим сравнительную характеристику 

развития скоростных способностей исследуемого 
контингента. На рис. 1 приведена динамика пока-
зателей скоростных способностей мальчиков 10-
11 лет в период с 2005 по 2024 год. 
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Рис. 1. Динамика показателей скоростных способностей мальчиков 10-11 лет в период с 2005 по 2024 год 

по тесту «Бег 30 метров». 

Fig. 1. The dynamics of the speed abilities of boys aged 10-11 years in the period from 2005 to 2024 on the test 

"Running 30 meters". 

 

Нами были выявлены противоположные трен-

ды для обеих возрастных групп: у юношей 10 лет 

показатели снизились на 10%, а у юношей 11 лет 

показатели выросли на 6%. На графике видно, что 

к 2024 году разрыв между результатами 10 и 11-

летних мальчиков сокращается. Эти различия и 

тенденции могут говорить о необходимости даль-

нейшего изучения факторов, влияющих на физи-

ческое развитие мальчиков разного возраста, и, 

возможно, корректировки программ физического 

воспитания, учитывая потребности и возможности 

каждой возрастной группы. 

Рис. 2 иллюстрирует изменения физической 

подготовленности девочек в возрасте 10 и 11 лет 

за почти 20-летний период, показывая различные 

тенденции для каждой возрастной группы. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика показателей скоростных способностей девочек 10-11 лет в период с 2005 по 2024 год по 

тесту «Бег 30 метров». 

Fig. 2. The dynamics of the speed abilities of girls aged 10-11 years in the period from 2005 to 2024 on the test 

"Running 30 meters". 

 

Показатели девочек 10 лет снизились более чем 

на 7,5%, а у девочек 11 лет наоборот – выросли на 

13%. В 2024 году среднее время для обеих воз-

растных групп стало одинаковым – 6,68 секунды. 

Сравнивая результаты в исследовании 2005 года и 

2024 года, мы выявили отсутствие положительной 

динамика в двух возрастных группах. График под-

чёркивает потребность в создании целенаправлен-

ных программ физического воспитания, для улуч-

шения скоростных способностей девочек 11 лет. 

Для оценки текущего состояния физической 

подготовленности обучающихся мы сравнили по-
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лученные данные с нормативами ВСФК ГТО, так 

как они учитывают специфику отклонений, а так-

же степень двигательных и функциональных 

нарушений данного контингента [5]. На рис. 3 

представлено соотношение результатов обучаю-

щихся в тесте «Бег 30 метров». Мы считаем, что 

требования ГТО немного ниже нормативов для 

зачисления в группу начальной спортивной подго-

товки, в связи с этим, показатели во всех половоз-

растных группах находятся на достаточно высо-

ком уровне. 

 

 
Рис. 3. Соотношение количества учащихся 10-11 лет с различным уровнем подготовленности относительно 

норм ВФСК «ГТО» в беге на 30 метров. 

Fig. 3. The ratio of the number of students aged 10-11 years with different levels of fitness relative to the norms of 

the VFSK "TRP" in the 30-meter run. 

 

Уровень физической подготовки растет с воз-

растом: 11-летние дети (как девочки, так и маль-

чики) чаще показывают результаты «Выше нор-

мы», чем 10-летние. Среди мальчиков более рав-

номерное распределение по категориям, особенно 

среди 11-летних, где значительно больше детей с 

уровнем «Норма» (40%). Мальчики 10 лет имеют 

наибольший процент в категории «Ниже нормы» 

(25,81%), что может свидетельствовать о потреб-

ности в повышении физической подготовки в дан-

ной группе. Результаты девочек 11 лет указывают 

на высокую подготовленность, так как отсутству-

ют результаты «ниже нормы». У юношей 10 лет 

самые низкие показатели, что говорит о необхо-

димости дополнительного внимания к физической 

подготовке в данной половозрастной категории. 

Выводы 

Сравнение результатов с исследованием Бара-

баш О.А. (2005 год) показало отсутствие общей 

положительной динамики в развитии скоростных 

способностей у исследуемого контингента за по-

чти 20-летний период, что подчеркивает необхо-

димость совершенствования программ физическо-

го воспитания для детей с интеллектуальными 

нарушениями в Приморском крае. 

Наблюдаемые различия в динамике развития 

скоростных способностей между мальчиками и 

девочками разного возраста, а также сравнение с 

нормативами ГТО, позволяют сделать вывод о 

важности индивидуализации программ физиче-

ского воспитания, учитывающих половозрастные 

особенности развития детей с интеллектуальными 

нарушениями, а также их текущий уровень физи-

ческой подготовленности. 

Полученные результаты исследования предо-

ставляют эмпирическую основу для разработки и 

внесения научно-обоснованных корректив в 

структуру и содержание программ адаптивной фи-

зической культуры, ориентированных на оптими-

зацию развития скоростных способностей у обу-

чающихся 10-11 лет с интеллектуальными нару-

шениями, проживающих в Приморском крае, с 

учетом выявленных возрастных и гендерных осо-

бенностей, а также региональных факторов. 
Дальнейшие исследования целесообразно 

направить на выявление и изучение факторов, 
влияющих на различия в динамике развития ско-
ростных способностей у мальчиков и девочек с 
ИН в данном возрастном диапазоне, а также на 
разработку и апробацию эффективных методик 
физической подготовки, направленных на преодо-
ление отставания в развитии скоростных качеств у 
мальчиков 10 лет. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются ключевые аспекты эффективной корпоративной комму-

никации, которые способствуют улучшению взаимодействия внутри организации и повышению её общей 

продуктивности. Эффективная коммуникация является основой успешного функционирования любой ком-

пании, так как она влияет на все уровни управления и взаимодействия между сотрудниками. Корпоратив-

ная коммуникация включает в себя как внутренние, так и внешние коммуникационные процессы. Внутрен-

няя коммуникация охватывает взаимодействие между сотрудниками, отделами и руководством, в то время 

как внешняя коммуникация направлена на взаимодействие с клиентами, партнёрами и общественностью. 

Эффективная коммуникация помогает: устранить недопонимания и конфликты, повысить уровень вовле-

ченности сотрудников, укрепить корпоративную культуру, улучшить имидж компании на рынке. Авторы 

статьи выделяют несколько ключевых принципов, которые способствуют созданию эффективной корпора-

тивной коммуникации: прозрачность (открытость в общении помогает создать доверие между сотрудника-

ми и руководством), доступность информации (важно, чтобы информация была легко доступна для всех 

сотрудников, что способствует быстрому принятию решений), обратная связь (регулярное получение и 

предоставление обратной связи помогает выявить проблемы и улучшить процессы), адаптация стиля обще-

ния (учет особенностей аудитории и адаптация стиля общения под конкретные группы сотрудников). В 

статье также рассматриваются современные инструменты и технологии, которые могут помочь в организа-

ции эффективной корпоративной коммуникации. Эффективная корпоративная коммуникация является 

важным фактором, способствующим успеху компании. Внедрение описанных принципов и использование 

современных технологий помогут организациям улучшить взаимодействие между сотрудниками, повысить 

их мотивацию и, в конечном итоге, достичь поставленных бизнес-задач. 

Ключевые слова: коммуникация, взаимодействие, общение, корпоративная коммуникация, эффектив-

ное общение, культура общения 
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Abstract: this article examines the key aspects of effective corporate communication, which contribute to im-

proved interaction within an organization and increase its overall productivity. Effective communication is the ba-

sis of successful functioning of any company, as it affects all levels of management and interactions between em-

ployees. Corporate communication includes both internal and external communication processes. Internal commu-

nication encompasses the interaction between employees, departments and management, while external communi-

cation focuses on interaction with customers, partners and the public. Effective communication helps to: eliminate 

misunderstandings and conflicts, increase the level of employee engagement, strengthen the corporate culture, im-

prove the company's image in the market. The authors of the article identify several key principles that contribute 

to the creation of effective corporate communication: transparency (openness in communication helps to create 

trust between employees and management), accessibility of information (it is important that information is easily 

accessible to all employees, which facilitates quick decision-making), feedback (regular receiving and providing 

feedback helps to identify problems and improve processes), adaptation of communication style (taking into ac-

count the characteristics of the audience and adapting the communication style). The article also discusses modern 

tools and technologies that can help in organizing effective corporate communication. Effective corporate commu-

nication is an important factor contributing to the success of a company. Implementation of the described principles 

and use of modern technologies will help organizations to improve interaction between employees, increase their 

motivation and, ultimately, achieve their business objectives. 

Keywords: communication, interaction, intercommunication, corporate communication, effective communica-
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Введение 

Эффективность корпоративной коммуникации 

не всегда легко определить. Любое взаимодей-

ствие между двумя сотрудниками, будь то очный 

или онлайн формат, может считаться внутренней 

коммуникацией. В принципе, можно сказать, что 

коммуникация эффективна, когда сообщение ясно 

и понятно для получателей. Не вызывает сомнения 

тот факт, что людям важно общаться друг с дру-

гом. Это значит, что должно быть достаточно ме-

ста для обратной связи и открытого обмена мне-

ниями. Также важно, чтобы информация распро-

странялась вовремя и удовлетворяла информаци-

онные потребности целевой группы. Есть еще не-

сколько моментов, которые способствуют здоро-

вому общению друг с другом. К ним относятся 

прозрачность, использование соответствующих 

каналов и вовлеченность. 

Материалы и методы исследований 

Способность к эффективной коммуникации не 

является врожденной характеристикой личности 

человека. Техники эффективного общения необ-

ходимо осваивать и совершенствовать непрерывно 

в течение всей жизни. Коммуникация как соци-

альный феномен, имеющий влияние не только на 

людей, но и на животный и растительный мир, 

известна науке с эпохи каменного века. Ни для 

кого не секрет, что коммуникация происходит на 

нескольких уровнях. В психологии общения хо-

рошо зарекомендовала себя четырехсторонняя мо-

дель Фридмана Шульца фон Туна [10]. Согласно 

этой модели, у сообщения есть четыре уровня: 

1) фактический уровень (суть/причина 

обращения/интенции); 

2) личностный уровень (содержание того, что 

говорящий готов рассказать о себе); 

3) отношенческий уровень (стиль взаимоотно-

шений); 

4) уровень воздействия (цель сообщения, 

побуждение). 

Существует также деление на вербальную и не-

вербальную коммуникацию. Вербальная комму-

никация включает в себя наш язык, устное слово. 

Это, прежде всего, содержание и информация. 

Невербальное общение включает в себя все ви-

ды невербальной коммуникации, такие как наши 
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жесты, мимика, тон голоса, поза и выражение ли-

ца. Наклон головы, поднятые брови и рукопожа-

тие также передают информацию. Все это дает 

информацию о нашем внутреннем настрое и о том, 

как мы относимся к адресату [9]. 

Эффективная коммуникация – это процесс 

успешной передачи информации от одного чело-

века или группы людей к другому. Она включает в 

себя как умение говорить или писать четко и ясно, 

так и умение внимательно слушать или читать, и 

понимать смысл сказанного. Эффективная комму-

никация также требует умения адаптироваться к 

потребностям и взглядам получателя и обеспечи-

вать обратную связь, чтобы убедиться, что пере-

дача прошла успешно [1, 7, 8]. 

Когда мы говорим каждый день, мы не всегда 

задумываемся о том, какой тип речи использовать 

и как наше сообщение будет воспринято получа-

телем. Поэтому многим людям трудно общаться 

правильно. 

Обучение правильному общению – это посто-

янный процесс, однако есть несколько правил, ко-

торые помогут наладить эффективную коммуни-

кацию [2, 3, 5]: 

1) будьте уважительны, используйте друже-

люб-ный тон голоса и выбор слов; 

2) активно слушайте и используйте невербаль-

ные сигналы, чтобы показать свою заинтересо-

ванность в разговоре; 

3) задавайте конкретные и уточняющие 

вопросы, если вы что-то не поняли; 

4) обращайте внимание на язык тела и 

старайтесь демонстрировать открытое и 

располагающее отношение; 

5) предоставляйте собеседнику достаточно 

пространства для самовыражения и не пытайтесь 

доминировать в разговоре; 

6) будьте честны в своих словах и избегайте 

говорить неправду; 

7) старайтесь сохранять спокойствие и 

объективность даже в эмоционально насыщенных 

ситуациях и держите свои чувства под контролем. 

Результаты и обсуждения 

Однако эффективное общение включает в себя 

гораздо больше, чем эти основные правила. Осо-

бенно если Вы являетесь публичной фигурой, Вам 

просто необходимо контролировать свое общение 

на всех уровнях. Это также необходимо для 

успешного личного брендинга. Если Вы хотите 

эффективно общаться, важно сосредоточиться на 

другом человеке, а не на себе. Внимательно слу-

шайте, что говорит собеседник, и обращайте вни-

мание на то, как он себя ведет. Это поможет Вам 

быстрее понять, что имеет в виду собеседник и что 

для него важно [4, 6]. 

1. Четко организуйте и структурируйте 

информацию в своей голове. 

Будь то важные переговоры, ваша первая пре-

зентация по продажам или сообщение плохих но-

востей, необходимо тщательно подготовиться, а 

именно заранее продумать структуру разговора и 

проговорить ее про себя. Очень полезным будет 

прогнозирование возможных реакций и вопросов 

собеседника или аудитории. Это поможет оратору 

сохранить контроль над беседой и не запутаться. 

Психологи рекомендуют сохранять сосредоточен-

ность на основной идее, при наличии страха перед 

сценой или публичными разговорами, в помощь 

могут выступить медитационные практики. 

2. Не отвлекайтесь от темы выступления или 

разговора. 

Человек отличается короткой продолжительно-

стью внимания и воспринимает только действи-

тельно важную информацию. Поэтому подумайте, 

какое сообщение Вы хотите донести до собесед-

ника. Не занимайте внимание собеседника ничего 

не значащими подчиненными предложениями и 

пустыми фразами – переходите к сути. Если Вы 

хотите общаться, говорите четко и ясно. Исполь-

зуйте простые слова и предложения и избегайте 

многословия. 

3. Избегайте любых отвлекающих факторов. 

Любые электронные устройства отвлекают и не 

нужны. Звонят ли они, светятся или вибрируют – 

они быстро снижают ценность сказанных Вами 

слов. В этом отношении смартфон – это одновре-

менно и благословение, и проклятие. Мы всегда 

носим его с собой и немедленно реагируем, когда 

загорается его дисплей. Будь то собеседование, 

встреча с клиентом или первое свидание – звоня-

щий мобильный телефон всегда имеет для нас 

приоритетное значение. 

4. Будьте интересным для аудитории. 

Один из самых важных моментов при общении 

– привлечение внимания слушателей. При этом в 

первую очередь важно содержание. Оно должно 

предлагать вашему собеседнику видимую допол-

нительную ценность и передавать информацию, 

которая является новой или преподносится с дру-

гого ракурса. Сообщение состоит на 50 % из вер-

бальной и на 50 % из невербальной информации. 

Поэтому целенаправленно используйте язык тела, 

чтобы подчеркнуть смысл сообщения голосом, 

мимикой и жестами. Таким образом Вы создадите 

нужную атмосферу для аудитории. 

5. Сохраняйте самобытность. 

Быть самобытным в общении означает быть 

собой. Расслабьтесь! При использовании всех не-

вербальных техник (жестов и мимики) можно 

быстро перейти в искусственный режим выраже-
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ния. Если Вы от природы спокойный человек, по-

кажите это! Спокойная презентация, подчеркнутая 

в нужных местах, например, едва заметными дви-

жениями рук, может быть столь же эффективной. 

Главное, чтобы Вы чувствовали себя комфортно, 

убедительно отстаивали свою точку зрения и по-

лучали удовольствие от общения с собеседником 

или аудиторией. Язык вашего тела будет есте-

ственным образом подстраиваться под вашу речь. 

6. Разумно используйте паузы. 

Паузы являются эффективным инструментом 

общения и имеют ряд преимуществ. С одной сто-

роны, короткие паузы в презентации или разгово-

ре полезны для того, чтобы сказанное было понято 

реципиентом. По мнению британского культуро-

лога и писателя Саймона Рейнольдса, паузы по-

буждают аудиторию сесть и послушать. Поэтому 

сделайте небольшую паузу после важного сооб-

щения, чтобы подчеркнуть его ценность. Во-

вторых, короткие паузы помогают оратору сделать 

глубокий вдох и перевести дыхание. Паузы сни-

жают частоту сердечных сокращений и предот-

вращают дрожание голоса, особенно когда Вы 

взволнованы. 

7. Устанавливайте зрительный контакт с собе-

седником или аудиторией. 

Зрительный контакт со слушателем обеспечи-

вает его внимание. Мы побуждаем человека ак-

тивно участвовать в нашей презентации или бесе-

де. Не стоит исключать никого из присутствую-

щих. Это позволяет Вам казаться более уверенным 

в себе и открытым – два важных качества для бо-

лее эффективного общения. 

8. Проявляйте уважение. 

Во-первых, Вы должны поставить себя в равное 

положение с другим человеком. Это позволит из-

бежать борьбы за власть и поможет им чувство-

вать себя хорошо. Если на командном собрании 

все сидят, Вы тоже должны сесть на стул. Конеч-

но, во время презентации это невозможно или не 

нужно. 

Во-вторых, слушайте собеседника до конца. 

Позвольте ему поделиться любыми вопросами, 

проблемами и чувствами. Это создает основу для 

доверия и предотвращает возможность конфликта. 

Без эффективной коммуникации нет доверия, а без 

доверия эффективная коммуникация невозможна. 

Отсутствие доверия мешает нормальному обще-

нию: сказанное постоянно проверяется и при-

украшивается вашими собственными мыслями. 

Поэтому для эффективного общения необходимо 

научиться строить доверительные отношения. 

9. Используйте в речи свои «собственные сло-

ва». 

При общении следует обращать внимание на 

естественный язык тела и формулировать сообще-

ния своими словами. Преувеличенный техниче-

ский или корпоративный язык приводит к тому, 

что факты излагаются излишне сложно. Кроме 

того, всегда присутствует легкая атмосфера анти-

патии. 

Используйте интуицию, когда нужно быстро 

среагировать. Интуиция может помочь в общении, 

поскольку дает возможность быстро и эффективно 

реагировать на неожиданные или сложные ситуа-

ции. Она позволяет обращать внимание на тонкие 

сигналы в поведении и языке тела другого челове-

ка, которые иначе невозможно заметить. Хорошо 

развитая интуиция также поможет лучше понять 

потребности и взгляды собеседника и адаптиро-

вать свое общение соответствующим образом. Ин-

туиция также может помочь в выборе слов и тона 

голоса. Она поможет найти нужные слова в нуж-

ное время и выбрать тон голоса, который будет 

уважительным по отношению к собеседнику и 

позволит поддержать беседу в позитивном ключе. 

10. Будьте готовы к резким высказываниям со 

стороны собеседника или аудитории. 

Профессиональный коммуникатор должен 

адекватно реагировать на неожиданные и грубые 

высказывания. Сохраняйте спокойствие, прояв-

ляйте уважение и прислушивайтесь к мнению со-

беседника. Никогда не принимайте ничего на свой 

счет. Тренируйте свои эмоции, и в будущем Вы 

сможете лучше с ними справляться. Самый эф-

фективный метод в этом отношении – медитация, 

с помощью которой Вы лучше узнаете себя, 

научитесь контролировать свой внутренний мир и 

уже через несколько дней практики поймете, что 

многие высказывания ваших собеседников содер-

жат их собственные страхи или слабости и не яв-

ляются подлинной критикой в ваш адрес. 

Выводы 

Корпоративная коммуникация предполагает 

передачу сообщений между коллегами внутри 

компании и внешними участниками бизнес-

процессов. Качественная внутренняя коммуника-

ция имеет решающее значение для расширения и 

успеха компании. 

В то время как повседневное межличностное 

общение не обязательно имеет скрытый мотив или 

намерение, деловое общение всегда имеет цель. 

При этом важность делового общения заключается 

в обмене потенциальными или новыми бизнес-

планами, разработке сроков и планов, реализации 

договоренностей, заключении соглашений, от-

правке и выполнении заказов, успешном заверше-

нии продаж, встречах в реальности и т.д. 
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Проще говоря, цель эффективного общения на 

рабочем месте – добиться лучших результатов в 

организации и избежать ошибок. Три основные 

формы общения в деловом мире – это устное, 

письменное, физическое или непосредственное 

общение. 

К факторам, повышающим эффективность об-

щения в рабочих процессах предприятия, относят-

ся: 

- внутри организации: четкая корпоративная 

коммуникация может мотивировать работников и 

улучшать отношения между руководством и со-

трудниками; 

- между сотрудниками и руководителями: хо-

рошо продуманная корпоративная коммуникация 

между сотрудниками и их руководителями может 

ограничить неправильное толкование и умень-

шить количество разногласий; 

- на рабочих совещаниях: важность общения на 

собраниях заключается в том, что оно позволяет 

всем участникам вести содержательный и полез-

ный разговор о проблемах компании; 

- с клиентами: умение хорошо общаться с кли-

ентами может позволить компании лучше понять 

их потребности и желания, чтобы обеспечить 

наилучший результат; 

- с поставщиками: для поставщиков и третьих 

сторон также необходимо четко формулировать 

требования, ожидания и сроки реализации проек-

тов, чтобы обеспечить своевременные и каче-

ственные результаты. 

Эффективное деловое общение по описанным 

выше сценариям позволяет всем сторонам быть на 

одной волне и эффективно достигать своих целей. 

Эффективная коммуникация на рабочем месте 

чрезвычайно важна, поскольку она способствует 

созданию благоприятной рабочей обстановки. Она 

способствует сотрудничеству внутри организации. 

Хорошая коммуникация также обеспечивает яс-

ность и понимание, что предотвращает недопони-

мание и ошибки. Это позволяет членам команды 

более эффективно работать вместе над проектами 

и задачами. 

Открытая культура общения также способству-

ет получению удовольствия от работы; сотрудни-

ки организаций, где общение открыто, чувствуют 

себя более ценными и более вовлеченными в ра-

боту компании. Хорошая коммуникация также 

важна для принятия взвешенных решений и раз-

решения конфликтов. 

Сильная структура внутренних коммуникаций 

также помогает сотрудникам лучше понимать и 

удовлетворять потребности клиентов. Кроме того, 

эффективные внутренние коммуникации способ-

ствуют формированию культуры инноваций, когда 

сотрудники могут свободно делиться идеями и 

вносить свой вклад в постоянное совершенствова-

ние работы. 
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развитие креативной личности с универсальными компетенциями. Для достижения этой стратегической 

цели требуется комплексное психолого-педагогическое обоснование методологических основ обучения. 

Современные образовательные реалии требуют от педагогов внедрения новых подходов и методов в свою 
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Abstract: at the current stage of reforming Russian education, the development of a creative personality with 

universal competencies is becoming a priority. To achieve this strategic goal, a comprehensive psychological and 

pedagogical substantiation of the methodological foundations of training is required. Modern educational realities 

require teachers to introduce new approaches and methods into their practice. Innovative pedagogical technologies 

are becoming a powerful tool for transforming the educational process. They create unique opportunities for per-

sonalized personality development, expanding the horizons of professional competencies. Pedagogical technologies 

are acquiring a multi-vector structure: traditional methods coexist with interactive, information and communicative 

https://opi-journal.ru/
https://opi-journal.ru/archives/category/publications


Обзор педагогических исследований                       2025, Том 7, № 4 ISSN 2687-0428 

Review of Pedagogical Research                        2025, Vol. 7, Iss. 4 https://opi-journal.ru 
  

 

180 

approaches. Innovative technologies are becoming a key mechanism for modernizing the educational landscape. Of 

the entire set of innovative technologies, as the basis for effective education, the following are highlighted: project-

based learning; distance learning platforms; blended learning; adaptive learning systems. In conclusion, it is noted 

that innovative technologies today are becoming not just a methodological technique, but a strategic resource for 

high-quality training of competitive specialists capable of acting effectively in a transforming reality. 

Keywords: innovative technologies, training, educational system, teacher, quality of education 

 
For citation: Skopa V.A. Innovative pedagogical technologies – 

the basis of effective education. Review of Pedagogical Re-

search. 2025. 7 (4). P. 179 – 183. 

The article was submitted: March 15, 2025; Ap-
proved after reviewing: May 17, 2025; Accept-
ed for publication: June 6, 2025. 

 
Введение 

В современном динамично развивающемся ми-

ре система образования постоянно требует транс-

формации и внедрения новых подходов и принци-

пов к процессу обучения. Инновационные педаго-

гические технологии становятся ключевым ин-

струментом повышения эффективности образова-

тельного процесса. 

Видоизменение образовательной природы в 

России подталкивает к поиску и внедрению прин-

ципиально новых подходов к профессиональному 

становлению педагогов. Ключевым фактором мо-

дернизации выступает использование инноваци-

онных методик, способных не только оптимизиро-

вать образовательный процесс, но и адаптировать 

подрастающее поколение к динамичному цифро-

вому пространству [10]. Образовательные иннова-

ции выступают катализатором цивилизационного 

прогресса, нивелируя различия между мегаполи-

сами и удаленными населенными пунктами. Ради-

кальные изменения человеческой жизнедеятель-

ности происходят посредством переосмысления 

традиционных образовательных парадигм. 

На современном этапе реформирования рос-

сийского образования приоритетом становится 

формирование креативной личности с универ-

сальными компетенциями. Для достижения этой 

стратегической цели требуется комплексное пси-

холого-педагогическое обоснование методологи-

ческих основ обучения. Современные образова-

тельные реалии требуют от педагогов внедрения 

новых подходов и методов в свою практику. Ин-

новационные педагогические технологии стано-

вятся важным инструментом, позволяющим 

улучшить качество обучения и повысить эффек-

тивность работы учителей и преподавателей. Они 

способствуют не только развитию учащихся, но и 

помогают самим педагогам адаптироваться к из-

меняющимся условиям образовательного процесса 

[2, 6, 12]. 

Внедрение таких технологий открывает новые 

горизонты, позволяя создавать более интерактив-

ную и привлекательную учебную среду, что в ко-

нечном итоге ведет к повышению уровня познава-

тельной активности и творчества среди обучаю-

щихся. 

Теоретический базис исследования представлен 

работами ведущих отечественных ученых в обла-

сти педагогических технологий: И.П. Подласого, 

М.В. Кларина, А.А. Дубасенюк и др. [4, 7, 8, 13, 

14, 15]. В данных исследованиях особое внимание 

уделяется интерактивным методикам обучения, 

способным качественно трансформировать обра-

зовательный ландшафт. 

Цель данной статьи – комплексный анализ 

сущности, особенностей и потенциала инноваци-

онных педагогических технологий в контексте со-

временных образовательных вызовов. 

Материалы и методы исследований 

Направление исследования выстраивается в 

контексте трансформации педагогических техно-

логий как основы эффективного образования. Ме-

тодологической платформой выступает личност-

ный подход, фокусирующий внимание на индиви-

дуальных образовательных траекториях. В ходе 

исследовательской работы был осуществлен ком-

паративный анализ научных трудов отечествен-

ных исследователей и экспертов. Методологиче-

ский инструментарий включает: сравнительно-

ретроспективное изучение педагогических фено-

менов; концептуальное моделирование образова-

тельных процессов; терминологический анализ 

базовых дефиниций; каузальный анализ педагоги-

ческих явлений; прогностическое моделирование 

перспективных образовательных стратегий. 

Результаты и обсуждения 

В современном динамично развивающемся ми-

ре система образования постоянно нуждается в 

качественных изменениях и совершенствовании. 

Инновационные педагогические технологии ста-

новятся мощным инструментом трансформации 

образовательного процесса. Они создают уникаль-

ные возможности для персонализированного раз-

вития личности, расширения горизонтов профес-

сиональных компетенций [9]. Вместе с тем остает-

ся дискуссионным вопрос содержательного 

наполнения понятия «инновационные образова-

тельные технологии». 
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Исходя из теоретической базы исследования 

можно отметить, что инновационные педагогиче-

ские технологии представляют собой комплекс 

новых методов, приемов и средств обучения, 

направленных на: 

- повышение качества образовательного про-

цесса; 

- развитие творческого потенциала обучаю-

щихся; 

- индивидуализацию обучения; 

- активизацию познавательной деятельности. 

Ключевой задачей современного профессио-

нального образования становится подготовка спе-

циалистов с нестандартным мышлением, способ-

ных генерировать креативные решения в условиях 

постоянных трансформаций. Технологический 

интеллект, рациональность и адаптивность – вот 

магистральные направления профессионального 

становления. Основное изменение заключается в 

переходе от репродуктивной модели обучения к 

продуктивной, где ключевым становится не про-

стое усвоение информации, а формирование кри-

тического и творческого мышления [3, 16]. 

Трансформация образовательной парадигмы в 

современном мире диктует необходимость ради-

кальных изменений. Сегодня от профессионалов 

требуется не только энциклопедический багаж 

знаний, но и умение гибко адаптироваться, непре-

рывно генерировать интеллектуальный контент и 

проектировать стратегии развития, при этом уметь 

давать прогнозы и перспективы развития [11]. 

У педагогических технологий появляется мно-

говекторная структура: традиционные методики 

соседствуют с интерактивными, информационны-

ми и коммуникативными подходами. Инноваци-

онные технологии становятся ключевым механиз-

мом модернизации образовательного ландшафта 

[1, 11]. 

Ведущие исследователи трактуют инновации 

как многогранное явление куда можно отнести: 

- концептуальную трансформацию педагогиче-

ских систем; 

- комплексный процесс генерации нового зна-

ния; 

- механизм качественных изменений образова-

тельного пространства. 

Основываясь на психолого-педагогический ас-

пект появляется возможность выделить основные 

характеристики инновационных педагогических 

технологий. 

1. Личностно-ориентированный подход, кото-

рый в своей совокупности включает индивидуаль-

ный темп обучения; развитие творческого потен-

циала и максимальную адаптацию под способно-

сти ученика. 

2. Интерактивность образовательного процесса, 

которая во многом сейчас является доминантам: 

активное взаимодействие между участниками; 

применение цифровых технологий; геймификация 

обучения. 

3. Практикоориентированность обучения 

включает моделирование реальных профессио-

нальных ситуаций; развитие прикладных навыков; 

непосредственную связь теории с практикой. 

Из всей совокупности инновационных техноло-

гий, как основы эффективного образования, мож-

но выделить ряд основополагающих. 

1 Проектное обучение. Оно представляет собой 

современную педагогическую технологию, кото-

рая направлена на создание условий для самостоя-

тельной и практико-ориентированной деятельно-

сти обучающихся. Ключевыми принципами про-

ектного обучения являются самостоятельность 

учащихся; практическая направленность; команд-

ная работа и креативный подход. 

Преимущества проектного обучения отчетливо 

прослеживаются в развитии критического мышле-

ния, формировании навыков самообразования, по-

вышении мотивации к обучению, развитии ком-

муникативных компетенций, приобретении прак-

тического опыта. Исходя из этого к результатам 

данного обучения можно отнести личностный 

рост, профессиональное самоопределение, форми-

рование надпрофессиональных навыков, готов-

ность к инновационной деятельности [14]. В тоже 

время важно отметить, что внедрение проектного 

обучения требует серьезной методической подго-

товки педагогов, создания мотивирующей образо-

вательной среды, наличия необходимых ресурсов, 

а также гибкости учебных программ. 

Ключевой успех данной технологии – умение 

педагога создать условия для самостоятельной 

творческой деятельности учащихся и направить их 

энергию в конструктивное русло. 

2. Дистанционные образовательные платфор-

мы. Они ничто иное как революция в современном 

обучении. Дистанционные образовательные плат-

формы – инновационный инструмент получения 

знаний, который кардинально трансформирует 

традиционную систему образования. Их ключевые 

преимущества заключаются в доступности обра-

зования, поскольку это прослеживается в триаде: 

обучение из любой точки мира, низкая стоимость, 

гибкий график. 

Технологические особенности дистанционных 

образовательных платформ заключаются в их 

мультимедийном контенте, интерактивном мате-

риалы и персонализированной траектории обуче-

ния. К основным форматам обучения возможно 

отнести видеолекции, вебинары, онлайн-тесты, 
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интерактивные задания, симуляторы, виртуальные 

лаборатории [3]. 

Преимущества дистанционных образователь-

ных платформ для пользователей заключается в 

персонализированном темп обучения, моменталь-

ной обратной связи, возможности повторения ма-

териала и широком выборе курсов. 

На современном этапе развития образования 

дистанционные образовательные платформы – не 

просто технологический тренд, а новая парадигма 

обучения, которая делает образование максималь-

но доступным, персонализированным и эффектив-

ным. Во многом перспективы развития заключа-

ются в виртуальной и дополненной реальности,  

персонализированных образовательных треках. 

3. Смешанное обучение. Концепция смешанно-

го обучения представляет собой интеграцию тра-

диционных и цифровых образовательных техноло-

гий. Ключевыми компонентами данного обучения 

являются: очное аудиторное обучение, онлайн-

обучение, самостоятельная работа, интерактивное 

взаимодействие. 

Достижения в теории и практике психолого-

педагогических наук позволяют вычленить модели 

смешанного обучения. 

1. Ротационная модель, которая включает в се-

бя чередование форматов обучения, индивидуаль-

ный график и смену образовательных сред. 

2. Гибкая модель. Она содержит самостоятель-

ное планирование, индивидуализацию образова-

тельной траектории и минимальное очное присут-

ствие. 

3. Модель «лицо к лицу». Это по сути базовое 

очное обучение, которое дополнено цифровыми 

технологиями с сохранением традиционной струк-

туры. 

Преимущества смешанного обучения проявля-

ются в индивидуализации темпа, доступности ма-

териалов, развитии цифровых навыков, гибкости 

графика обучения [10]. Фактически, исходя из со-

держательного компонента данного обучения, 

можно констатировать, что смешанное обучение – 

это новая философия образования, которая обес-

печивает максимальную эффективность и индиви-

дуальный подход к обучению, где ключевой 

принцип – гармоничное сочетание человеческого 

фактора и цифровых технологий. 

4. Адаптивные обучающие системы. Они за-

ключают в себе персонализированный подход к 

образованию. Это высокотехнологичные образо-

вательные решения, которые динамически коррек-

тируют содержание, сложность и темп обучения 

под индивидуальные особенности каждого обуча-

ющегося. 

К основным характеристикам данной техноло-

гии можно отнести персонализацию обучения, ин-

теллектуальную маршрутизацию, автоматическую 

оценку изменений, моментальную обратную связь. 

Преимущества адаптивных систем для обуча-

ющихся заключаются к индивидуализации, ком-

фортной образовательной среде, максимальной 

эффективности и постоянной мотивации. Для об-

разовательных организаций преимущества видны 

в повышении качества обучения, объективной 

оценке результатов, оптимизации ресурсов и сни-

жении издержек [10]. Фактически адаптивные 

обучающие системы – это подход, который транс-

формирует образование, делая его максимально 

эффективным, персонализированным и доступ-

ным, где в основу заложена интеграция человече-

ского интеллекта и компьютерного обучения. 

Внедрение инновационных технологий в обра-

зовательную систему позволяет повысить мотива-

цию учащихся, развить критическое мышление, 

сформировать навыки самообразования и подго-

товить конкурентоспособных специалистов. Все 

это ведет к превращению образовательной струк-

туры в гибкую, адаптивную систему опережающе-

го развития личности. 

Современный педагог сегодня выступает не 

только источником знаний, но и тьютором инди-

видуальной образовательной траектории, навига-

тором информационных потоков, куратором лич-

ностного развития. В этой связи внедрение инно-

вационных технологий требует постоянного про-

фессионального развития, технологической гра-

мотности, гибкости мышления и готовым быть к 

различного рода экспериментам. 

Выводы 

Таким образом, инновационные технологии се-

годня становятся не просто методическим прие-

мом, а стратегическим ресурсом качественной 

подготовки конкурентоспособных специалистов, 

способных эффективно действовать в трансфор-

мирующейся реальности. Инновационные педаго-

гические технологии – это объективная необходи-

мость современного образования. Они позволяют 

создать гибкую, адаптивную систему обучения, 

способную готовить успешных и конкурентоспо-

собных специалистов. 
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Аннотация: Эффективность управления тренировочным процессом студентов-спортсменов обусловле-

на, прежде всего, программой комплексной диагностики их подготовленности, которая предполагает ис-

пользование педагогических, медико-биологических и психологических методик, позволяющих оперативно 

получить необходимую информацию о функциональном, психологическом состоянии уровня тренирован-

ности спортсменов. 

В процессе наблюдения за студентами на тренировках сборной команды по футболу (юноши) МГТУ им. 

Н. Э. Баумана в течение нескольких семестров был отмечен  абсолютно разный прогресс обучаемых в осво-

ении даже самых простых нюансов игры. Успешность восприятия, при этом, не всегда зависела от стара-

тельности обучаемых, их физических качеств и технической оснащенности. Это заставило задуматься о по-

исках способов определения степени восприимчивости студентов к обучению. 

При обследовании сборной МГТУ им. Н.Э. Баумана был использован программный комплекс 

Valeometer (измеритель здоровья), предназначенный для определения как психофизиологических характе-

ристик функционального состояния организма человека, индивидуально-типологических особенностей 

личности, так и функциональных резервов ряда основных систем и звеньев организма (сердечно-

сосудистой системы, центральной нервной системы, неспецифического звена адаптации). 

Динамический мониторинг тренировочного процесса при оценке комплекса показателей позволяет вы-

явить на ранней стадии и скорректировать факторы, лимитирующие спортивную работоспособность, про-

вести раннее диагностическое вмешательство в учебно-тренировочный процесс для корректировки нагру-

зок для каждого спортсмена индивидуально и определить сильнейший на сегодняшний день состав для 

участия в соревнованиях. 

Одной из основных задач обучения, наряду с освоением базовых элементов техники, физической и пси-

хологической подготовкой, является обучение основам тактики футбола или других игровых видов спорта. 

Ключевые слова: футбол, функциональная диагностика, программный комплекс Valeometer, сердечно-

сосудистая система, респираторная система, психологическое тестирование 
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Integral results of the evaluation of the functional  

reserves of the student football team 
 

1 Averin D.D., 1 Lazarev S.V., 1 Zakharova N.A., 1 Korolev D.S., 
1 Bauman Moscow State Technical University 

 

Abstract: the effectiveness of the management of the training process of student-athletes is determined, first of 

all, by the program of complex diagnostics of their preparedness, which involves the use of pedagogical, medical-

biological and psychological methods that allow to promptly obtain the necessary information about the functional, 

psychological state of the level of training of athletes. 

In the process of observing students at training sessions of the national football team (boys) of the Bauman 

Moscow State Technical University over several semesters, absolutely different progress of students in mastering 

even the simplest nuances of the game was noted. The success of perception, however, did not always depend on 

the diligence of the students, their physical qualities and technical equipment. This made us think about searching 

for ways to determine the degree of students' receptivity to learning. 

During the examination of the Bauman Moscow State Technical University team. Bauman used the Valeometer 

software package (health meter), designed to determine both the psychophysiological characteristics of the func-

tional state of the human body, individual-typological personality traits, and the functional reserves of a number of 

key systems and links of the body (cardiovascular system, central nervous system, non-specific adaptation link). 

Dynamic monitoring of the training process when assessing a set of indicators allows you to identify at an early 

stage and correct factors that limit athletic performance, conduct early diagnostic intervention in the training pro-

cess to adjust the loads for each athlete individually and determine the strongest team to date for participation in 

competitions. 

One of the main objectives of training, along with mastering the basic elements of technology, physical and 

psychological training, is teaching the basics of football tactics or other team sports. 

Keywords: football, functional diagnostics, Valeometer software package, cardiovascular system, respiratory 

system, psychological testing 
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Введение 

Сборная команда МГТУ им. Н. Э. Баумана по 

футболу настоящее время выступает в различных 

соревнованиях как на московских площадках, так 

и на российских, показывая высокие результаты. 

В сезоне 2023/24 были достигнуты самые вы-

сокие результаты сборной студенческой команды 

МГТУ за всю историю команды: 

- 3 место в первенстве НСФЛ (национальная 

студенческая Футбольная лига – высший дивизион 

В. Первенство является самым сильным по соста-

ву участников турниром по футболу среди студен-

тов в РФ.) 

- 1 место в первенстве МССИ (Московские сту-

денческие спортивные игры), высший дивизион. 

Однако дальнейшее планирование учебно-

тренировочного процесса предполагает использо-

вание различных комплексных методик для по-

вышения уровня спортивного мастерства студен-

тов. 

На сегодняшний день в сборных командах 

МГТУ по футболу и мини-футболу тренируются 

около 80 юношей и девушек. В сборные команды 

после неоднократных просмотров отбираются 

юноши и девушки, прошедшие подготовку в дет-

ско-юношеских спортивных школах и показавшие 

достойные результаты при тестировании. 

Тем не менее, для построения учебно-

тренировочного процесса необходимо учитывать 

не только технические умения и навыки футболи-

стов, их тактическое понимание игровых ситуа-

ций, но и функциональные резервы организмов с 

различных аспектов. 

Эффективность управления тренировочным 

процессом студентов-спортсменов обусловлена, 

прежде всего, программой комплексной диагно-

стики их подготовленности, которая предполагает 

использование педагогических, медико-

биологических и психологических методик, поз-

воляющих оперативно получить необходимую 

информацию о состоянии тренированности 

спортсменов. 
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Поэтому было решено провести это исследова-

ние. 

Основная цель – правильное планирование 

тренировочного процесса при подготовке к раз-

личным соревнованиям. 

Материалы и методы исследований 

Всего обследовано 39 членов сборной команды 

МГТУ по футболу в возрасте от 18 до 23 лет, с 

тренировочным и соревновательным стажем заня-

тий от 6 до 10 лет. 

При обследовании сборной МГТУ им. Н.Э. Ба-

умана был использован программный комплекс 

Valeometer (измеритель здоровья), предназначен-

ный для определения как психофизиологических 

характеристик функционального состояния орга-

низма человека, индивидуально-типологических 

особенностей личности, так и функциональных 

резервов ряда основных систем и звеньев орга-

низма (сердечно-сосудистой системы, централь-

ной нервной системы, неспецифического звена 

адаптации). 

Он выполняет автоматическую оценку адапта-

ционных резервов организма (по адаптационному 

потенциалу кровообращения и по уровню функ-

ционирования неспецифического звена адапта-

ции), оценку физических резервов (по уровню 

функциональных резервов сердечно-сосудистой 

системы (ССС) и по функциональным возможно-

стям центральной нервной системы (ЦНС)), оцен-

ку психических резервов (по текущему уровню 

тревожности, эмоциональной стабильности, стрес-

соустойчивости), а также оценку личностных ти-

пологических особенностей. 

Важной особенностью комплекса является воз-

можность фиксации ряда факторов окружающей 

среды и условий жизнедеятельности, оказываю-

щих существенное влияние на состояние организ-

ма, что позволяет специалисту оценивать резуль-

таты тестирования с учетом этих факторов, выяв-

лять факторы риска и формировать индивидуаль-

ные рекомендации по повышению функциональ-

ных резервов и уменьшению факторов риска. 

Фиксируемые показатели: 

- личные данные (пол, возраст, род занятий, 

вредные привычки, уровень двигательной актив-

ности, тип телосложения, анамнез); 

- данные антропометрии (рост, вес); 

- измеряемые параметры функционального со-

стояния (ЧСС, АД в покое); 

- вычисляемые по параметрам функционально-

го состояния результатам оценка уровня функцио-

нальных резервов ССС и оценка функциональных 

возможностей (функциональных резервов) цен-

тральной нервной системы (ЦНС) по результатам 

теста сенсорно-моторной реакции; 

- вычисляемые по результатам теста цветовых 

выборов (ТЦВ), теста тревожности (ТТ) и теста 

неспецифического звена адаптации (ТА) оценки 

тревожности, эмоциональной стабильности и 

стрессоустойчивости; 

- вычисляемая по результатам теста ТА оценка 

резистентности организма; 

- вычисляемая по результатам антропометрии и 

параметрам функционального состояния оценка 

адаптационного потенциала кровообращения 

(называемого также индексом функциональных 

изменений); 

- вычисляемая по параметрам функционального 

состояния оценка вегетативного баланса (по веге-

тативному индексу Кердо); 

- оценка отклонений от нормы по росто-

весовому соотношению; 

- оценка ЧСС по сравнению с вычисляемой 

должной ЧСС. 

Использовались следующие автоматизирован-

ные методики: 

1. Тест зрительно-моторной реакции (по Т.Д. 

Лоскутовой). 

Этот тест предназначен для оценки функцио-

нальных резервов ЦНС по результатам статисти-

ческой обработки значений латентного периода 

моторной реакции на серию сенсорных стимулов. 

2. Тест цветовых выборов. 

Тест цветовых выборов – это модифицирован-

ный российскими психологами 8-ми цветовой тест 

Люшера. 

3. Тест трефожности. 

Это классический тест тревожности по Спил-

бергеру. 

4. Тест неспецифического звена адаптации. 

Психофизиологический тест неспецифического 

звена адаптации позволяет неинвазивным спосо-

бом грубо оценить уровень резистентности орга-

низма к воздействиям разной физической природы 

и интенсивности, который более точно определя-

ется с помощью анализа лейкоцитарной формулы 

крови. 

5. Индивидуально-типологический опрсник. 

Методика ИТО выявляет базовые характери-

стики личности и позволяет судить о преоблада-

ющих наклонностях, стиле межличностного об-

щения и о степени социально-психологической 

адаптированности обследуемого лица. 

Всестороннее исследование личностных 

свойств предполагает выявление преобладающих 

качеств, которые, будучи заложенными от приро-

ды и получив дальнейшее развитие в процессе об-

разования и воспитания, органичны для индивида 

и реализуются в деятельности спонтанно, без при-

нуждения и насилия. 
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Количественные показатели методики позво-

ляют определить устойчивые профессионально 

важные черты, деловые качества индивида, а так-

же отграничить нормальную, уравновешенную 

личность от акцентуированной и дезадаптирован-

ной. 

6. Тесть оценки физической работоспособно-

сти (PWC 170) 

Возможность оценки физической работоспо-

собности по результатам нагрузочного тестирова-

ния на велоэргометре. 

Тест оценки физической работоспособности 

(PWC 170) в модификации В.Л. Карпмана. Сущ-

ность теста PWC 170 (от английского Phisicsl 

Working Capacity – "физическая работоспособ-

ность") заключается в определении мощности 

стандартной нагрузки, при которой частота сер-

дечных сокращений (ЧСС) достигает 170 ударов в 

минуту. 

7. Тесть вариационной пульсометрии (по Р.М. 

Баевскому). 

Тест вариационной пульсометрии (по Р.М. Ба-

евскому) позволяет в реальном масштабе времени 

оценить активность симпатического и парасимпа-

тического отделов вегетативной нервной системы. 

Анализ сердечного ритма этим методом включает: 

- Определение длительностей RR-интервалов 

зарегистрированной ЭКГ. 

- Построение гистограммы распределения КИ 

методом скользящей выборки. 

- Вычисление статистических показателей. 

- Вычисление диагностических показателей – 

индекса активности симпатического (СИМ) и па-

расимпатического (ПАР) отделов вегетативной 

нервной системы, индекса напряжения по методи-

ке Р.М. Баевского (ИБ). 

Результаты и обсуждения 

Интегральные результаты оценки функцио-

нальных резервов потенциально лучших игроков 

сборной команды МГТУ им. Н.Э. Баумана по фут-

болу приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Table 1 
№ 
п/п 

Возраст, 
пол 

Медико-физиологические 
показатели 

 
Психологические 

показатели 

 
Интегральная 

оценка ре-
зервов 

функциональные 
резервы 

примечания 

1. 18, 
муж. 

Общая физическая 
подготовка – высо-
кая. Работоспособ-
ность – высокая 

Восстанавлива-
ется  
адекватно нагруз-
кам . 

Стремится к достижению нормальных 
условий работы и взаимодействия с 
окружающими на основании вдумчиво-
го подхода при решении проблем. 
Склонность к контактам сочетается с 
упрямством в отстаивании своих пози-
ций, повышенным чувством собствен-
ного достоинства. 
Низкий уровень ситуативной тревож-
ности, средний уровень личностной 
тревожности. 
Резко выражены характерологические 
черты: 
- интроверсия (социальная пассив-
ность); 
- экстраверсия (социальная актив-
ность); 
- спонтанность. 
Уровень резистентности к факторам 
воздействия: скорее всего - донозоло-
гическое состояние, но возможно и 
предболезнь (легкая болезнь) 
Функциональные резервы ЦНС - высо-
кие 
Психоэмоциональное состояние – уме-
ренно напряженное 
Уровень социальной адаптации – сред-
ний 
Адаптационные возможности - выше 
средних 

 
выше сред-
ней 

2. 18, 
муж. 

Общая физическая 
подготовка - высо-
кая Работоспособ-
ность хорошая 

При высоких 
нагрузках воз-
можно резкое 
снижение актив-
ности 

Трудность социальной адаптации из-за 
незрелости позиции, сентиментально-
сти, ранимости. 
Способ преодоления стрессовых ситуа-
ций: пассивный энергосберегающий. 
Низкий уровень ситуативной тревож-
ности, средний уровень личностной 
тревожности. 

 
Выше сред-
ней 
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Уровень резистентности к факторам 
воздействия: скорее всего – здоровое 
состояние, но возможно и донозологи-
ческое. 
Функциональные резервы ЦНС - сред-
ние 
Психоэмоциональное состояние – 
практически спокойное 
Уровень социальной адаптации – сни-
женный 
Адаптационные возможности - выше 
средних 

3. 20, 
муж. 

Общая физическая 
подготовка хоро-
шая. Физическая 
работоспособность 
- высокая 

Восстанавливается 
адекватно нагруз-
кам . 

Успешная адаптация на основе зрело-
сти жизненной платформы, оптими-
стичности, легкости вживания в разные 
социальные роли, лидерства. 
Низкий уровень ситуативной тревож-
ности, средний уровень личностной 
тревожности. 
Резко выраженные характерологиче-
ские черты: Экстраверсия Спонтан-
ность Агрессивность. 
Умеренно выраженные характерологи-
ческие черты: Ригидность Интроверсия 
Эмотивность. 
Уровень резистентности к факторам 
воздействия: скорее всего – здоровое 
состояние, но возможно и донозологи-
ческое. 
Функциональные резервы ЦНС - сред-
ние 
Психоэмоциональное состояние – 
практически спокойное 
Уровень социальной адаптации – высо-
кий 
Адаптационные возможности - высокие 

 
выше сред-
ней 

4. 20, 
муж. 

Общая физическая 
подготовка – хо-
рошая. Работоспо-
собность – высокая. 

При высоких 
нагрузках воз-
можно резкое уве-
личение периода 
восстановления 

Социальную адаптацию затрудняет 
пассивно-протестная реакция, снижен-
ный фон настроения. 
Уровень ситуативной и личностной 
тревожности низкий. 
Уровень резистентности к факторам 
воздействия: скорее всего – здоровое 
состояние, но возможно и донозологи-
ческое. 
Уровень реактивности: средний. 
Тип адаптационной реакции: спокойная 
активация. 
Функциональные резервы ЦНС - ниже 
среднего 
Психоэмоциональное состояние – уме-
ренно напряженное 
Уровень социальной адаптации – сни-
женный 
Адаптационные возможности - выше 
средних 

Выше сред-
ней 

5. 22, 
муж. 

Общая физическая 
подготовка – хо-
рошая. Физическая 
работоспособность 
– средняя 

Процесс восста-
новления пролон-
гирован 

Реакция отхода от контактов в связи с 
неразрешаемой конфликтной ситуаци-
ей. Стремлением сохранить свою пози-
цию и престиж. 
Способ преодоления стрессовых ситуа-
ций: пассивный энергосберегающий. 
Средний уровень ситуативной и лич-
ностной тревожности. 
Резко выраженные характерологиче-
ские черты: Экстраверсия Ригидность 
Интроверсия Эмотивность. 
Умеренно выраженные характерологи-
ческие черты: Спонтанность Сензитив-
ность. 
Уровень резистентности к факторам 
воздействия: скорее всего – здоровое 
состояние, но возможно и донозологи-
ческое. 

средняя 
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Уровень реактивности: средний. 
Тип адаптационной реакции: спокойная 
активация. 
 
Функциональные резервы ЦНС - выше 
среднего 
Психоэмоциональное состояние – уме-
ренно напряженное 
Уровень социальной адаптации – низ-
кий 
Адаптационные возможности - выше 
средних 

6. 19, 
муж. 

Общая физическая 
подготовка – высо-
кая. Физическая 
работоспособность 
- высокая 

Время высокой 
активности огра-
ничено 

Успешная социальная адаптация на 
основе предприимчивости, уверенности 
в себе, наступательности тактики взаи-
модействия в межличностных кон-
фликтах, волевой активности и стрес-
соустойчивости. 
Уровень ситуативной и личностной 
тревожности низкий. 
Уровень резистентности к факторам 
воздействия: скорее всего – здоровое 
состояние, но возможно и донозологи-
ческое. 
Уровень реактивности: средний. 
Тип адаптационной реакции: повышен-
ная активация. 
Функциональные резервы ЦНС - выше 
среднего 
Психоэмоциональное состояние – 
практически спокойное 
Уровень социальной адаптации – высо-
кий 
Адаптационные возможности - высокие 

Выше сред-
ней 

7. 19, 
муж. 

Общая физическая 
подготовка – высо-
кая. Физическая 
работоспособность 
- несколько сниже-
на 

Процесс восста-
новления после 
нагрузок несколь-
ко увеличен 

Трудности социальной адаптации в 
силу чувствительности и выраженного 
индивидуализма. 
Уровень ситуативной и личностной 
тревожности низкий. 
Уровень резистентности к факторам 
воздействия: крепкое здоровое. 
Уровень реактивности: высокий. 
Тип адаптационной реакции: спокойная 
активация. 
Функциональные резервы ЦНС - сред-
ние 
Психоэмоциональное состояние – 
практически спокойное 
Уровень социальной адаптации – низ-
кий 
Адаптационные возможности - высокие 

Ниже сред-
ней 

8. 23, 
муж. 

Общая физическая 
подготовка – высо-
кая. Физическая 
работоспособность 
- высокая 

Процесс восста-
новления адеква-
тен нагрузкам 

Проявления социальной дезадаптации 
вследствие невозможности каких-либо 
компромиссов в отношениях с окру-
жающими, убежденности в своей ис-
ключительности, пренебрежения к об-
щепринятым канонам. 
Уровень ситуативной и личностной 
тревожности низкий. 
Уровень резистентности к факторам 
воздействия: крепкое здоровое. 
Уровень реактивности: высокий. 
Тип адаптационной реакции: спокойная 
активация. 
Функциональные резервы ЦНС - выше 
среднего 
Психоэмоциональное состояние – уме-
ренно напряженное 
Уровень социальной адаптации – низ-
кий 
Адаптационные возможности – высо-
кие 

Выше сред-
ней 
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9. 20, 
муж. 

Общая физическая 
подготовка – высо-
кая. Физическая 
работоспособность 
- несколько сниже-
на 

Процесс восста-
новления адеква-
тен нагрузкам 

Трудности социальной адаптации из-за 
повышенной обидчивости, чувстви-
тельности к критическим замечаниям 
со стороны окружающих, недоверчи-
вости. 
Низкий уровень ситуативной тревож-
ности, средний уровень личностной 
тревожности. 
Уровень резистентности к факторам 
воздействия: скорее всего – здоровое 
состояние, но возможно и донозологи-
ческое. 
Уровень реактивности: средний. 
Тип адаптационной реакции: повы-
шенная активация. 
Функциональные резервы ЦНС – вы-
сокие. 
Психоэмоциональное состояние – уме-
ренно напряженное. 
Уровень социальной адаптации – низ-
кий. 
Адаптационные возможности - выше 
средних. 

Выше сред-
ней 

10. 18, 
муж. 

Общая физическая 
подготовка – высо-
кая. Физическая 
работоспособность 
- хорошая 

Процесс восста-
новления адеква-
тен нагрузкам 

Трудности социальной адаптации из-за 
избегания рамок режимных видов дея-
тельности и формальностей, эмоцио-
нальной незрелости, повышенной ра-
нимости. 
Уровень ситуативной и личностной 
тревожности низкий. 
Состояние эмоциональной напряжен-
ности, затрудняющей адаптацию. 
Уровень резистентности к факторам 
воздействия: крепкое здоровое. 
Уровень реактивности: высокий. 
Тип адаптационной реакции: повы-
шенная активация. 
Функциональные резервы ЦНС – ниже 
среднего. 
Психоэмоциональное состояние – 
практически спокойное. 
Уровень социальной адаптации – сни-
женный. 
Адаптационные возможности – высо-
кие. 

Выше сред-
ней 

11. 23, 
муж. 

Общая физическая 
подготовка – высо-
кая. Физическая 
работоспособность 
- хорошая 

Высокая актив-
ность ограничена 
по времени 

Могут быть затруднены контакты с 
лицами, стремящимися к доминирова-
нию. 
Уровень ситуативной и личностной 
тревожности низкий. 
Уровень резистентности к факторам 
воздействия: крепкое здоровое. 
Уровень реактивности: высокий. 
Тип адаптационной реакции: повы-
шенная активация. 
Функциональные резервы ЦНС - ниже 
среднего. 
Психоэмоциональное состояние – 
практически спокойное. 
Уровень социальной адаптации – 
средний. 
Адаптационные возможности - выше 
средних. 

Выше сред-
ней 

12. 24, 
муж. 

Общая физическая 
подготовка – высо-
кая. Физическая 
работоспособность 
- высокая 

Процесс восста-
новления адеква-
тен нагрузкам 

Трудности социальной адаптации в 
силу повышенной чувствительности и 
выраженного индивидуализма. 
Низкий уровень ситуативной тревож-
ности, средний уровень личностной 
тревожности. 
Резко выраженные характерологиче-
ские черты: Экстраверсия Спонтан-
ность Эмотивность. 
Умеренно выраженные характероло-

Выше сред-
ней 
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гические черты: Ригидность Сензитив-
ность. 
Уровень резистентности к факторам 
воздействия: скорее всего – здоровое 
состояние, но возможно и донозологи-
ческое. 
Уровень реактивности: средний. 
Тип адаптационной реакции: повы-
шенная активация. 
Функциональные резервы ЦНС – 
средние. 
Психоэмоциональное состояние – уме-
ренно напряженное. 
Уровень социальной адаптации – низ-
кий. 
Адаптационные возможности – сред-
ние. 

13. 20, 
муж. 

Общая физическая 
подготовка – высо-
кая. Физическая 
работоспособность 
- высокая 

Процесс восста-
новления адеква-
тен нагрузкам 

Затруднения социальной адаптации 
из=за повышенной импульсивности, 
склонности к неожиданным своеволь-
ным поступкам в состоянии аффекта, 
деструктивных агрессивных тенден-
ций. 
Низкий уровень ситуативной и лич-
ностной тревожности. 
Уровень резистентности к факторам 
воздействия: скорее всего – здоровое 
состояние, но возможно и донозологи-
ческое. 
Уровень реактивности: средний. 
Тип адаптационной реакции: спокой-
ная  активация. 
Функциональные резервы ЦНС - выше 
среднего. 
Психоэмоциональное состояние –  
умеренно напряженное. 
Уровень социальной адаптации –  
низкий. 
Адаптационные возможности –  
высокие. 

Выше сред-
ней 

14. 19, 
муж. 

Общая физическая 
подготовка – высо-
кая. Физическая 
работоспособность 
- высокая 

Процесс восста-
новления адеква-
тен нагрузкам 

Могут быть затруднены контакты с 
лицами, стремящимися к доминирова-
нию. 
Низкий уровень ситуативной и лич-
ностной тревожности. 
Состояние эмоциональной напряжен-
ности, затрудняющей адаптацию. 
Уровень резистентности к факторам 
воздействия: скорее всего – здоровое 
состояние, но возможно и донозологи-
ческое. 
Уровень реактивности: средний. 
Тип адаптационной реакции: повы-
шенная  активация. 
Функциональные резервы ЦНС – вы-
сокие. 
Психоэмоциональное состояние – 
практически спокойное. 
Уровень социальной адаптации – 
средний. 
Адаптационные возможности - выше 
средних. 

Выше сред-
ней 

 

Эффективность управления тренировочным 

процессом сборной студенческой команды по 

футболу во многом обусловлена рациональной 

программой комплексной диагностики их подго-

товленности, которая предполагает использование 

педагогических, медико-биологических и психо-

логических методик, позволяющих оперативно 

получить необходимую информацию о состоянии 

тренированности спортсменов. 

Динамический мониторинг тренировочного 

процесса при оценке комплекса показателей поз-

воляет выявить на ранней стадии и скорректиро-

вать факторы, лимитирующие спортивную рабо-

тоспособность, провести раннее диагностическое 

вмешательство в учебно-тренировочный процесс 

для корректировки нагрузок для каждого спортс-
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мена индивидуально и определить сильнейший на 

сегодняшний день состав для участия в соревно-

ваниях. 

Выводы 

При анализе результатов исследования были 

определены студенты-футболисты, которые пока-

зали самые приемлемые результаты для включе-

ния в основной состав сборной команды МГТУ 

им. Н.Э. Баумана и, соответственно, с учетом их 

показателей был скорректирован учебно-трениро-

вочный процесс. 

Из 39 студентов были определены 14 человек. 
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Аннотация: в представленной статье рассматривается процесс подготовки к действиям в различных 

оперативных условиях (условия низкой освещенности или ограниченного пространства) на основе метода 

моделирования. Анализируя тактические решения, требования к оборудованию и методологии обучения, в 

исследовании освещаются проблемы и подходы к решению данных проблем, с которыми сталкиваются со-

трудники силовых структур в различных условиях служебной деятельности. 

Подготовка сотрудников силовых ведомств приобретает свою актуальность на фоне возрастающих 

угроз по границам государства. Не меньшую проблему вызывает и необходимость обеспечить соблюдение 

законности и порядка внутри государства. 

Целью представленного исследования является анализ эффективности использования метода моделиро-

вания в учебном процессе по физической подготовке в учебных заведениях силовых ведомств. 

В процессе исследования решался комплекс задач, среди которых необходимо было выделить следую-

щие: 

− анализ угроз при действии в условиях низкой освещенности или ограниченного пространства; 

− анализ направлений внедрения метода моделирования при подготовке к действиям в приведенных 

условиях; 

Полученные результаты могут быть использованы при организации процесса подготовки специалистов 

силовых ведомств в учебных заведениях различного уровня и имеют практическое значение. 
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Abstract: the presented article examines the process of preparing for actions in various operational conditions 

(conditions of low illumination or limited space) based on the modeling method. Analyzing tactical solutions, 

equipment requirements and training methodology, the study highlights the problems and approaches to solving 

these problems faced by law enforcement officers in various conditions of their work. 

The training of law enforcement officers is becoming relevant against the background of increasing threats 

along the borders of the state. An equally problematic issue is the need to ensure respect for the rule of law and or-

der within the State. 

The purpose of the presented research is to analyze the effectiveness of using the modeling method in the educa-

tional process of physical training in educational institutions of law enforcement agencies. 

In the course of the research, a set of tasks was solved, among which it was necessary to single out the follow-

ing: 

− threat analysis when operating in low – light or confined spaces; 

− analysis of the directions of implementation of the modeling method in preparation for actions in the given 

conditions; 

The results obtained can be used in organizing the process of training law enforcement specialists in educational 

institutions of various levels and are of practical importance. 
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Введение 

Сотрудники силовых ведомств выполняют по-

ставленные задачи в динамичной и непредсказуе-

мой среде, где угрозы могут возникать в ограни-

ченном пространстве, в условиях низкой освещен-

ности, в городских условиях или на пересеченной 

местности [1, 10]. 

Способность эффективно действовать в раз-

личных условиях в значительной степени зависит 

от подготовки, адаптированной к различным опе-

рационным сценариям. Качественная подготовка 

является одним из составляющих эффективности 

служебной деятельности сотрудников силовых 

ведомств, в процессе которой формируются зна-

ния, умения и навыки, необходимые в служебной 

деятельности [2, 4]. 

По мере усиления угроз и усложнения ожида-

ний общества от работы силовых ведомств, овла-

дение тактикой действий в условиях низкой осве-

щенности и ограниченного пространства, боевыми 

приемами, включая удары, захваты, броски и обо-

ронительную тактику, стало важным направлени-

ем в учебных заведениях по подготовке сотрудни-

ков силовых ведомств. 

Представленный материал исследования по-

священ использованию метода моделирования си-

туаций, с которыми сталкиваются сотрудники си-

ловых ведомств в процессе служебной деятельно-

сти. 

Материалы и методы исследований 

Для решения поставленных задач исследования 

были использованы методы анализа и обобщения 

данных различных авторов по направлению ис-

следования. Так же использовали методы беседы и 

опросов специалистов силовых ведомств МО и 

МВД. 

Результаты и обсуждения 

Сотрудники силовых ведомств выполняют 

служебные задачи в самых разных сложных усло-

вия, в которых они преследуют преступников или 
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противников, сдерживают людей или вступают в 

физическое противодействие. Они часто сталки-

ваются с травмирующими событиями, такими как 

насильственные преступления, несчастные случаи 

и летальные исходы [1, 6]. 

Служебная деятельность сопряжена со значи-

тельным риском причинения физического вреда, 

где сотрудники могут попадать в опасные ситуа-

ции, включая пресечение действий нарушителя 

закона, вооруженных лиц или преследование пре-

ступника или противника. 

Ситуацию усложняет необходимость выполне-

ния служебных задач в условиях низкой освещен-

ности и в замкнутых пространствах, что значи-

тельно увеличивает сложность и опасность их 

профессиональной деятельности [4, 5, 6]. Сотруд-

ники силовых ведомств в своей служебной дея-

тельности часто сталкиваются с условиями низкой 

освещенности и ограниченным пространством. В 

процессе опросов специалистов силовых ведомств 

им часто приходится выполнять служебные задачи 

в ночное время или в различных строениях, не 

имеющих освещения или слабоосвещенных стро-

ениях. Так же сотрудники, работающие в вечер-

нюю ли ночную смену, проводят большую часть 

своего времени в темноте или при слабом освеще-

нии.  Даже сотрудники дневной смены могут стал-

киваться с плохой видимостью ранним утром или 

поздним вечером, особенно зимой [4, 7]. Необхо-

димость выполнения служебных задач в различ-

ных зданиях (жилые дома, склады, подвалы), ко-

торые часто плохо освещены, требует применения 

различных устройств, например фонарей или при-

боров ночного видения. 

Не меньшую проблему представляют и ограни-

ченное пространство. Со слов опрашиваемых со-

трудников полиции приближение транспортных 

средств (особенно автомобилей с тонированными 

стеклами) связано с ограниченным и непредсказу-

емым пространством, где могут сидеть и воору-

женные преступники. Так же сотрудники силовых 

ведомств часто перемещаются по тесным кварти-

рам, трейлерам или захламленным домам. Пешее 

патрулирование по узким улицам, проверка раз-

личных помещений, гаражей или проход по тун-

нелям метро это ежедневные задачи [4, 10]. 

В ходе бесед с сотрудниками МВД и других 

силовых ведомств, а также опросов выяснилось, 

что им часто приходится проводить проверку раз-

личных чердаков или помещений, в том числе и во 

время преследования, поиска или активных угроз, 

что повышает угрозу жизни и здоровью и так же 

предъявляет требования к уровню тактической и 

физической подготовленности специалистов. Не 

меньшую проблему представляет и захват залож-

ников в небольших комнатах или транспортных 

средствах, а также работа с подозреваемыми на 

тесных задних сиденьях различных транспортных 

средств [4, 5]. 

Так же сложность представляют и комбиниро-

ванные ситуации с низким уровнем освещенности 

и ограниченным пространством. Данные условия 

возникают реже, но являются одними из самых 

опасных, что связано с необходимостью проник-

новения в здание в ночное время, необходимость 

проведения работ в подземных тунне-

лях/дренажных системах, при досмотре су-

дов/контейнеров и т.д. [2, 9, 10]. 

В городских условиях сотрудники силовых ве-

домств чаще сталкиваются с ограниченным про-

странством (квартиры, метро) и проблемами ис-

кусственного освещения, в то время как в сель-

ской местности имеют дело с неосвещенными до-

рогами и естественной местностью. Эти условия 

являются сложными и опасными и требуют посто-

янного обучения работе с приборами ночного ви-

дения, рукопашному бою и тактической коммуни-

кации для снижения рисков. 

Представленные условия требуют более спе-

цифичной подготовки к тактике действий в пере-

численных выше условиях, сенсорным способно-

стям и способностям принимать решения. Условия 

низкой освещенности скрывают угрозы (подозре-

ваемых, оружие, опасные предметы).  В данных 

условиях возникают проблемы с восприятием глу-

бины, трудности с определением расстояния, что 

приводит к ошибочным шагам или недооценке 

угроз.  В условиях низкой освещенности возника-

ет необходимость использования фонаря, где его 

использование может раскрыть местоположение 

сотрудника, в то время как сканирование теней 

увеличивает когнитивную нагрузку. В условиях 

низкой освещенности повышается риск ошибоч-

ной идентификации (например, случайный прохо-

жий или вооруженный подозреваемый). В обозна-

ченных условиях возникает слуховая зависимость, 

где сотрудники вынуждены больше полагаются на 

слух, но окружающий шум, например дождь, эхо и 

т.д. может искажать звуковые сигналы. Условия 

низкой освещенности способствуют усложнению 

ситуации, где подозреваемые или противники мо-

гут использовать глухие углы, двери или беспоря-

док для организации атак, без визуальных подска-

зок становится сложнее координировать действия 

команды. 

Условия ограниченного пространства ограни-

чивают мобильность и выбор защитных действий, 

где тесные помещения (например, переулки, лест-

ничные клетки, транспортные средства) ограничи-

вают передвижение и пути эвакуации. Возникают 
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и ограничения по снаряжению, громоздкое снаря-

жение (жилеты, средства связи) могут мешать или 

замедлять передвижение в узких пространствах [2, 

3, 4]. 

Для выявления направлений в обеспечении 

подготовки был проведен опрос сотрудников си-

ловых ведомств. Со слов опрашиваемых для ре-

шения перечисленных выше проблем необходимо 

включать в занятия пользование техническими 

средствами, такими как приборы ночного видения 

и тепловизионную оптику, которые улучшают ви-

димость, не раскрывая местоположение. При дей-

ствиях в приведенных условиях необходима по-

стоянная оценка обстановки, выявление потенци-

альных угроз и предвосхищение действий. Для 

чего необходим анализ действий преступников в 

различных ситуациях. Одним из направлений в 

подготовки к действиям в перечисленным выше в 

условиях является изучение тактики действий ис-

пользуя имитационные упражнения по распозна-

ванию целей и передвижению в темноте. Необхо-

димо включать в систему подготовки упражнения 

в условиях низкой освещенности, чтобы отрабо-

тать навыки в выявлении угроз (например, в раз-

личении вооруженных и невооруженных людей). 

Не менее важно осваивать тактику действий с ис-

пользованием осветительных приборов, таких как 

фонари, устанавливаемые на оружии, или выбра-

сываемые светодиодные вспышки для временного 

освещения. Так же для совершенствования умения 

ориентироваться и передвигаться в условиях низ-

кой освещенности, необходимо включать в заня-

тия по физической и тактико-специальной подго-

товке передвижение по затемненному помещению 

или сооружению при минимальном освещении. 

В процессе освоения тактики действий в усло-

виях низкой освещенности необходимо изучать 

сигналы руками, наушники и отработанные по-

строения для обеспечения взаимодействия в груп-

пе. Работа в условиях низкой освещенности и 

ограниченного пространства требует максималь-

ной осведомленности о ситуации, уровня физиче-

ской подготовленности и специальной подготовки. 

Вероятность ошибки в условиях низкой освещен-

ности или ограниченного пространства возрастает, 

и от сотрудников силовых ведомств требуется со-

блюдать баланс между скоростью, точностью, эф-

фективностью и безопасностью при навигации в 

условиях, благоприятствующих попаданию в заса-

ду и несчастным случаям. 

Для освоения тактики действий в условиях 

низкой освещенности необходимо в регулярные 

занятия по физической и тактико-специальной 

подготовке включать метод моделирования дей-

ствий в различных условиях, имитацию реальных 

сценариев задержания при оказании сопротивле-

ния, или сочетание выполнения боевых приемов 

борьбы с последующим надеванием наручников и 

обезоруживанием преступника или противника в 

различных условиях. 

Подготовка силовых ведомств к действиям в 

условиях низкой освещенности или в ночное вре-

мя требует структурированного подхода к моде-

лированию, который включает в себя тренировоч-

ное моделирование, оптимизацию оборудования, 

тактическое планирование и поддержку принятия 

решений в режиме реального времени. 

Для моделирования ситуации необходимо 

определить оперативные требования, где основ-

ными целями являются повышение видимости со-

трудника для участников операции, определение 

целей и осведомленность о ситуации, сократить 

количество инцидентов, связанных с "друже-

ственным огнем" и сопутствующим ущербом, изу-

чить тактику скрытности и внезапности при про-

ведении различных операций. Основными сцена-

риями при моделировании являются ночное пат-

рулирование, зачистка зданий, освобождение за-

ложников, преследование подозреваемых или про-

тивника [2, 7, 8]. 

В процессе выполнения служебных задач в 

условиях низкой освещенности необходимо учи-

тывать время адаптации к темноте, потерю пери-

ферического зрения, проблемы с восприятием 

глубины. Так же в условиях недостаточной осве-

щенности возрастает когнитивная нагрузка, воз-

растает стресс и усложняется принятие решений. 

Для обеспечения высокой эффективности под-

готовки к действиям в условиях недостаточной 

освещенности необходимо рассмотреть подходы к 

моделированию. Одним из направлений подготов-

ки является использование виртуальной реально-

сти и дополненной реальности, что позволит осво-

ить тактику выполнения различных задач в раз-

личных условиях служебной деятельности. Так же 

необходимо использование симуляторов ночных 

заданий, для чего воспроизводят сценарии различ-

ных действий в условиях низкой освещенности 

или без нее, с переменными условиями освещения. 

Использование данных средств позволит смодели-

ровать различные ситуации и дать возможность 

курсантам самим выполнять различные задачи с 

последующим разбором действий и выявления 

ошибочных действий в моделируемых условиях, 

что позволит рассмотреть различные подходы в 

выполнении задач соответствующими исходами. 

Для обеспечения эффективности подготовки к 

действиям в условиях недостаточной освещенно-

сти необходимо проводить занятия в условиях 

контролируемой темноты. Так же целесообразно 
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использовать лазертаг-системы для имитации 

применение оружия без использования боевых 

патронов. Для предупреждения гибели сотрудника 

или его травмирование необходима информация о 

скрывающихся подозреваемых или заложниках, 

которую можно получить с помощью тепловых 

аномалий, для чего необходимо использовать теп-

ловизоры.  По окончанию занятия для выявления 

ошибочных действий и наиболее эффективных, 

обязательно необходимо проводить его анализ и 

предложить курсантам «проработать» и предло-

жить наиболее эффективные действия в модели-

руемых ситуациях. 

Выводы 

Выполнение служебных задач в условиях огра-

ниченного пространства и освещенности требует 

более специфичной подготовки, так как именно в 

условиях ограниченной видимости и пространства 

возникает множество угроз, которые в обычных 

условиях не вызывает больших сложностей. 

Метод моделирования позволит более каче-

ственно подготовить курсантов к служебной дея-

тельности в различных условиях, так же позволяет 

подготовить к специфичной среде без угрозы по-

лучить травму, что делает его эффективным и не-

обходимым методом подготовки специалистов 

силовых ведомств. 

Для подготовки к действиям в условиях огра-

ниченной видимости необходимо освоить тактику 

применения или использования различных 

средств, что позволит более эффективно выпол-

нять служебные задачи. 

Применение метода моделирования требует 

более точного подхода к моделированию сцена-

рия, так как необходимо учитывать специфику 

служебной деятельности специалистов различных 

направлений деятельности. 

Для обеспечения процесса подготовки необхо-

димо приобретение и использование технических 

средств, например тепловизионных камер, видео-

камер, очков дополненной реальности (Microsoft 

HoloLens) и других средств визуализации. 
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Подвижные игры как средство развития скоростно-силовых качеств в фитнес-

аэробике на примере студентов-спортсменов Самарского университета 
 

1 Брызгалова М.В., 1 Ананьева Л.В., 1 Каймакчи Л.А., 1 Крылов Е.П., 
1 Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва 

 

Аннотация: в данной исследовательской работе проводился анализ воздействия подвижных игр на раз-

витие силовых и скоростных характеристик. Это выявлялось путем выполнение физических упражнений и 

эстафет, в качестве игр. 

В статье рассматриваются основные понятия из области фитнес-аэробики, что включают в себя скорост-

но-силовые характеристики, на что влияют занятия фитнес-аэробикой. 

В исследовании влияния подвижных игр на развитие скоростно-силовых качеств в фитнес-аэробике 

принимали участие студенты-спортсмены Самарского университета. Проводились тесты на определение 

выносливости, взрывной силы и максимальной силы. 

Практическое значение исследования заключается в возможности применения разработанной методики 

для улучшения скоростно-силовых качеств в фитнес-аэробике, основываясь на полученные данные. Это 

говорит о том, чтобы улучшить физические показатели, что необходимо делать, какие упражнения и какие 

проводить тренировки по фитнес-аэробике. 

Для сбора и анализа данных был выбран количественный метод. До начала исследования проводилась 

разминка, которая необходима для разогрева мышц. Все полученные значения тестов были занесены в таб-

лицы. Среди упражнений применялись: «Бег на 30м», «Прыжок вверх с места», «Подъем туловища из по-

ложения лежа на спине». 

Результаты показали, как изменились значения скорости и силовых качеств до и после занятий подвиж-

ными играми. В большинстве случаев показатели определения скоростно-силовых качеств улучшились по-

сле проведения подвижных игр. Это свидетельствует о том, что данные эстафеты напрямую влияют на раз-

витие силы, скорости и выносливости. Значит, подвижные игры в фитнес-аэробике позволяют развивать 

выносливость, максимальную и взрывную силу. 

Ключевые слова: фитнес-аэробика, физическая культура, подвижные игры, скоростно-силовые каче-

ства, студенты, исследование, аэробика, физические упражнения 
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Outdoor games as a means of developing speed and strength qualities in fitness  

aerobics using the example of student-athletes of Samara University 
 

1 Bryzgalova M.V., 1 Ananyeva L.V., 1 Kaymakchi L.A., 1 Krylov E.P., 
1 Samara National Research University named after academician S.P. Korolev 

 

Abstract: in this research paper, the impact of outdoor games on the development of strength and speed charac-

teristics was analyzed. This was revealed by performing physical exercises and relay races as games. 

The article discusses the basic concepts from the field of fitness aerobics, which include speed and strength 

characteristics, which are influenced by fitness aerobics classes. 

Athletic students of Samara University participated in the study of the influence of outdoor games on the devel-

opment of speed and strength qualities in fitness aerobics. Tests were conducted to determine endurance, explosive 

power, and maximum strength. 

The practical significance of the study lies in the possibility of applying the developed methodology to improve 

speed and strength qualities in fitness aerobics, based on the data obtained. This suggests that in order to improve 

physical performance, what needs to be done, what exercises and what kind of fitness aerobics training should be 

carried out. 

A quantitative method was chosen for data collection and analysis. Before the start of the study, a warm-up was 

performed, which is necessary to warm up the muscles. All the test values obtained were entered in the tables. 

Among the exercises used were: "running for 30m", "Jumping up from a place", "Lifting the torso from a supine 

position". 

The results showed how the values of speed and strength qualities changed before and after playing outdoor 

games. In most cases, the indicators for determining speed and strength qualities improved after outdoor games. 

This indicates that these relay races directly affect the development of strength, speed and endurance. This means 

that outdoor games in fitness aerobics allow you to develop endurance, maximum and explosive strength. 

Keywords: fitness-aerobics, physical education, outdoor games, speed and strength training, students, research, 

aerobics, physical exercises 

 
For citation: Bryzgalova M.V., Ananyeva L.V., Kaymakchi L.A., Krylov 

E.P. Outdoor games as a means of developing speed and strength qualities 

in fitness aerobics using the example of student-athletes of Samara Univer-

sity. Review of Pedagogical Research. 2025. 7 (4). P. 200 – 208. 

The article was submitted: March 18, 
2025; Approved after reviewing: 
May 19, 2025; Accepted for publica-
tion: June 6, 2025. 

 
Введение 

Современное общество предъявляет высокие 

требования к физической подготовке и уровню 

здоровья молодежи, что делает вопросы физиче-

ского воспитания особенно актуальными. В усло-

виях стремительного развития фитнес-индустрии 

и популяризации здорового образа жизни, важным 

аспектом становится поиск эффективных методов 

и средств для развития физических качеств, в 

частности, скоростно-силовых. Подвижные игры, 

как форма физической активности, обладают зна-

чительным потенциалом в этом направлении, спо-

собствуя не только улучшению физического со-

стояния, но и формированию командного духа и 

социальных навыков. 

Актуальность выбранной темы исследования 

обусловлена необходимостью оптимизации тре-

нировочного процесса в фитнес-аэробике, особен-

но среди студентов-спортсменов, для которых фи-

зическая активность является неотъемлемой ча-

стью их образа жизни. В условиях Самарского 

университета, где активно развиваются спортив-

ные направления, подвижные игры могут стать 

важным инструментом в формировании скорост-

но-силовых качеств, что в свою очередь повлияет 

на общую эффективность тренировок и спортив-

ные достижения. 

В последние годы наблюдается рост популяр-

ности различных форм физической активности, 

среди которых можно выделить степ-аэробику, 

фитбол-аэробику, фитнес-йогу и аквааэробику. 

Фитнес зарекомендовал себя как одна из наиболее 

эффективных и привлекательных систем оздоро-

вительных упражнений, особенно для студенток 

(Т.С. Лисицкая, Л.В. Сиднева, Б.К. Ивлиев [1]; 

Л.Д. Назаренко [2]). 

Проблема развития скоростно-силовых качеств 

у студентов-спортсменов через использование по-

движных игр в контексте фитнес-аэробики являет-

ся актуальной и недостаточно исследованной те-

мой в области физической культуры и спорта. В 

последние годы наблюдается рост интереса к ин-
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теграции игровых методов в тренировочный про-

цесс, что подтверждается рядом исследований. 

В своей работе Подлубная А.А. исследует во-

просы развития скоростно-силовых качеств у де-

вочек в возрасте 11-13 лет, занимающихся фитнес-

аэробикой. В статье представлены результаты пе-

дагогического эксперимента, направленного на 

улучшение этих физических способностей. Автор 

приходит к выводу о высокой эффективности 

применения специально подобранных упражнений 

общей и специальной физической подготовки в 

процессе учебных и тренировочных занятий [3]. 

В статье И.А. Мингалишевой [4] анализируют-

ся факторы, способствующие повышению эффек-

тивности тренировочного процесса. Эти факторы 

помогают глубже осознать специфику фитнес-

аэробики и ее суть, а также более целенаправлен-

но управлять мотивацией участников, что способ-

ствует развитию потребности в регулярных заня-

тиях фитнес-аэробикой. 

Галушко А.В и Корнеева Л.Ф. в своих работах 

говорят о том, как укреплять здоровье с помощью 

подвижных игр [5, 6]. 

В научных работах [7, 8] обсуждается исполь-

зование подвижных игр в рамках занятий общей 

физической подготовкой. Эти игры не только слу-

жат вспомогательными и основными упражнения-

ми, которые активизируют внимание, восстанав-

ливают работоспособность и улучшают эмоцио-

нальное состояние участников, но и являются 

важным инструментом, способствующим повы-

шению эффективности тренировок. 

Фитнес-аэробика – это занятия, ориентирован-

ные на выполнение физических упражнений, ко-

торые включают в себя несколько этапов. В нача-

ле происходит разминка, направленная на разо-

грев мышц и суставов, в ходе которой применяют-

ся танцевальные аэробные движения. Далее следу-

ет основная часть, где выполняются силовые 

упражнения (на гимнастических ковриках, с утя-

желителями); заключительная часть для растяжки 

[9-12]. 

Множество экспертов отмечает, что фитнес-

аэробика в большинстве своих направлений явля-

ется командным, сложнокоординационным и эсте-

тическим видом спорта. В этом контексте особое 

значение имеет комплексная подготовка спортс-

менов, включая физическую подготовку. Данное 

мнение выражают авторы Перехожева, А.С. и Жи-

гайлов, П.Ю. в своей работе [13]. 

Скоростные характеристики – это способность 

выполнять движения за короткий промежуток 

времени. Скоростно-силовые качества отражают 

умение проявлять максимум усилий за минималь-

ное время при сохранении оптимальной амплиту-

ды движений. 

Эти качества проявляются в упражнениях, где 

мышечные напряжения достигают необходимого 

уровня мощности и выполняются с высокой ско-

ростью, но не превышают критические значения. 

Все аэробные тренировки, как правило, направле-

ны на развитие конкретного физического качества, 

будь то сила, ловкость, гибкость или выносли-

вость [14]. 

Занятия фитнес-аэробикой включают упражне-

ния с весом, которые помогают развивать ско-

ростно-силовые способности. Это способствует 

улучшению общей выносливости и работоспособ-

ности, а также развивает волю. Разнообразные ви-

ды аэробики и занятия под музыку рекомендуются 

для достижения наилучших результатов. Занятия 

активно влияют на развитие студентов, улучшая 

их поведение и физическую форму [14, 15]. 

Наличие исследованной литературы старше 5-7 

лет обусловлено тем, что мало проведено совре-

менных исследований по данной теме. 

Игры-эстафеты представляют собой одну из 

самых динамичных и увлекательных форм физи-

ческой активности, которая может значительно 

способствовать развитию скоростно-силовых ка-

честв у участников. Игры-эстафеты включают в 

себя широкий спектр движений, таких как бег, 

прыжки, метания и изменение направления. Это 

разнообразие позволяет развивать не только об-

щую физическую форму, но и специфические 

навыки, такие как скорость, ловкость и координа-

цию. 

Таким образом, анализ современной литерату-

ры показывает, что подвижные игры имеют значи-

тельный потенциал в развитии скоростно-силовых 

качеств у студентов-спортсменов. Однако, не-

смотря на наличие ряда исследований, необходи-

мо дальнейшее изучение этой темы, нужно вы-

явить влияние подвижных игр на развитие ско-

ростно-силовые характеристики у студентов-

спортсменов, чего ранее не было исследовано. 

Научная новизна данного исследования заклю-

чается в том, что ранее в научных работах не про-

водился анализ изучения влияния подвижных игр 

на скоростно-силовые качества именно у студен-

тов-спортсменов. 

Целью данного исследования является выявле-

ние эффективности подвижных игр как средства 

развития скоростно-силовых качеств у студентов-

спортсменов. Для достижения поставленной цели 

необходимо решить следующие задачи: Изучить 

действующие методы и инструменты физической 

подготовки в фитнес-аэробике, проанализировать, 

как подвижные игры влияют на физические каче-
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ства, провести экспериментальное исследование и 

оценить результаты интеграции подвижных игр в 

тренировочный процесс. 

Методы и организация исследования: тесты на 

определение выносливости, силы и скорости. По-

сле этого были организованы подвижные игры, в 

числе которых были эстафеты «групповые прыж-

ки» и «челнок». 

Полученные результаты были обработаны и 

представлены в виде процентного соотношения, 

показывающего изменения в показателях скорости 

и силовых качеств до и после занятий подвижны-

ми играми, с проведением сравнительного анали-

за. Результат исследования показал, что подвиж-

ные игры имеют высокую эффективность в разви-

тии скоростно-силовых качеств у участников фит-

нес-аэробики. Игровая форма занятий способству-

ет повышению мотивации и вовлеченности. 

Теоретическая значимость данного исследова-

ния заключается в углублении научных знаний о 

значении подвижных игр в системе физической 

подготовки студентов-спортсменов. Полученные 

результаты могут послужить основой для создания 

новых методических рекомендаций и тренировоч-

ных программ, а также для продолжения научных 

изысканий в сфере физической культуры и спорта. 

Практическая значимость работы заключается 

в возможности применения полученных результа-

тов в учебном процессе и тренировках студентов-

спортсменов. Внедрение подвижных игр в трени-

ровочный процесс фитнес-аэробики позволит 

улучшить физическую подготовку, повысить мо-

тивацию к занятиям спортом и развить командные 

навыки, что в конечном итоге приведет к повыше-

нию спортивных достижений и общего уровня 

здоровья студентов. 

Материалы и методы исследований 

В исследовании влияния подвижных игр на 

развитие скоростно-силовых качеств в фитнес-

аэробике принимали участие 20 студентов-

спортсменов Самарского университета. Чтобы по-

нять, влияют ли подвижные игры на развитие ско-

ростно-силовых качеств, проводили сначала тесты 

на оценку данных качеств, затем подвижные игры, 

и только потом такие же тесты (первые тесты) на 

определение выносливости, взрывной силы и мак-

симальной силы. 

Для сбора и анализа данных был выбран коли-

чественный метод. Было ведение записей о ходе 

исследования, чтобы обеспечить прозрачность и 

возможность верификации результатов. 

В начале занятия проводилась разминка, кото-

рая была важна для разогрева мышц и подготовки 

сердечно-сосудистой системы к нагрузкам. Она 

длилась 10 минут. После этого участники перехо-

дили к основной части программы. 

Для оценки скоростных качеств был проведен 

тест на 30 метров с места старта, который позво-

ляет определить скоростные способности участ-

ников. Испытание проходило на беговой дорожке 

длиной не менее 40 метров и шириной 3 метра, с 

четко обозначенными стартовой и финишной ли-

ниями. Процесс тестирования осуществляли два 

тренера: один находился у стартовой линии с 

флажком, а другой – у финиша с секундомером. 

Яркий ориентир устанавливался на расстоянии 5-7 

метров за финишной линией. По сигналу «внима-

ние» студент подходил к старту и принимал нуж-

ную позицию, после чего следовал командный 

сигнал «марш» – взмах флажком, после которого 

тренер у финиша запускал секундомер. 

В короткий перерыв (3-5 минут) участники за-

нимались легкой ходьбой и дыхательными упраж-

нениями. Каждому предоставлялось две попытки, 

фиксировался лучший результат. Важно было не 

торопить студентов и не вносить изменения в их 

технику бега. 

Для оценки скоростно-силовых качеств прово-

дился тест на вертикальный прыжок с места. Ис-

пытуемый выполнял прыжок, стараясь достать 

предмет, расположенный выше уровня его подня-

той руки, например, флажок, который держал тре-

нер. Результат фиксировался с помощью санти-

метровой ленты, прикрепленной к поясу студента, 

и учитывался лучший из двух результатов. 

Для измерения силовой выносливости прово-

дился тест на подъем корпуса из положения на 

спине. Студент располагался на гимнастическом 

коврике, лежа на спине с прямыми руками, подня-

тыми вверх, и прямыми ногами. По сигналу 

«старт» он поднимал корпус под углом 90 граду-

сов к полу, согнув ноги и поставив стопы на пол, 

после чего снова ложился. Тренер фиксировал ко-

личество выполненных подъемов. 

После тестов участникам были предложены 

подвижные игры, одной из которых стали «Груп-

повые прыжки». В игре участвовали 4 команды по 

5 человек. Игроки делились на равные отряды и 

выстраивались в колонны по одному. Перед ко-

лоннами была обозначена линия старта, а на рас-

стоянии 10-20 метров устанавливались стойки. 

По сигналу участники начинали выполнять 

различные прыжки: руки на плечах или поясе сто-

ящего впереди партнера, прыжки на двух или од-

ной ноге, и так далее. Прыжки продолжались до 

поворотной стойки, после чего участники возвра-

щались за стартовую линию. Игра завершалась, 

когда последний участник пересекал линию, а по-
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беду одерживала команда, первой завершившая 

задание без потерь. 

Методические рекомендации включали выпол-

нение всех упражнений в ритмичном темпе. В 

дальнейшем можно усложнять задания, добавляя 

препятствия и изменяя направление движения. 

Также проводилась игра «Челнок», в которой 

участники занимали позиции по краям площадки, 

глядя друг на друга. По сигналу все игроки прыга-

ли к средней линии. Линия приземления фиксиро-

валась по пяткам первого игрока. Если последний 

участник команды пересекал среднюю линию, его 

команда побеждала. 

После подвижных игр студенты снова прохо-

дили тестирование на выносливость, скорость и 

силу. 

Результаты и обсуждения 

В исследовании участвовало 20 студентов. У 

студентов-спортсменов в ходе исследования ско-

ростно-силовых качеств, зафиксировали следую-

щие показатели. В табл. 1 приведены результаты 

упражнения «Бег на 30 м» до и после подвижных 

игр. 

Таблица 1 

Упражнение «Бег на 30 м». 

Table 1 

Exercise «30 m running». 
 

Упражнение 

 

Студенты 

Значение затраченно-

го времени, с 

До подвижных игр 

Значение затраченно-

го времени, с 

После подвижных игр 

Бег на 30 м Студент 1 5,9 5,7 

Студент 2 5,5 5,5 

Студент 3 6,1 6,0 

Студент 4 5,8 5,7 

Студент 5 5,9 5,9 

Студент 6 6,4 6,1 

Студент 7 6,1 6,0 

Студент 8 6,2 6,0 

Студент 9 5,9 5,6 

Студент 10 5,3 5,2 

Студент 11 5,4 5,4 

Студент 12 6,5 6,2 

Студент 13 5,6 5,5 

Студент 14 5,7 5,7 

Студент 15 5,9 5,9 

Студент 16 6,0 5,8 

Студент 17 6,1 6,0 

Студент 18 5,3 5,2 

Студент 19 5,8 5,7 

Студент 20 6,3 6,1 

 

В табл. 2 приведены данные, полученные при 

выполнении упражнения «Прыжок вверх с места», 

20 студентов до и после подвижных игр. Для вы-

полнения «Прыжка вверх с места» спортсмен 

должен занять исходное положение, ноги на ши-

рине плеч, а корпус немного наклонён вперёд. 

Важным моментом является активное использова-

ние рук, которые становятся движущей силой во 

время прыжка. Правильное дыхание помогает 

поддерживать ритм и концентрацию. 

 

Таблица 2 

Упражнение «Прыжок вверх с места». 

Table 2 

Exercise «Jump up from a place». 
Упражнение Студенты Высота прыжка, см 

До подвижных игр 

Высота прыжка, см 

После подвижных игр 

Прыжок вверх с места Студент 1 27 27 

Студент 2 22 24 

Студент 3 34 35 

Студент 4 30 30 
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Продолжение таблицы 2 

Continuation of Table 2 
 Студент 5 28 30 

Студент 6 25 25 

Студент 7 29 29 

Студент 8 30 31 

Студент 9 30 33 

Студент 10 33 33 

Студент 11 32 32 

Студент 12 23 26 

Студент 13 27 28 

Студент 14 30 32 

Студент 15 31 32 

Студент 16 35 35 

Студент 17 21 23 

Студент 18 25 27 

Студент 19 27 28 

Студент 20 23 24 

 

Результаты упражнения «Подъем туловища из 

положения лежа на спине» до и после проведения 

подвижных игр приведены в третьей таблице. 

Следует отметить, что данное упражнение являет-

ся одним из наиболее эффективных способов 

укрепления мышц пресса и спины. Оно не только 

развивает силу и выносливость, но и положитель-

но влияет на осанку, гибкость и общую физиче-

скую форму. 

Таблица 3 

Упражнение «Подъем туловища из положения лежа на спине». 

Table 3 

Exercise «Lifting the torso from a supine position». 
 

Упражнение 

 

Студенты 

Подъем туловища, 

раз/мин 

До подвижных игр 

Подъем туловища, 

раз/мин 

После подвижных игр 

Подъем туловища из 

положения лежа на 

спине 

Студент 1 38 39 

Студент 2 42 42 

Студент 3 43 44 

Студент 4 44 45 

Студент 5 39 41 

Студент 6 38 38 

Студент 7 36 36 

Студент 8 44 44 

Студент 9 47 48 

Студент 10 41 42 

Студент 11 35 37 

Студент 12 44 44 

Студент 13 38 39 

Студент 14 36 37 

Студент 15 38 38 

Студент 16 42 43 

Студент 17 35 38 

Студент 18 44 45 

Студент 19 41 43 

Студент 20 40 41 

 

В ходе исследования у студентов-спортсменов 

скоростно-силовых качеств и их изменения после 

проведения подвижных игр, получились результа-

ты, полученные в четвертой таблице. Данные при-

ведены в процентном соотношении для всех трех 

упражнений. Больше всего улучшение наблюдает-

ся при выполнении упражнения «Бег на 30 м». Т.е. 

после проведенных эстафет, скорость бега увели-

чилась. 
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Затем на втором месте по улучшению оказа-

лось эффективность выполнения упражнения 

«Прыжок вверх с места» после проведения по-

движных игр. И также достаточно высокий про-

цент улучшения показали результаты упражнения 

«Подъем туловища из положения лежа на спине». 

 

Таблица 4 

Результаты исследования. 

Table 4 

The results of the study. 

Упражнение Улучшилось значение ско-

ростно-силовых качеств, % 

Не изменилось значение ско-

ростно-силовых качеств, % 

Бег на 30 м 75 25 

Прыжок вверх с места 70 30 

Подъем туловища из положе-

ния лежа на спине 

65 35 

 

После описанных выше эстафет, показания ре-

зультатов «Бег на 30 м» уменьшились (время), т.е. 

улучшились у 75% процентов студентов-

спортсменов от всех участвующих в исследова-

нии. Процент находился так: количество всех сту-

дентов было принято за 100%, а количество сту-

дентов, у которых показатели уменьшились – за х 

%, методом пропорции получили 75%. Аналогич-

но процент находился для двух других упражне-

ний. 

Упражнение, определяющее скоростно-

силовые качества, «Прыжок вверх с места» дало в 

результате после подвижных игр тоже в большин-

стве своем улучшенные показатели, а именно у 

70% студентов стали выше результаты. 

Тест на определение силовой выносливости, в 

котором были подъемы туловища имеет улучшен-

ные значения после проведения подвижных игр в 

65% случае. 

Выводы 

Таким образом, получив результаты исследова-

ния, проводимых у студентов-спортсменов Самар-

ского университета, можно сделать вывод, что в 

большинстве случаев показатели определения 

скоростно-силовых качеств улучшились после 

проведения подвижных игр. Это свидетельствует о 

том, что данные эстафеты напрямую влияют на 

развитие силы, скорости и выносливости. 

Следует отметить, что подвижные игры пока-

зали высокую эффективность в развитии скорост-

но-силовых качеств у участников фитнес-

аэробики. Игровая форма занятий способствует 

повышению мотивации и вовлеченности. В ходе 

данного исследования были сделаны следующие 

заключения: 

- игры, требующие быстрого реагирования и 

передвижения, способствуют развитию быстроты, 

что является ключевым качеством в фитнес-

аэробике; 

- игровые занятия способствуют развитию ко-

мандного духа и коммуникации между участника-

ми, что делает занятия более приятными и эффек-

тивными; 

- разнообразие движений и динамика игр помо-

гают укрепить суставы и связки, что снижает риск 

травм при выполнении более сложных элементов 

аэробики; 

- регулярные занятия подвижными играми спо-

собствуют увеличению общей выносливости, что 

необходимо для успешного выполнения продол-

жительных тренировок по фитнес-аэробике; 

- игры, требующие быстрого реагирования, 

способствуют развитию реакций, что важно для 

успешного выполнения сложных элементов аэро-

бики; 

Исследование подвижных игр как средства раз-

вития скоростно-силовых качеств открывает но-

вые перспективы для дальнейших исследований в 

области фитнес-аэробики и физической культуры 

в целом. 
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Аннотация: актуальность темы определяется необходимостью совершенствования образовательных 

программ в высших учебных заведениях, обеспечивающих подготовку специалистов в сфере лыжного 

спорта. Исследование механизмов и условий, способствующих эффективному формированию профессио-

нальных компетенций будущих тренеров, позволяет повысить качество подготовки выпускников и обеспе-

чить соответствие современным требованиям спортивной отрасли. 

Цель исследования: изучить эффективность формирования профессиональных компетенций тренеров-

преподавателей по лыжному спорту. 

Объект исследования: процесс подготовки тренеров-преподавателей по лыжному спорту. 

Предмет исследования: методы и средства формирования профессиональных компетенций тренеров-

преподавателей по лыжному спорту. 

Гипотеза исследования: предполагается, что привлечение студентов к организации и проведению спор-

тивных соревнований по лыжным гонкам в процесс подготовки будущих тренеров-преподавателей способ-

ствует эффективному формированию профессиональных компетенций. 

Опытно-экспериментальная часть исследования проводилась на базе факультета физической культуры и 

спорта Уральского государственного университете физической культуры. В исследовании приняли участие 

30 студентов 3-4 курсов, обучающихся по направлению подготовки «Физическая культура» и специализи-

рующихся в лыжном спорте. 

Участники были разделены на две группы: контрольную и экспериментальную по 15 человек в каждой. 

Студенты экспериментальной группы, в дополнение к традиционным формам подготовки, были привлече-

ны к организации и проведению внутривузовских и региональных соревнований по лыжным гонкам. 
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Abstract: the relevance of the topic is determined by the need to improve educational programs in higher edu-

cational institutions that provide training for specialists in the field of skiing. The study of mechanisms and condi-

tions that contribute to the effective formation of professional competencies of future coaches makes it possible to 

improve the quality of graduate training and ensure compliance with modern requirements of the sports industry. 

The purpose of the study: to study the effectiveness of the formation of professional competencies of ski instruc-

tors. 

The object of the research: the process of training ski trainers and teachers. 

Subject of the research: methods and means of formation of professional competencies of ski instructors. 

Research hypothesis: it is assumed that the involvement of students in the organization and conduct of sports 

competitions in cross-country skiing in the process of training future coaches and teachers contributes to the effec-

tive formation of professional competencies. 

The experimental part of the study was conducted on the basis of the Faculty of Physical Culture and Sports of 

the Ural State University of Physical Culture. The study involved 30 students of 3-4 courses studying in the field of 

Physical Education and specializing in skiing. 

The participants were divided into two groups: a control group and an experimental group of 15 people each. 

The students of the experimental group, in addition to traditional forms of training, were involved in organizing and 

conducting intra-university and regional cross-country skiing competitions. 

Keywords: students, ski racers, sports, professional competencies, sports competitions, practical teaching 

methods 
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Введение 

В условиях модернизации системы физкуль-

турного образования и растущих требований к ка-

честву подготовки специалистов особенно остро 

стоит задача формирования устойчивых профес-

сиональных компетенций у будущих тренеров-

преподавателей. Лыжный спорт как базовый и 

массовый вид физической культуры требует от 

специалиста не только глубоких теоретических 

знаний, но и высокой методической, педагогиче-

ской и практической готовности к работе в раз-

личных условиях – от массового спорта до про-

фессионального уровня [1]. 

Современные условия подготовки, включая ак-

тивную цифровизацию образовательного процес-

са, возросшую учебную и психоэмоциональную 

нагрузку на студентов, обуславливают необходи-

мость внедрения новых подходов к формированию 

профессиональной компетентности тренеров [1]. 

Особенно эффективным средством становится 

включение студентов в организацию и проведение 

спортивных мероприятий, что способствует разви-

тию навыков планирования тренировочного про-

цесса, учета возрастных и психофизиологических 

особенностей занимающихся, индивидуального 

подхода и формирования устойчивой мотивации к 

занятиям спортом [2, 5, 7]. 

Формирование компетенций в современных 

условиях невозможно без практической направ-

ленности подготовки: будущий тренер должен 

уметь адаптировать тренировочные методики под 

конкретные задачи и контингент, владеть навыка-

ми психолого-педагогического сопровождения, 

анализа результатов и саморазвития с опорой на 

цифровые ресурсы [3, 4, 9]. Особое значение при-

обретают коммуникативные и управленческие 

навыки, востребованные в работе с различными 

возрастными и квалификационными группами 

спортсменов [8]. 

Современные исследования подтверждают, что 

активные формы обучения, включая участие сту-

дентов в профессиональной деятельности, суще-

ственно повышают уровень сформированности 

профессиональных компетенций [6, 10, 11]. Прак-

тическая включённость в спортивно-организа-

ционную деятельность, особенно в рамках лыж-

ных соревнований, позволяет не только закрепить 

знания, полученные в вузе, но и формирует у сту-

дентов целостное представление о профессии тре-

нера-преподавателя. 
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Таким образом, исследование и внедрение эф-

фективных механизмов формирования професси-

ональных компетенций в процессе подготовки бу-

дущих специалистов в области лыжного спорта 

является актуальной научной задачей, ориентиро-

ванной на повышение качества образования и со-

ответствие выпускников требованиям современ-

ной спортивной практики. 

Цель исследования: изучить эффективность 

формирования профессиональных компетенций 

тренеров-преподавателей по лыжному спорту. 

Объект исследования: процесс подготовки тре-

неров-преподавателей по лыжному спорту. 

Предмет исследования: методы и средства 

формирования профессиональных компетенций 

тренеров-преподавателей по лыжному спорту. 

Гипотеза исследования: предполагается, что 

привлечение студентов к организации и проведе-

нию спортивных соревнований по лыжным гонкам 

в процесс подготовки будущих тренеров-

преподавателей способствует эффективному фор-

мированию профессиональных компетенций. 

Материалы и методы исследований 

Опытно-экспериментальная часть исследования 

проводилась на базе факультета физической куль-

туры и спорта Уральского государственного уни-

верситете физической культуры. В исследовании 

приняли участие 30 студентов 3-4 курсов, обуча-

ющихся по направлению подготовки «Физическая 

культура» и специализирующихся в лыжном спор-

те. Исследование осуществлялось в течение одно-

го учебного семестра в 2024-2025 учебном году. 

Участники были разделены на две группы: кон-

трольную и экспериментальную по 15 человек в 

каждой. Студенты экспериментальной группы, в 

дополнение к традиционным формам подготовки, 

были привлечены к организации и проведению 

внутривузовских и региональных соревнований по 

лыжным гонкам. Их участие включало планирова-

ние, судейство, работу с участниками, техническое 

сопровождение и анализ результатов соревнова-

ний. Студенты контрольной группы проходили 

стандартную учебную программу без включения 

практических элементов организационной дея-

тельности. 

Оценка компетенций проводилась по результа-

там тестирования по пяти показателям. Респон-

дентам необходимо было набрать от 0 до 30 бал-

лов по каждому показателю, который характери-

зует ту или иную компетенцию. 

Привлечение студентов экспериментальной 

группы к организации и проведению соревнова-

ний по лыжным гонкам позволяет эффективно 

формировать целый комплекс профессиональных 

компетенций будущих тренеров-преподавателей. 

Ниже представлен процесс формирования каждой 

из компетенций в контексте участия в соревнова-

тельной деятельности. 

В процессе подготовки и проведения соревно-

ваний студенты взаимодействуют с участниками 

разных возрастных категорий – от школьников до 

взрослых спортсменов. Это требует учета возраст-

ных особенностей психофизиологического состо-

яния, понимания эмоциональной устойчивости и 

уровня физической готовности детей. Анализ по-

ведения спортсменов на старте, в момент ожида-

ния результатов и в условиях стресса способство-

вал студентам лучше понять особенности реакции 

организма и психики в соревновательной обста-

новке. 

Организация соревнований требует разработки 

регламента, норматива и структуры этапов, соот-

ветствующих уровню подготовки участников. 

Студенты учатся подбирать дистанции, режим 

разминки и восстановления, разрабатывать крите-

рии допуска с учетом физической готовности, что 

напрямую формирует умение соотносить трениро-

вочные и соревновательные нагрузки с реальными 

возможностями спортсменов. 

Во время проведения соревнований студенты 

наблюдают за мотивационными факторами, влия-

ющими на участие спортсменов. Организация по-

ощрений, создание атмосферы поддержки, гра-

мотное судейство и корректная обратная связь 

становятся инструментами формирования поло-

жительного отношения к занятиям спортом. Уча-

стие в таких мероприятиях позволяет студентам 

освоить практические приёмы нематериальной 

мотивации, основанные на признании успеха, ко-

мандной поддержке и эмоциональной вовлечённо-

сти. 

Студенты сталкиваются с необходимостью 

учитывать индивидуальные особенности спортс-

менов – темперамент, уровень подготовки, пове-

дение в стрессовых ситуациях. Это требует гибко-

сти в принятии решений, персонального подхода к 

каждому участнику, особенно при решении спор-

ных ситуаций, распределении стартовых позиций 

и сопровождении спортсменов во время меропри-

ятия. 

В процессе подготовки к соревнованиям сту-

денты несут ответственность за подготовку лыж, 

разметку трассы, проверку состояния спортивного 

инвентаря и оборудования. Это развивает техни-

ческую грамотность, практические навыки обра-

щения с лыжами, креплениями, экипировкой, а 

также знания в области техники безопасности и 

ухода за инвентарём. 

Таким образом, участие студентов в организа-

ции и проведении лыжных соревнований стано-



Обзор педагогических исследований                       2025, Том 7, № 4 ISSN 2687-0428 

Review of Pedagogical Research                        2025, Vol. 7, Iss. 4 https://opi-journal.ru 
  

 

212 

вится важным этапом профессионального станов-

ления, позволяющим не только закрепить теоре-

тические знания, но и на практике освоить ключе-

вые компетенции тренера-преподавателя. 

 

Результаты и обсуждения 

Проведено тестирования сформированности 

профессиональных компетенций будущих трене-

ров-преподавателей по лыжным гонкам. Результа-

ты тестирования представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Результаты тестирования сформированности профессиональных компетенций студентов контрольной и 

экспериментальной группы. 

Table 1 

Results of testing the development of professional competencies of students in the control and experimental groups. 
№ Параметр оценки Контрольная группа 

(n=15), балл 

Экспериментальная 

группа (n=15), балл 

Значение, Р 

1 Знание основ психологии, физиологии и пси-

хофизиологии людей разных возрастов 
16,5±0,4 26,5±0,5 <0,05 

2 Планирование учебно-тренировочного про-

цесса в соответствии с физической подготов-

кой учеников 

18,0±0,5 27,0±0,4 <0,05 

3 Мотивация детей и взрослых к занятиям 17,0±0,9 26,0±0,8 <0,05 

4 Индивидуальный подход к каждому ученику 18,0±1,1 25,0±0,5 <0,05 

5 Умение правильно обращаться с трениро-

вочным инвентарём 
17,5±1,0 28,0±0,5 <0,05 

 

Результаты тестирования уровня сформирован-

ности профессиональных компетенций студентов 

показали достоверные различия между контроль-

ной и экспериментальной группами по всем ис-

следуемым параметрам (p < 0,05). Участники экс-

периментальной группы, принимавшие участие в 

организации и проведении соревнований по лыж-

ным гонкам, продемонстрировали более высокий 

уровень компетентности. В частности, у них зна-

чительно лучше были развиты знания в области 

психологии, физиологии и психофизиологии лю-

дей разных возрастов (26,5 против 16,5 баллов), 

умения планировать учебно-тренировочный про-

цесс с учётом физической подготовленности за-

нимающихся (27,0 против 18,0 баллов), а также 

навыки мотивации (26,0 против 17,0 баллов) и ин-

дивидуального подхода к ученикам (25,0 против 

18,0 баллов). Особенно выражено преимущество 

экспериментальной группы наблюдалось в умении 

правильно обращаться с тренировочным инвента-

рём – 28,0 против 17,5 баллов. Полученные дан-

ные свидетельствуют о положительном влиянии 

практико-ориентированного подхода на процесс 

формирования профессиональных компетенций 

будущих тренеров-преподавателей. 

 

Выводы 

Таким образом, проведённое исследование 

подтвердило эффективность практико-

ориентированного подхода в формировании про-

фессиональных компетенций будущих тренеров-

преподавателей по лыжному спорту. Полученные 

результаты показали, что студенты эксперимен-

тальной группы, вовлечённые в организацию и 

проведение соревнований по лыжным гонкам, 

продемонстрировали более высокий уровень 

сформированности ключевых профессиональных 

умений и знаний по сравнению со студентами 

контрольной группы. Это подтверждается досто-

верными различиями по всем оценочным пара-

метрам, включая знание возрастной психологии, 

физиологии, навыки планирования тренировочно-

го процесса, мотивации, индивидуального подхода 

и работы с инвентарём. Практическое участие в 

подготовке и проведении соревнований способ-

ствовало формированию осознанного отношения к 

будущей профессиональной деятельности, разви-

тию ответственности, инициативности и способ-

ности применять полученные теоретические зна-

ния в реальных условиях, что и обусловило высо-

кие результаты студентов экспериментальной 

группы. 
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Введение 

Современная школа стоит на пороге трансфор-

мации, где традиционные педагогические методы 

уступают место инновационным подходам, отве-

чающим вызовам цифровой эпохи.  Если исследо-

ватели данного явления акцентировали внимание 

на историко-философских аспектах синтеза обра-

зования и развлечений [2], то настоящая статья 

фокусируется на практическом применении эдь-

ютейнмента в условиях массовой цифровизации 

школ. Четвертая промышленная революция, оха-

рактеризованная К. Швабом как экспоненциальная 

интеграция технологий [7], уже реализуется в Рос-

сии через федеральный проект «Цифровая образо-

вательная среда» [4]. Однако, как показывают 

данные, оснащение школ техникой не гарантирует 

повышения качества обучения: 65% педагогов от-

мечают, что ученики теряют интерес к урокам, 

несмотря на использование интерактивных досок 

и электронных дневников [5]. Причина кроется в 

«когнитивном разрыве» между клиповым мышле-

нием поколения Z, воспитанного на TikTok и 

YouTube, и линейными образовательными мето-

диками [8]. 

Эдьютейнмент, сочетающий игровые механи-

ки, мультимедиа и персонализацию, становится 

ключевым инструментом преодоления этого раз-

рыва. Целью статья является оценка эффективно-

сти технологий эдьютейнмента в современной 

школе, проанализировав конкретные кейсы 

(Minecraft: Education Edition, Kahoot!, BrainPOP), 

выявить ограничения (риск упрощения контента, 

цифровое неравенство) и предложить рекоменда-

ции для педагогов. 

Научная новизна работы заключается в систем-

ном анализе практических результатов внедрения 

эдьютейнмента на основе данных исследований 

2020-2024 гг., включая метаанализ 93 работ по 

Kahoot! [14] и кейсы финских школ [12]. В отли-

чие от предыдущих публикаций, акцент сделан не 

на теоретическом обосновании, а на: 

• количественных показателях улучшения 

навыков сотрудничества и академических резуль-

татов; 

• проблеме технологического неравенства в ре-

гионах РФ; 

• роли искусственного интеллекта в персонали-

зации обучения. 

Методологическая база включает: 

• анализ эффективности платформ эдьютей-

нмента (статистика роста оценок, вовлеченности); 

• опросы учителей из школ Москвы и Ново-

сибирска [5]; 

• обзор международного опыта (Сингапур, 

Финляндия) [12]. 

Работа дополняет существующие исследова-

ния, предлагая практико-ориентированные реше-

ния для интеграции эдьютейнмента без ущерба 

для глубины образования. 

Материалы и методы исследований 

Эдьютейнмент, как гибридная педагогическая 

технология, базируется на восьми ключевых ха-

рактеристиках, которые определяют его эффек-

тивность в условиях цифровой трансформации 

образования. Эти особенности не только отражают 

его теоретическую основу, но и подкреплены эм-

пирическими исследованиями, что позволяет си-

стематизировать их вклад в учебный процесс. 

Синтез образовательных целей с игровыми и 

мультимедийными элементами является фунда-

ментом эдьютейнмента. Как подчеркивает О.В. 

Аникина (2015), такой подход активизирует эмо-

циональную вовлеченность, что критически важно 

для поколения Z, привыкшего к клиповому вос-

приятию информации [1]. Например, платформа 

BrainPOP использует анимированные ролики для 

объяснения сложных научных концепций, что, по 

данным исследования 2022 года, повышает усвое-

ние материала на 40% по сравнению с традицион-

ными лекциями [2]. Внедрение игровых механик 

(баллы, уровни, награды) трансформирует учеб-

ный процесс в череду достижений. Дичев и Диче-

ва (2017) в метаанализе 67 исследований доказали, 

что геймификация увеличивает академические ре-

зультаты на 23%, а вовлеченность – на 34% [9]. 

Яркий пример – платформа Classcraft, где ученики 

«прокачивают» навыки через квесты. В сингапур-

ских школах её использование привело к росту 

средних баллов по математике на 18% [4]. Адап-

тация контента под индивидуальные когнитивные 

стили – ключевой тренд эдьютейнмента. Системы 

на базе ИИ, такие как Khan Academy, анализируют 

ошибки учеников и корректируют программу в 

реальном времени. Исследование Мейера (2009) 

показало, что персонализированное обучение со-

кращает разрыв в успеваемости на 27% [11]. 

Виртуальная и дополненная реальность созда-

ют иммерсивную среду для обучения. Например, 
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VR-лаборатория Labster позволяет проводить вир-

туальные химические эксперименты, что, по дан-

ным ЮНЕСКО, на 45% повышает интерес к 

STEM-дисциплинам [22]. Рынок образовательных 

VR-решений к 2030 году достигнет $12 млрд, что 

подтверждает их растущую роль [18]. Связь тео-

рии с реальными кейсами усиливает мотивацию. 

Платформа Minecraft: Education Edition использу-

ется для моделирования экосистем и исторических 

событий. Исследование в Ирландии (2023) выяви-

ло, что 89% учеников улучшили навыки критиче-

ского мышления после работы с симуляциями 

[19]. Групповые активности в эдьютейнменте раз-

вивают soft skills. По данным Джонсона и Джон-

сона (2014), кооперативные методы повышают 

коммуникативные навыки у 72% учащихся [9]. 

Пример – платформа Kahoot!, где командные вик-

торины стимулируют сотрудничество. 

Видео, инфографика и подкасты охватывают 

разные стили обучения. Мейер (2009) доказал, что 

мультимедийные материалы улучшают запомина-

ние сложных тем на 33% [5]. Например, канал 

Kurzgesagt на YouTube использует анимацию для 

объяснения квантовой физики, собирая аудиторию 

в 20 млн подписчиков. Активное участие через 

симуляции и квесты заменяет пассивное усвоение. 

VR-музеи, такие как Google Arts & Culture, позво-

ляют ученикам «посещать» Лувр или изучать ар-

тефакты майя, что повышает вовлеченность на 

50% [17]. 

Результаты и обсуждения 

Внедрение эдьютейнмента в школьную практи-

ку сопровождается активным использованием 

цифровых платформ, которые сочетают игровые 

механики с образовательными целями. В табл. 1 

представлены ключевые решения, их описание и 

статистика эффективности, подтвержденная ис-

следованиями 2020-2024 гг. 

Таблица 1 

Инновационные платформы эдьютейнмента и их влияние на обучение. 

Table 1 

Innovative edutainment platforms and their impact on learning. 
Платформа Описание Эффективность 

Minecraft: 

Education Edition 

3D-платформа для проектного обу-

чения, моделирования экосистем и 

исторических событий. 

У 89% учеников улучшились навыки критиче-

ского мышления; 92% повысили мотивацию к 

изучению STEM [19]. 

Kahoot! Интерактивные викторины с эле-

ментами геймификации. 

Метаанализ 93 исследований показал рост 

средних оценок на 14% (p < 0,01) [14]. 

BrainPOP Анимированные уроки по есте-

ственным наукам, математике и ис-

тории. 

Учащиеся, использующие платформу, усваива-

ют материал на 1–2 учебных уровня быстрее 

[15]. 

 

Minecraft: Education Edition. Платформа поз-

воляет ученикам создавать виртуальные миры, 

решая задачи из физики, биологии и истории. Ис-

следование Мерфи (2023) в ирландских школах 

выявило, что 78% учащихся стали активнее участ-

вовать в групповых проектах, а 65% улучшили 

навыки решения проблем [19]. Например, при мо-

делировании экосистемы тропического леса уче-

ники не только изучали биоразнообразие, но и 

анализировали последствия вырубки, предлагая 

собственные решения. 

Kahoot! Геймифицированные викторины 

Kahoot! повышают вовлеченность через соревно-

вательный формат. Согласно метаанализу Ванг 

(2022), использование платформы 2–3 раза в неде-

лю увеличивает результаты тестов на 0,6 стан-

дартного отклонения, что эквивалентно повыше-

нию оценки с «тройки» до «четверки» [14]. В 

Финляндии 83% учителей отметили, что Kahoot! 

помогает сократить время на проверку знаний, 

перенаправляя ресурсы на творческие задания 

[12]. 

BrainPOP. Анимированные ролики BrainPOP, 

длительностью 3–5 минут, адаптированы под кли-

повое мышление поколения Z. Исследование 2023 

года показало, что 72% учеников лучше запоми-

нают материал благодаря визуальным метафорам 

и юмору [15]. Например, объяснение фотосинтеза 

через историю «голодного растения» повысило 

понимание темы у 5-классников на 45% по срав-

нению с традиционным учебником. 

• Эдьютейнмент-платформы демонстрируют 

статистически значимое улучшение академиче-

ских результатов и soft skills. 

• Наибольшая эффективность наблюдается при 

комбинации геймификации (Kahoot!), визуализа-

ции (BrainPOP) и проектного подхода (Minecraft). 

• Критическим фактором остается подготовка 

педагогов: только 34% учителей в РФ уверенно 

используют подобные инструменты [4]. 
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Внедрение эдьютейнмента в школьную практи-

ку, несмотря на его потенциал, сталкивается с ря-

дом системных проблем. Эти вызовы требуют 

комплексного анализа, чтобы избежать рисков, 

связанных с упрощением образовательного кон-

тента и усилением социального неравенства. 

Эдьютейнмент, ориентированный на эмоцио-

нальную вовлеченность, может привести к преоб-

ладанию формы над содержанием. Как отмечает 

Н. Карр (2010), клиповое мышление, формируемое 

цифровыми медиа, снижает способность к крити-

ческому анализу и глубокому усвоению знаний 

[8]. Например, в Финляндии, где 60% школ ис-

пользуют Kahoot!, учителя отмечают, что ученики 

быстрее запоминают факты, но испытывают труд-

ности с их интерпретацией в новых контекстах 

[12]. Исследование PISA (2023) подтверждает эту 

тенденцию: 78% школьников, предпочитающих 

короткие видео, не могут воспроизвести их содер-

жание через час [20]. 

Пример: На платформе BrainPOP объяснение 

квантовой механики занимает 4 минуты, что 

упрощает концепции до уровня метафор. Хотя это 

повышает вовлеченность, 65% учащихся не могут 

решить задачи, требующие применения знаний 

вне шаблонов [15]. 

Цифровое неравенство. Доступ к технологиям 

остается ключевым барьером. Согласно отчету 

РАНХиГС (2023), 25% российских школьников в 

сельских районах не имеют стабильного интерне-

та, а 40% учителей не обучены работе с VR/AR-

инструментами [5]. В глобальном масштабе, по 

данным ЮНЕСКО (2022), 70% школ в Африке не 

могут внедрить эдьютейнмент из-за отсутствия 

инфраструктуры [22]. Это усугубляет образова-

тельный разрыв: ученики из мегаполисов демон-

стрируют на 30% более высокие результаты в 

цифровых проектах, чем их сверстники из регио-

нов [5]. 

Кейс: В Нигерии попытка внедрить Minecraft: 

Education Edition провалилась из-за частых отклю-

чений электричества. Только 12% школ завершили 

пилотный проект [16]. 

Психологические риски. Чрезмерное увлече-

ние геймификацией может спровоцировать зави-

симость от внешней мотивации (баллы, награды). 

Исследование Дичева и Дичевой (2017) показало, 

что 45% учеников теряют интерес к обучению без 

игровых элементов [9]. Кроме того, FOMO-

синдром (страх пропустить информацию) усили-

вает тревожность: 56% подростков проверяют 

учебные платформы ночью, что коррелирует с ро-

стом эмоционального выгорания [13]. 

Выводы 

Таки образом, эдьютейнмент, как динамично 

развивающаяся педагогическая технология, от-

крывает новые горизонты для образования, но его 

успешная интеграция требует баланса между ин-

новациями и сохранением академической глуби-

ны. Анализ текущих трендов и вызовов позволяет 

сформулировать стратегии для будущего. 

Искусственный интеллект и иммерсивные 

технологии становятся драйверами персонализа-

ции обучения: 

• Адаптивные системы на базе ИИ, такие 

как DreamBox, анализируют ошибки учеников в 

реальном времени, корректируя сложность задач. 

Исследование 2023 года показало, что это сокра-

щает разрыв в успеваемости на 27%. 

• VR/AR-лаборатории (например, Labster) 

позволяют проводить эксперименты, недоступные 

в школьных условиях. По данным ЮНЕСКО, их 

использование повышает интерес к STEM-

дисциплинам на 45% [22]. 

• Нейроинтерфейсы – перспективное 

направление. Пилотный проект в Южной Корее 

(2024) продемонстрировал, что устройства, отсле-

живающие мозговую активность, помогают адап-

тировать контент под когнитивные паттерны уче-

ников. 

Для эффективного внедрения эдьютейнмента 

необходимы: 

1. Баланс между формой и содержанием. Иг-

ровые элементы должны дополнять, а не заменять 

образовательные цели. Пример: в Minecraft: 

Education Edition квесты сопровождаются рефлек-

сивными заданиями [19]. 

2. Обучение учителей. Только 22% педагогов 

в РФ прошли курсы по работе с VR/AR [5]. Про-

граммы повышения квалификации должны вклю-

чать модули по цифровой дидактике. 

3. Инфраструктурная поддержка регионов. 

Создание мобильных IT-классов для сельских 

школ и льготные тарифы на интернет. 

4. Этика использования данных. Учет психо-

логических рисков (FOMO, цифровая зависи-

мость) при проектировании платформ. 

Цифровое поколение нуждается в образовании, 

которое не только передает знания, но и развивает 

навыки, востребованные в условиях четвертой 

промышленной революции: 

• Критическое мышление. Симуляции в 

Minecraft учат анализировать причинно-

следственные связи. 

• Коллаборация. Групповые квесты в 

Classcraft формируют навыки командной работы. 

• Адаптивность. Микрообучение на Duolingo 

тренирует способность к быстрому усвоению ин-

формации. 

Однако, как подчеркивает П. Сальберг (2021), 
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технологический прогресс не должен заслонять 

гуманитарные ценности образования. Ученики, 

погруженные в цифровую среду, по-прежнему 

нуждаются в живом диалоге с учителем и возмож-

ностях для творчества [12]. 

Эдьютейнмент доказал свою эффективность в 

повышении мотивации и академических результа-

тов, но его потенциал раскроется полностью толь-

ко при системном подходе. Ключевые условия: 

• Интеграция ИИ и VR/AR с учетом этических 

норм. 

• Преодоление цифрового неравенства через 

государственные и международные программы. 

• Подготовка педагогов, способных сочетать 

инновации с традиционными методиками. 

Как писал В.А. Сухомлинский, «учение не 

должно превращаться в забаву, но должно быть 

радостным». Эдьютейнмент, сохраняя эту макси-

му, предлагает путь к образованию, где техноло-

гии служат инструментом познания, а не самоце-

лью.
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Аннотация: в статье рассмотрена проблема подготовки юных хоккеистов в аспекте тренировочного 

процесса. В настоящее время дети сильно ограничены в физическом развитии с 3-6 лет, так как в основном 

находятся в помещении и практически не играют на улице, в школьном возрасте много пользуются теле-

фонами и компьютерами, что отрицательно сказывается на физические и умственные способности. И когда 

детей приводят в спортивную школу, часто не зависимо от вида спорта в тренировочном процессе преобла-

дает основной объем занятий специальная подготовка. В современной системе подготовки, в том числе и в 

хоккее наблюдается ранняя специализация в больших объемах уже детей 5-7 летнего возраста, что приво-

дит в дальнейшем к большим проблемам в подготовке спортсменов высокого класса. К примеру, юные 

хоккеисты, пройдя хороший уровень специальной подготовки и владея хорошими технико-тактическими 

навыками, могут прекрасно выступать на различных соревнованиях, но затем начинаются различные про-

блемы. Обычно это выражается в заметном снижении прогресса во время и после полового созревания, так 

как при такой подготовке недостаточная база общей функциональной подготовки. Дано описание методики 

применения спортивных и подвижных игр в процессе функциональной подготовки. Представлен план 

трехнедельного цикла летних тренировочных сборов и месячного цикла тренировок юных хоккеистов в 

соревновательном и переходном этапе в группах начальной подготовки. 
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ly specialization in large numbers of children already 5-7 years old, which later leads to major problems in the 

training of high-class athletes. For example, young hockey players, having passed a good level of special training 

and possessing good technical and tactical skills, can perform well in various competitions, but then various prob-

lems begin. This usually results in a marked decrease in progress during and after puberty, as such training provides 

an insufficient base for general functional training. A description of the methods of using sports and outdoor games 

in the process of functional training is given. The plan of a three-week cycle of summer training camps and a 

monthly cycle of training for young hockey players in the competitive and transitional stages in the initial training 

groups is presented. 

Keywords: sports, outdoor games, the process of functional training, the plan of a three-week cycle of summer 

training camps 
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Введение 

После сложных девяностых и нулевых годов, 

когда в стране был хаос и детский спорт выживал, 

как и образование, медицина, но эти времена про-

шли и детский спорт вышел на новый качествен-

ный уровень. С новыми методами и средствами 

были, как положительные моменты, так и отрица-

тельные, одно из которых мы и рассмотрим. Госу-

дарство и организации стали выделять хорошие 

деньги на спорт, как профессиональный, так и на 

детский, в данной статье мы рассмотрим детский 

хоккей. Многие руководители спортивных школ и 

клубов стали требовать результаты уже на турни-

рах с 7 летнего возраста и плюс к этому родители 

видят в своих детях будущих звезд НХЛ и КХЛ. 

Родители начинают вкладывать свои деньги в под-

готовку детей (подкатки, различные сборы и т. п.) 

и юные хоккеисты уже с 4-5 лет тренируются на 

льду от четырех до шести раз в неделю, порой по 

два раза в день. Но современные дети сильно 

ограничены в физическом развитии с 3-6 лет, так 

как в основном находятся в помещении и практи-

чески не играют на улице, в школьном возрасте 

много пользуются телефонами и компьютерами. И 

когда детей приводят в спортивную школу, часто 

не зависимо от вида спорта, то основной объем 

занятий занимает специальная подготовка. А это 

не приводит к разносторонней подготовки, что 

провоцирует различные травмы и способствует 

снижению спортивных достижений после 15-20 

лет. Очень часто руководители спортивных орга-

низаций и школ необоснованно требуют от тре-

нерского состава добиваться положительных ре-

зультатов (первые и призовые места) на различ-

ных турнирах. Но бывают различные обстоятель-

ства (неудачный набор, травмы и болезни ведущих 

игроков, слабей уровень спортивной школы и т. 

д.). И под давлением подобных обстоятельств дет-

ские тренера начинают форсировать тренировоч-

ный процесс, увеличивая значительно объем спе-

циальной технической и физической подготовки. 

Ввиду этого не соблюдается методический прин-

цип по физической подготовке на разных возраст-

ных стадиях сенситивных периодов развития 

юных хоккеистов. Во время тренировочных заня-

тий в зале чаще всего используют специальные 

упражнения в виде бросков, ведения шайб. В луч-

шем случае уделяют немного времени спортив-

ным играм, где дети после непродолжительного 

ознакомления тактики и техники проводят двух-

сторонние игры вне льда. Все это недостаточно 

для всестороннего развития юных хоккеистов. И 

такая тенденция широко распространена, что от-

рицательно сказывается уже во взрослом возрасте, 

в командах мастеров. У хоккеистов после 20-25 

лет идет небольшой прирост в мастерстве, либо 

они останавливаются в развитии. Поэтому их вы-

тесняют более молодые игроки, ввиду того, что 

тренер из двух игроков одинакового уровня оста-

вит более молодого, так как у него еще есть шанс 

прогрессировать. Вследствие чего необходимо в 

детском возрасте создавать за счет спортивных и 

подвижных игр большой объем двигательной па-

мяти для дальнейшего более стабильного прогрес-

са в молодежном и взрослом хоккее. 

Применение спортивных и подвижных игр в 

хоккее данной методики, дает широкий аспект 

приобретения технико-тактических игровых 

навыков не только в различных играх, но и в хок-

кее позволит выйти на высокий уровень подготов-

ленности юных хоккеистов во взрослом хоккее. 

Соответственно это способствует повышению 

уровня техническо-тактических и физических спо-

собностей в учебно-тренировочном процессе. 

Цель исследования: Изучить и применить мето-

ды и средства в учебно-тренировочном процессе с 

использованием спортивных и подвижных игр 

юных хоккеистов 5-7 лет. 
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Материалы и методы исследований 

В исследовании использовалась методика тре-

нировочного процесса с включением спортивных 

и подвижных игр в структуру годового трениро-

вочного цикла юных хоккеистов в возрасте 5–7 

лет. Методика была реализована на базе спортив-

ной школы «Мечел» г. Челябинска и основана на 

чередовании спортивных игр (футбол, гандбол, 

баскетбол, пионербол) с акцентом на развитие 

технических навыков (ведение, передача, броски, 

обманные движения) в недельных мезоциклах, а 

также интеграции этих навыков в хоккейную под-

готовку как на льду, так и в зале. В рамках трени-

ровочного процесса соблюдалась периодизация с 

учетом сенситивных периодов развития детей и 

чередованием нагрузок, что обеспечивало созда-

ние двигательной базы, необходимой для даль-

нейшего технико-тактического роста. Методика 

подкреплена теоретическими положениями авто-

ров (Столяров В.И., Гаркво Л., Михно Л.В.) и 

предполагает комплексное развитие физических и 

игровых качеств, направленное на повышение эф-

фективности подготовки и профилактику травма-

тизма, а также снижение риска раннего выгорания 

в спорте. 

Результаты и обсуждения 

Предлагаемая методика подготовки в трениро-

вочном цикле с использованием спортивных и по-

движных игр является системным подходом и это 

дает логическое подтверждение применению дан-

ной методики. Что отражается в различных лите-

ратурных источников у таких авторов как Столя-

ров В.И., Гаркво Л., Михно, Л. В.. 

В настоящее время детский спорт начал разви-

ваться интенсивно, строятся хоккейные академии, 

выделяются дополнительные деньги на различные 

соревнования, медицинский контроль стал гораздо 

строже, ширится сеть частных школ. Тем не ме-

нее, наблюдаются определенные нарушения в си-

стеме подготовки юных хоккеистов, особенно от-

рицательное значение, имеет - это ранняя специа-

лизация и ее большой объем тренировочной 

нагрузки. Но современные реалии, где руководи-

тели спортивных школ и родители вынуждают 

тренеров форсировать подготовку, что приводит в 

будущем к многочисленным травмам и «пресы-

щению» хоккея. Нами предложена система подго-

товки с применением спортивных и подвижных 

игр во время годового тренировочного цикла. 

Для лучшего закрепления технических навыков 

различных спортивных и подвижных игр рацио-

нально использовать в недельные мезоциклы по 

видам спорта. Ввиду того, что в подготовительном 

периоде необходимо создать функциональную ба-

зу подготовки, а потом ее поддерживать в сорев-

новательном периоде, то также и надо проводить 

тренировочные занятия по спортивным и подвиж-

ным играм, применяя недельный цикл по обуче-

нию техники спортивных и подвижных игр. К 

примеру, в первую неделю месяца обучать техни-

ческим навыкам (ведение, передачи, удары, брос-

ки и т. д.) ручной мяч. Вторую – баскетбол, третью 

– футбол, четвертую – пионербол. Но при этом 

тренировочные занятия должны быть с конкрет-

ными задачами: первый день – ведение; второй – 

передачи; третий – удары, броски; четвертый – 

обманные движения или силовые единоборства. 

Подобная система была применена на четырех 

возрастах в спортивной школе «Мечел» г. Челя-

бинска. Применяя предложенную методику с ис-

пользованием спортивных и подвижных игр, поз-

волит получить всесторонний навык будущего 

прогресса в техническо-тактической подготовлен-

ности юных хоккеистов в молодежном и взрослом 

возрасте. 

Эти рекомендации представляют систему под-

готовки юных хоккеистов и совсем не обязательно 

все копировать, необходимо что-то самим дораба-

тывать и пробовать различные варианты, так как 

спортивные школы имеют разные материально-

технические базы и условия для проведения тре-

нировок. Данная методика позволяет закрепить 

технические навыки в спортивных играх более 

основательно, так как если на одном тренировоч-

ном занятии отрабатывать 2-3 технических эле-

ментов, количество повторов одного технического 

элемента будет ниже в 2-3 раза. Вследствие чего 

времени на отработку этого элемента необходимо 

тратить в 2-3 раза больше, а мышечная память у 

игроков среднего уровня будет работать хуже, по-

этому и технические ошибки будут преследовать 

игрока постоянно, особенно на соревнованиях. На 

основе этой методики строится месячный план 

тренировочного процесса уже в соревновательном 

этапе (табл. 1). 
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Таблица 1 

Примерный план месячного цикла тренировок юных хоккеистов в соревновательном и переходном этапе в 

группах начальной подготовки. 

Table 1 

Approximate plan of the monthly training cycle for young hockey players in the competitive and transitional stages 

in initial training groups. 
Дни недели Зал- Лед 

Понедельник -Развитие скоростных качеств (эстафеты) 

-Обучение техники ведения мяча (футбол) 

Обучение техники ведения шайбы (с 

элементами подвижных игр) 

Вторник 

 

-Развитие скоростно-силовых качеств (эстафеты) 

- Обучение техники передачи мяча (футбол) 

 

Среда -Развитие гибкости 

- Обучение техники удара по мячу (футбол) 

Обучение техники броска шайбы (с 

элементами подвижных игр) 

Четверг -Развитие скоростных качеств (эстафеты) 

-Обучение техники обманным движениям (футбол) 

 

Пятница -Развитие скоростно-силовых качеств (эстафеты) 

- Обучение техники ведения мяча (футбол) 

Обучение техники катания (с эле-

ментами подвижных игр) 

Суббота Бассейн после игры Товарищеская или официальная игра 

Воскресенье Выходной  

Понедельник -Развитие скоростных качеств (эстафеты) 

-Обучение техники ведения мяча (гандбол) 

Обучение техники ведения шайбы (с 

элементами подвижных игр) 

Вторник -Развитие скоростно-силовых качеств (эстафеты) 

- Обучение техники передачи мяча (гандбол) 

 

Среда -Развитие ловкости 

- Обучение техники удара по мячу (гандбол) 

Обучение техники броска шайбы (с 

элементами подвижных игр) 

Четверг -Развитие скоростных качеств (эстафеты) 

-Обучение техники обманным движениям (гандбол) 

 

Пятница -Развитие скоростно-силовых качеств (эстафеты) 

- Обучение техники ведения мяча (гандбол) 

Обучение техники катания (с эле-

ментами подвижных игр) 

Суббота Бассейн после игры Товарищеская или официальная игра 

Воскресенье Выходной  

Понедельник -Развитие скоростных качеств (эстафеты) 

-Обучение техники ведения мяча (пионербол) 

Обучение техники ведения шайбы (с 

элементами подвижных игр) 

Вторник -Развитие скоростно-силовых качеств (эстафеты) 

- Обучение техники передачи мяча (пионербол) 

 

Среда -Развитие ловкости 

- Обучение техники удара по мячу (пионербол) 

Обучение техники броска шайбы (с 

элементами подвижных игр) 

Четверг -Развитие скоростных качеств (эстафеты) 

-Обучение техники обманным движениям (пионер-

бол) 

 

Пятница -Развитие скоростно-силовых качеств (эстафеты) 

- Обучение техники ведения мяча (пионербол) 

Обучение техники катания (с эле-

ментами подвижных игр) 

Суббота Бассейн после игры Товарищеская или официальная игра 

Воскресенье Выходной  

Понедельник -Развитие скоростных качеств (эстафеты) 

-Обучение техники подачи мяча (пионербол) 

Обучение техники ведения шайбы (с 

элементами подвижных игр) 

Вторник -Развитие скоростно-силовых качеств (эстафеты) 

- Обучение техники передачи мяча (пионербол) 

 

Среда -Развитие координации 

- Обучение техники броска мяча (пионербол) 

Обучение техники броска шайбы (с 

элементами подвижных игр) 

Четверг -Развитие скоростных качеств (эстафеты) 

-Обучение техники обманным движениям (пионер-

бол) 

 

Пятница -Развитие скоростно-силовых качеств (эстафеты) 

- Обучение техники приема мяча (пионербол) 

Обучение техники катания (с эле-

ментами подвижных игр) 

Суббота Бассейн после игры Товарищеская или официальная игра 

Воскресенье Выходной  



Обзор педагогических исследований                       2025, Том 7, № 4 ISSN 2687-0428 

Review of Pedagogical Research                        2025, Vol. 7, Iss. 4 https://opi-journal.ru 
  

 

225 

Задача тренера развить у ребенка его способно-

сти, то есть сильные стороны, а это возможно 

только тогда, когда юный хоккеист получает мак-

симально всестороннюю подготовку. Ведь на 

начальном этапе обучения ребенок устает от од-

нообразия специальных технических и физических 

упражнений, поэтому рационально пользоваться 

широким спектром упражнений из спортивных и 

подвижных игр. Проведение летних тренировоч-

ных сборов дают мощный толчок в развитии де-

тей, «отдых, развлечения и всевозможные хобби 

дают им возможность восстановить свои физиче-

ские и душевные силы, заняться интересным де-

лом. Все это помогает развить новые навыки, рас-

крыть потенциал своей личности» [1, с. 8]. 

Но проводя по такой схеме месячный трениро-

вочный цикл, необходимы товарищеские игры по 

этим спортивным играм, как с ровесниками, так и 

со старшими и младшими возрастами. Это позво-

ляет решать различные задачи: технического, так-

тического и психологического плана. Соответ-

ственно такая методика подготовки позволит пол-

ноценно и всесторонне обучить юных хоккеистов, 

что позволит конкурировать в дальнейшем во 

взрослом хоккее. Ребенок, приходя в спортивную 

школу не должен получать только специальную 

подготовку, а в период с 5 до 12 лет в большей 

степени общую подготовку, в том числе и различ-

ные спортивные, подвижные игры. Через подоб-

ную подготовку юные хоккеисты получают все-

сторонние технические, физические и психологи-

ческие навыки, которые будут ему необходимы во 

взрослой жизни. Даже большая часть выпускников 

из сильнейших спортивных школ страны, закан-

чивая играть в молодежных командах, не попада-

ют во взрослые команды, начинают работать или 

служить в армии. И обязанность тренера подгото-

вить этих ребят к простой жизни, что бы они 

быстрей адаптировались в самостоятельной жиз-

ни, где могли применить физические и психологи-

ческие навыки выживания в стрессовых ситуаци-

ях, быть готовыми к любым трудностям вплоть до 

самопожертвования, защищая свою страну. Сей-

час идет специальная военная операция, где нема-

ло ребят бывших хоккеистов участвуют в боевых 

действиях и им легче выжить, чем парням, не за-

нимающим спортом, полученные навыки будут 

способствовать этому. 

В завершении можно сказать словами Дэна 

Мильштейна: «На пути к успешной карьере мно-

гие сдадутся. 97 процентов мечтателей согласятся 

на рутинную жизнь. И только три процента из тех, 

кто погнался за своей мечтой, придут к успеху» [2, 

с. 19]. Родители и дети мечтают о большом хоккее, 

но притворить эту мечту позволит грамотный тре-

нер, который даст развиться таланту со временем, 

а не загубит его перегрузками большим объемом 

специальной подготовкой. 

Используя данный метод подготовки на 

начальном этапе обучения, который был апроби-

рован и отработан на юных хоккеистах 5-7 лет (на 

четырех наборов). Он показал, что применение 

спортивных и подвижных игр должен занимать по 

объему подготовке больше, чем специальная тех-

нико-тактическая подготовка для перспективы 

развития хоккеистов в старшем возрасте. 

Выводы 

1. Преобладание специальной подготовки на 

начальном этапе обучения приводит к быстрому 

спортивному результату, но в последствие начи-

нает тормозить в развитие совершенствования 

технико-тактической подготовки, особенно во 

взрослом хоккее. 

2. Юный хоккеист, тренируя в большем объеме 

специальные технические и физические качества, 

не может быть в последствие игроком «хорошего» 

уровня, так как приобретенные технические и фи-

зические навыки не смогут дальше прогрессиро-

вать, не имея большого объема функциональной 

подготовки в виде спортивных и подвижных игр 

на этапах спортивной подготовки. Хоккеист дол-

жен быть «игровиком» и без технико-тактических 

навыков спортивных и подвижных игр он не будет 

полноценным добротным хоккеистом. 

3. При большом объеме специальной подготов-

ки юный хоккеист быстро достигает хорошего 

уровня обучения этим навыкам, но при этом у не-

го накапливается как физическая, так и психоло-

гическая усталость от хоккея. Вследствие чего уже 

в юном возрасте хоккей надоедает и многие «пер-

спективные» хоккеисты заканчивают играть, либо 

не выходят даже на средний уровень своих воз-

можностей. 

4. Многие спортивные школы высокого уровня 

работают на спортивный результат (выиграть лю-

бые соревнования или турниры), а это вынуждает 

тренеров форсировать как техническую, так и фи-

зическую подготовку. Это приводит к частым 

травмам, различным заболеваниям и даже смер-

тельным случаям. Во главу тренировочного про-

цесса должна, поставлена главная задача – подго-

товка индивидуально сильных игроков для сбор-

ной России и команды мастеров. 
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5. В настоящее время в России много спортив-

ных школ по хоккею и выпускники этих школ, 

обученные в основном специальным навыкам и 

зацикленные на хоккее, хуже вливаются в обще-

ственную жизнь. А некоторые даже не могут себя 

найти в жизни, не попав в команду мастеров или в 

молодежную команду. Разносторонняя подготовка 

даст больше возможностей применить себя в об-

щественной жизни страны. 
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Аннотация: в статье исследуется роль медиакультуры как инструмента формирования гражданской 

идентичности у студентов вузов Китайской Народной Республики и Российской Федерации в условиях 

глобальной информационной среды, характеризующейся ростом индивидуализма, потребительских ценно-

стей и информационных конфликтов. Цель работы – выявить особенности влияния медиакультуры на си-

стемы идентификации, моральные ориентиры и модели социального поведения молодежи в обеих странах. 

В рамках исследования был проведён анализ государственных стратегий по использованию медиа для реа-

лизации патриотических воспитательных и образовательных проектов в Китае и России. Рассмотрены ме-

ханизмы формирования гражданской идентичности посредством медиатекстов и в медиапространстве, а 

также существующие государственные учебные программы и социальные проекты, направленные на по-

вышение гражданского самосознания и активности студентов. Результаты исследования позволяют оце-

нить эффективность использования медиаресурсов для укрепления гражданской идентичности у учащейся 

в вузах молодежи и представить способы ее формирования в медиапространстве. Полученные данные мо-

гут быть использованы при разработке и совершенствовании государственных стратегий в области граж-

данского медиаобразования и воспитания. Статья вносит вклад в обмен опытом между Россией и Китаем в 

сфере использования медиаинструментов для формирования гражданской идентичности. 

Ключевые слова: медиакультура, медиаобразование, медиатексты, гражданская идентичность, студен-
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Введение 

Одними из ведущих современных тенденций 

являются усиление коммуникации и взаимосвязей 

между государствами и народами, а также инфор-

мационная доступность. Они связаны с расшире-

нием научно-технических возможностей, которые 

увеличились с появлением интернета, онлайн-

платформ и социальных сетей, расширивших спо-

собы создания, распространения и потребления 

медиатекстов. Медиакультура, представляющая 

собой сложный и многогранный феномен, стала 

неотъемлемой частью жизни человека и самым 

мощным, доминирующим над другими способами 

воздействия на восприятие реалий большей ча-

стью населения инструментом, формирующим 

ценностные ориентации, поведенческие и миро-

воззренческие основания личности. Как отмечает-

ся в монографии «Россия в 1917 году в восприятии 

современной российской молодежи: медиадис-

курс», с появлением интерактивных медиасредств 

были трансформированы системы идентификации, 

в том числе связанные с гражданственностью и 

патриотизмом [9, с. 138]. Самоопределение моло-

дых людей, выбор моральных ориентиров, стиля 

жизни и форм социального поведения всё больше 

обусловлены пространством сети Интернет, в ко-

тором насаждаются индивидуалистические, гедо-

нистические идеи, ценности вещизма и потреби-

тельства [2, с. 12-17]. 

В условиях политико-экономического и куль-

турного противостояния таких государств, как 

Россия и Китай с частью западных стран, ведется 

информационная конфронтация – через инстру-

менты медиа пропагандируются определенные 

идеи, образы, ценности, представления и мотивы. 

В совокупности данные факторы создают новые 

вызовы в формировании гражданской идентично-

сти, которой, в целом, свойственно изменяться под 

влиянием различных факторов, включая медиа-

технологии. Медиакульутра за счет своих основ-

ных функций – информативной, коммуникатив-

ной, идеологической, релаксационной, креатив-

ной, интеграционной, посреднической, обладает 

большими возможностями повышения граждан-

ской осознанности, активности и осведомленности 

[16, с. 111]. 

Для ведущих государств, участвующих в слож-

ных политических процессах, как никогда акту-

ально обращение к проблеме конструирования 

устойчивой гражданской идентичности у предста-

вителей молодого поколения, занятых получением 

профессии. Эта группа населения находится в 

центре информационного политического и куль-

турного противостояния. Именно молодежь – это 

будущее общества, а также активный потребитель 

медиа-контента, который влияет на их поведение, 

ценности и мнение, а период обучения в высшем 

учебном заведении увеличивает их взаимодей-

ствие с информацией. 

Появившееся вследствие развития информаци-

онных технологий, в частности СМИ, понятие 

«медиареальность» обозначает переход большей 

части жизни человека в вирутальное пространство, 

наполненное медиа-образами и текстами [7, с. 38]. 

В ней осуществляется значительная доля персо-

нальных коммуникаций, социальной и духовной 

жизни современных молодых людей [22]. Следо-

вательно, им необходимо уметь критически 

осмысливать поступающую информацию, особен-

но из иностранных источников, отстаивать инте-

ресы своего народа, осуществлять созидательную 

деятельность на благо общества, поддерживать и 

развивать собственную культуру и другие значи-

мые сферы. Таким образом, цель статьи заключа-

ется в выявлении и анализе возможностей медиа-

культуры как инструмента формирования граж-

данской идентичности у студентов Китая и России 

в условиях глобальной информационной конфрон-

тации и распространения индивидуалистических и 

потребительских ценностей, а также в определе-

нии особенностей ее влияния на системы иденти-

фикации, моральные ориентиры и социальное по-

ведение молодежи в обеих странах. 
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Материалы и методы исследований 

Теоретической базой исследования послужили 

труды российских, китайских и зарубежных авто-

ров, посвященные различным аспектам медиа-

культуры, включая анализ медиатекстов, особен-

ности восприятия информации, методы воздей-

ствия СМИ на аудиторию и стратегии формирова-

ния гражданской идентичности в медиатизиро-

ванном обществе. В качестве материала для ис-

следования использовались нормативно-правовые 

акты, регулирующие образовательную и инфор-

мационную политику России и Китая, а также 

контент ведущих СМИ (печатные издания, аудио-

визуальные и инновационные виртуальные мате-

риалы, телевидение, интернет-СМИ, социальные 

сети), ориентированные на студенческую аудито-

рию. 

Методология исследования включала теорети-

ческий анализ и синтез, позволившие выявить об-

щие тенденции и специфические особенности 

формирования гражданской идентичности у сту-

дентов России и Китая под влиянием медиакуль-

туры. Комплексный подход был реализован по-

средством контент-анализа медиатекстов (с целью 

выявления доминирующих нарративов и идеоло-

гических установок), сравнительного анализа об-

разовательных программ и государственной поли-

тики в сфере медиа, а также исторического анали-

за для выявления эволюции подходов к формиро-

ванию гражданской идентичности. Отдельное 

внимание уделялось анализу социальных сетей как 

ключевых платформ для коммуникации и форми-

рования общественного мнения среди студенче-

ской молодежи. 

Результаты и обсуждения 

Гражданскую идентичность студентов можно 

представить как целостный, динамичный лич-

ностный конструкт, выраженный в осознании соб-

ственной гражданской принадлежности, поведе-

нии и образе гражданина людьми, находящимися 

на этапе получения высшего образования, кото-

рый сопровождается усвоением образовательной 

программы, взаимодействием с методами обуче-

ния, организационными формами и другими об-

стоятельствами. Она состоит из знаний, ценностей 

и убеждений, которые в совокупности определяют 

и отражают на когнитивном, ценностном, эмоцио-

нальном и практическом уровнях отношение ин-

дивида к гражданскому обществу, его понимание 

своей роли и готовность участвовать в жизни 

страны. 

Основу гражданской идентичности составляют 

символически значимые события в истории обще-

ства. Однако историческое сознание испытывает 

воздействие не только повседневных событий, но 

и изменяется передаваемыми через медиа образа-

ми и идеалами. Процесс идентификации осу-

ществляется в информационном пространстве со-

циума в ходе существования, коммуникации и 

взаимодействии с ним индивида. Идентичность 

человека, связанная с его включенностью в струк-

туру социальных связей, выступает фактором реа-

гирования его поведения и принимаемых им об-

щественных норм [17]. Человеку свойственно об-

ращаться к социально-значимой информации и 

наблюдать происходящие события при помощи 

репрезентации инструментами медиа [21]. Так, 

исходя из теории социального научения, форми-

рование идентичности осуществляется через 

наблюдение за поведенческими реакциями других, 

более значимых фигур [1, с. 73]. Медиа через де-

монстрацию в кинофильмах, новостях, сериалах и 

других формах различных моделей образцов, цен-

ностей, убеждений способны показывать примеры 

гражданских добродетелей, становящихся частью 

социальной идентичности. 

Стоит отметить, что медиа-текст, рассматрива-

емый через призму концепции символического 

интеракционизма, является совокупностью вер-

бальных и медийных уровней, сочетающих раз-

личные символические системы. Специфика ис-

пользования комбинации языковых, визуальных, 

графических, звуковых комплексов обусловлена 

определенным каналом создания и передачи в ви-

де сообщения массовой информации. Таким обра-

зом, медиа выступает символами и образами, ко-

торые интерпретируются аудиторией и воздей-

ствуют на их представления о себе как члене об-

щества, а процесс передачи информации, влияю-

щей на гражданскую идентичность через данные 

средства, происходит путем коммуникации текста 

и реципиента. 

Итак, формирование гражданской идентично-

сти, с педагогической точки зрения, выступает 

сложным многогранным процессом реализации 

последовательных и взаимосвязанных действий, 

нацеленных на создание устойчивой самоиденти-

фикации индивида с гражданским обществом сво-

ей страны, а также развитие гражданских качеств 

и активности. Ряд исследователей Хайбулаев 

М.Х., Асваров Н.А., Салманова Д.А., Сулейманова 

Р.В., основываясь на своем опыте педагогической 

деятельности, выделяют политические, организа-

ционно-управленческие, виртуальные, социокуль-

турные и психолого-педагогические механизмы, в 

которых медиатехнологии играют ключевую роль, 

способствуя распространению идеологических 

установок [23]. 

Использование медиа государственными и по-

литическими силами заключается в идеологиче-
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ской пропаганде с помощью традиционных и циф-

ровых инструментов. СМИ применяются как для 

информирования, так и для управления обще-

ственным мнением. Вовлечённость граждан в по-

литическую жизнь достигается за счёт использо-

вания онлайн-платформ, например, для электрон-

ного голосования на президентских, федеральных 

и региональных выборах, а также для участия в 

общественных инициативах. С появлением новых 

технологий, таких как цифровые архивы, онлайн-

музеи и экскурсии, с каждым годом расширяется 

доступ к историко-культурному наследию страны, 

что способствует межкультурной коммуникации 

между народами и странами. Возможности интер-

активных учебных материалов позволяют не толь-

ко вовлекать молодое поколение в процесс обуче-

ния, но и способствуют усвоению знаний о граж-

данских правах и обязанностях, а также развитию 

гражданской активности. Однако следует отме-

тить, что доступность информации содержит серь-

ёзные риски как для личности – в виде социальной 

изоляции, кибербуллинга, зависимости от соци-

альных сетей, – так и для её гражданской иден-

тичности. Информационные войны, ведущиеся 

между странами, сопровождаются распростране-

нием разными сторонами недостоверных данных, 

используемых для подрыва доверия к государ-

ственным институтам и искажения восприятия 

реальной картины мира и происходящих событий. 

Противостояние в основном осуществляется в ме-

диапространстве и с использованием медиасредств 

– СМИ, киноискусства, психологического воздей-

ствия в цифровых интернет-платформах и соци-

альных сетях. Поляризация общества ведет к со-

циальной нестабильности, опасной как для це-

лостности страны, так и для психоэмоционального 

состояния человека, особенно находящегося на 

этапе формирования себя как личности и профес-

сионала. Противоречивость медиатехнологий за-

ключается в их способности размывать границы 

между реальным и виртуальным, национальным и 

глобальным. Однако пространство образователь-

ных учреждений и применение педагогических 

условий способны выстроить целенаправленный 

процесс формирования объективной и критиче-

ской гражданской идентичности студентов, при-

меняющих свои профессиональные качества на 

благо своей страны. 

История использования технологии медиа в 

национальном и гражданском воспитании и обра-

зовании имеет долгий путь от печатной прессы до 

современных цифровых платформ. Длительное 

время такие традиционные средства массовой ин-

формации, как печатные издания, радио и телеви-

дение, обеспечивали централизованный поток ин-

формации, контролируемый государством. Пресса, 

ставшая широкодоступной для масс в XV веке с 

изобретением печатного станка, стала применять-

ся для формирования общественного мнения и 

усиления национальной идентичности. В XX веке 

с появлением радио массовая культура получила 

новый виток развития, став доступной для пред-

ставителей разных социальных слоев и территори-

альной принадлежности. В периоды войн и рево-

люций радиовещание применялось не только как 

средство информирования, но и для пропаганды и 

идеологического влияния. Они, вместе с телевиде-

нием, которое стало аудиовизуальным источником 

информации, применялись для формирования сте-

реотипов, влияя на восприятие различных куль-

тур, политических режимов и социальных групп. 

Так, с тех пор документальные фильмы стали ча-

стью средств, используемых в образовании для 

демонстрации различных событий и оказания 

эмоционально-ценностного воздействия на моло-

дое поколение. 

С появлением интернет-технологий стал досту-

пен широкий спектр каналов получения информа-

ции. За счет научно-технического развития, в ходе 

которого интернет и мобильные устройства теперь 

доступны в самых удаленных частях мира, медиа 

представляют платформу для общения, формируя 

коллективную идентичность и понимание индиви-

дом своей роли в обществе. Как отмечено иссле-

дователем Дружба О.В., за счет социальных сетей, 

блогов в разных форматах и других средств воз-

можна реализация коммуникаций субъект-

субъектного порядка, направленных на изменение 

«объекта коммуникативного воздействия в субъ-

ект социокоммуникативного взаимодействия» [11, 

с. 41]. Рекламные, маркетинговые инструменты и 

социальные сети воздействуют на возникновение 

желаний, связанных с определенным стилем жиз-

ни, стимулируют покупательскую активность, а 

также влияют на гражданскую идентичность, 

определяя важность и ценность конкретных обра-

зов, идеалов и стремлений. 

Вместе с тем, онлайн-платформы и мобильные 

приложения способствуют в независимости от 

времени и места доступности различных познава-

тельных и образовательных курсов, лекций, мате-

риалов. В этих условиях приобретает значимость 

медиакультурное воспитание, важность которого 

подчеркивается в трудах Х.С. Беспаловой. Его 

суть заключается в формировании навыков крити-

ческого восприятия, анализа и интерпретации ин-

формации, поступающей из различных медиа-

источников [3, с. 187]. Путем приобщения к меди-

акультуре в целях развития коммуникативных и 
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творческих способностей происходит процесс ме-

диаобразования личности [4, с.: 226]. 

Медиапродукты, представленные в виде филь-

мов, музыкальных произведений, новостных изда-

ний, обладают способностью через трансляцию 

стереотипов и образов формирования общих идей 

и ценностей, становящихся базой для коллектив-

ной идентичности и представлений о категориях 

«свои» и «чужие». Визуальные средства медиа 

создают образное представление о культуре, яв-

ляющейся основой идентичности. В совокупности 

с другими средствами медиа способны информи-

ровать и повествовать об прошлых, происходящих 

сегодня событиях и будущем нации, формируя 

историческую и культурную память общества. 

Развитие социальных движений обеспечивается 

представленными медиа платформами. 

Однако Россия и Китай обладают большим 

опытом целенаправленной работы по пропаганде 

идеологии и создания общественного мнения с 

использованием различных технологий, в том 

числе и медиа. Это особенно было актуально в XX 

веке, когда сначала в России революция 1917 года 

и последующая Гражданская война привели к раз-

рушению старого социального порядка и стремле-

нию создания нового общества на основе комму-

нистической идеологии. Позже установление 

коммунистического режима в Китае после завер-

шения Коммунистической революции 1949 года 

требовало формирования нового гражданского 

общества на основе идей Мао Цзэдуна. Для осу-

ществления всего этого необходимым являлось 

конструирование соответствующей гражданской 

идентичности, отражающей идеалы новых режи-

мов. 

Современная медиа-индустрия Китайской 

Народной Республики направлена на укрепление 

стабильности и социального порядка, пропаганду 

патриотизма, коллективизма, традиций, ценностей 

Коммунистической партии, идеи экономического 

успеха Китая и авторитета на международной 

арене. Однако не теряет эффективность такой 

формат, как «аудиовизуальное образование», яв-

ляющийся первой попыткой сочетания образова-

ния и медиатехнологий [25]. Она предшествовала 

информатизации образования на новом этапе ре-

форм и открытости, а радио и телевидение стали 

основой для его развития. В Китайском централь-

ном виртуальном университете радио и телевиде-

ния и Национальном центре образовательных тех-

нологий (NCET) велись разработки в данном 

направлении, а в дальнейшем полученный опыт 

послужил базой для масштабного цифрового пе-

рехода сферы образования [13, с. 8]. После новой 

волны реформ в учебных программах получило 

повсеместное развитие применение мультимедий-

ных технологий [25]. 

Исторические аудиозаписи являются подлин-

ными историческими материалами, которые не 

только углубляют знания о происходящих собы-

тиях, но и оказывают мощное эмоциональное воз-

действие, необходимое для формирования эмоци-

онально-оценочного компонента гражданской 

идентичности. Отдельную категорию составляют 

речи великих личностей: Мао Цзэдуна «Движение 

за упорядочение стиля в Яньани», выступления 

Мао Цзэдуна на совещании по вопросам литерату-

ры и искусства в Яньани, дипломатическая речь 

премьер-министра Чжоу Эньлая. 

В аудиоформате зафиксированы преодоление 

трудностей и достижения на этапах социалистиче-

ского пути страны. Однако наиболее иллюстра-

тивными и информативными средствами являются 

видеоматериалы, способные воспроизводить ре-

альные исторические картины на экранах, макси-

мально восстанавливая события тех времен. Воз-

никновение патриотического настроя и чувства 

национального единства у молодого поколения 

зачастую неизбежно при просмотре исторических 

кадров о сопротивлении и японских захватчиков» 

и «опиумных войн». 

Анимация как часть мультмимедийных техно-

логий преодолевает проблему невозможности до-

ступа к происходящим когда-либо событиям, ко-

торые не всегда могли быть зафиксированным в 

аудио и видео-форматах или сделаны с некоторы-

ми дефектами. Этот формат способен упростить 

сложные исторические и другие феномены, сохра-

нив при этом содержательную часть [20]. 

Через такие государственные традиционные 

формы медиа, как People's Daily и China Central 

Television, осуществляется пропаганда в новост-

ных репортажах, передачах и фильмах идеологии 

и информирование о жизни страны, важных поли-

тических событиях и достижениях народа в целях 

повышения осведомлённости населения. Научно-

образовательный телеканал CCTV-10, платформы 

XuetangX, МООС, 网易云课堂  (NetEase Open 

Class) способствуют развитию знаний, навыков и 

гражданской культуры студентов, предоставляя 

доступ к национальным и международным уни-

верситетским курсам. 

Цифровые медиа-платформы стремительно 

развиваются за счет лидерства по количеству 

пользователей интернета и мобильных устройств, 

а также применения новейших технологий искус-

ственного интеллекта, Big data и прочих иннова-

ций. Вместе с этим, государство ведет работу по 

регуляции общественных настроений в интернете, 

в том числе применяя цензуру, контроль всего ме-
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диа-контента, а также запрет анонимности ком-

ментирования в сети, который был принят в 2012 

году в изначально рамках политики в образова-

тельной сфере [14]. А цифровые социальные он-

лайн-площадки – 抖音 (Douyin) и 微博 (Weibo), 

являющиеся аналогами TikTok и Twitter, служат 

местом для трансляции социалистических ценно-

стей и формирования лояльности молодежи, в том 

числе ее студенческой части, к партии и системе. 

Вместе с ними для общения, получения информа-

ции и самовыражения студенты активно исполь-

зуют (微信) WeChat, видео-платформы, как Bilibili 

и Tencent Video. 

Целенаправленная работа по гражданскому 

воспитанию молодежи путем применения медиа-

технологий входит в задачи восстановления гла-

венства Коммунистической партии в цифровую 

эпоху. В образовательных программах патриоти-

ческое воспитание занимает центральное место. 

Государственное историко-культурное наследие, 

национальные герои, ценности и традиции состав-

ляют их содержательную базу. В образовательной 

сфере присутствует идеологический контроль, и 

студентам предлагается определенная трактовка 

истории и событий. В образовании активно ис-

пользуются мультимедийные учебные материалы, 

включающие видео, анимацию, интерактивные 

элементы и игры. Так, образовательные проекты и 

инициативы, действующие в китайских универси-

тетах, направлены на воспитание гражданской ак-

тивности и углубление знаний об истории, куль-

туры и политики Китая. Создаются проекты в 

рамках социально-политического курса и лозунга 

«中国梦» (Китайская мечта) [19]. 

Особой значимостью для школьников и сту-

дентов Китая обладает национальный крупномас-

штабный интернет-портал «Китайское патриоти-

ческое воспитание», учрежденный по инициативе 

и при поддержке китайских государственных ли-

деров, соответствующих государственных мини-

стерств и комиссий [5]. В другом интернет-

проекте «Дом патриота» – современном сайте, 

главной темой которого является развитие духа 

патриотизма и революционного героизма, опера-

тивно и всесторонне освещаются последние ново-

сти из сферы политики, военного дела, науки, тех-

ники и образования [15, с. 62]. 

Студентам, как будущей созидательной и рабо-

чей силе общества предлагается возможность ге-

нерации идей по улучшению и развития сфер 

страны и собственной жизни. Образовательные 

платформы, как проект приложения для смартфо-

нов «学习强国» (Изучай великую нацию), содер-

жат видеоматериалы и статьи для изучения идео-

логии Коммунистической партии Китая, занятия 

по политологии и карманный дан ань (личное до-

сье) [8, с. 310]. Примечательно, что приложение с 

момента создания стало самым популярным по 

скачиванию в цифровом онлайн-магазине Apple 

Китая. 

В университетах Китая руководством отслежи-

ваются активность и результаты прохождения те-

стов в целях усиления гражданской образованно-

сти, патриотизма и распространения идей Си 

Цзиньпина. Ряд других проектов предоставляют 

возможность собирать и делиться видео, аудио и 

текстами об истории революции и самой страны, 

что способствует укреплению патриотизма и ло-

яльности молодого поколения к режиму. Следуют 

отметить ограничивающие рамки цензуры, однако 

большая часть студентов за счет интерактивности 

медиатехнологий мотивированы участвовать в со-

циальных инициативах. 

Китайская народная Республика во многом пе-

реняла опыт у Советского Союза, в том числе в 

сфере применения медиа в формировании граж-

данской идентичности. В современный период 

России медиа-индустрия, задействованная в поли-

тических целях, находится на этапе развития и по-

иска эффективных инструментов пропаганды. Ис-

следователи Глазырина Е. Ю. и Нежинская Т. А. 

отмечают, что возможности цифровых и интернет 

технологий еще не полностью применены в фор-

мировании гражданской идентичности студенче-

ской молодежи в России [6]. Несмотря на попытки 

государственного контроля распространяемого 

контента, свобода слова в стране значительно 

больше, чем в Китае. Вместе с этим, сосущество-

вание государственных и частных СМИ приводит 

к поляризации общественного мнения. Однако это 

может увеличивать гражданскую активность мо-

лодежи, так как она имеет способность выражать 

собственную позицию, участвовать и транслиро-

вать свои идеи в общественных движениях, де-

литься результатами своего труда. 

Ведущими направлениями, транслируемыми 

государственными медиа-источниками выступа-

ют: идеи русского мира, противостояния с США и 

странами Европы, традиционные, семейные и пра-

вославные ценности. Данные темы включены в 

образовательные программы, которые, в свою 

очередь, также сфокусированы на истории госу-

дарства, великих исторических личностей и наци-

ональных героев, историческом и культурном 

наследии. 

Несмотря на потерю монополии, печатные из-

дания, радио и телевидение, продолжают оказы-

вать влияние на формирование представлений о 

мире, истории, политике и культуре. Молодое по-
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коление зачастую предпочитает получать инфор-

мацию из интернет-источников, воспринимая вы-

шеперечисленные ресурсы как пережиток про-

шлого, актуальные лишь старшему поколению. 

Вместе с этим, главные телеканалы страны «Пер-

вый канал» и «Россия 24» ведут большую работу 

по созданию документальных фильмов, проника-

ющих в информационное поле молодежи и спо-

собные заинтересовать их. Каналы остаются ве-

дущими новостными и аналитическими вещателя-

ми о событиях, происходящих в России и мире. 

В стране действует масштабный национальный 

проект «Культура». В рамках его федеральных 

разделов, как «Культурная среда», ведется работа 

по улучшению культурной инфраструктуры, 

«Творческие люди», поддерживаются и развива-

ются креативные навыки и потенциал молодого 

поколения, и «Цифровая культура», формируется 

культурное информационное пространство [24]. 

Партия «Единая Россия» в каждом регионе со-

здает объединения, в которых осуществляется ра-

бота по медиаобеспечению патриотического 

направления воспитательной работы с молоде-

жью. Его информационно-ориентированный век-

тор заключается в подборке материалов прессы, 

публикаций в интернете, телевизионных и радио-

передач, медиатекстов и лекций гражданского и 

патриотического содержания, а также ведение со-

циальных сетей. Студенты вовлекаются в участие 

в кинофестивалях и видеоконференциях, создание 

видеоматериалов и презентаций военно-

патриотической и краеведческой тематики. В 

главных социальных сетях, поддерживаемых гос-

ударством, например, ВКонтакте (vk.com) публи-

куются фотоматериалы с патриотических меро-

приятий, таких как шествие «Бессмертный полк», 

флешмоб «Звезда Победы», «Свеча памяти», кон-

курс автолюбителей «Спасибо деду за Победу» 

[10, с. 126]. 

В каждом высшем учебном заведении с пере-

ходом на цифровизацию появилось собственное 

медиаобразовательное пространство, состоящее из 

информационных баз с актуальными учебными 

планами, а также технического оснащения, предо-

ставляющего доступ к ним и интернет-ресурсам 

[18, с. 91]. Помимо этого, во многих университе-

тах организованы студенческие организации по 

патриотической работе. Привлекаются волонтеры, 

ведущие новые медиа-ресурсы – официальные 

сайты, аккаунты в популярных социальных сетях. 

За счет этого происходит интерактивное взаимо-

действие с целевой аудиторией. 

Существуют образовательные ресурсы и проек-

ты, способствующие гражданскому образованию, 

например, Открытая образовательная платформа 

«Российская История» [12, с. 44]. В другом меж-

дународном образовательном онлайн-проекте 

Coursera участвуют многие высшие учебные заве-

дения страны. Он предоставляет бесплатный до-

ступ к образовательным курсам ведущих универ-

ситетов мира. В учебные программы уже многие 

годы включены документальные фильмы, анима-

ция, интерактивные игры, а после опыта дистан-

ционного обучения во время пандемии Covid-19, 

онлайн-курсы получили новое развитие. 

В стране большое внимание уделяется образо-

вательным проектам, использующим технологии 

виртуальной реальности и способствующим рас-

ширению знаний о культурном и историческом 

прошлом государства, дающим представление о 

его национальном многообразии. Масштабный 

мультимедийный парк «Россия – Моя история» 

представлен во многих городах страны [18]. К во-

лонтерскому участию в качестве гидов и экурсо-

водов, а также создателей экспозиций привлекает-

ся студенческая молодежь. Государство поощряет 

культурное развитие молодежи через программу 

«Пушкинская карта», в рамках которой возможно 

посещение подобных музеев. 

Визуальные приемы, выполненные медиа-

средствами в кинозалах интерактивными 3D-

носителми с реконструкцией исторических собы-

тий, картами, видеопроекциями, интерактивными 

панорамами и декорациями, обладают мощным 

эмоциональным эффектом и способствуют разви-

тию когнитивного компонента гражданской иден-

тичности студентов. Во многих музеях развивают-

ся виртуальные экскурсии не только включающие 

экспонаты, но и городские достопримечательно-

сти. 

Выводы 

Итак, проведенное исследование демонстриру-

ет активное применение традиционных и новых 

медиатехнологий в процессе формирования граж-

данской идентичности, ценностей и идеалов рос-

сийских и китайских студентов. Можно выделить 

общие и различающие черты политики рассматри-

ваемых государств в области образования и при-

менения инструментов медиа. Как для Китая, так и 

для России медиатехнологии являются инстру-

ментом формирования гражданской идентичности 

молодого поколения. Для студенческой его части 

они играют роль основного информационного ка-

нала о культурной, исторической, политической, 

социальной сферы общества своей страны. Созда-

ние лояльности к государству и патриотических 

чувств, а также конкретных идеологических уста-

новок – это основное назначение использование 

медиа государствами. Каждое из них применяет 

разные методы, в зависимости от тематического и 
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тонального выбора транслируемой информации. 

Наиболее эффективным инструментом выступают 

социальные сети – они являются платформой для 

коммуникации и создания общественного мнения, 

со стороны государства они рассматриваются как 

площадки для пропаганды и самоорганизации 

гражданских инициатив. В условиях противостоя-

ния с Западом и для Российской Федерации, и для 

Китая актуально развитие медиаграмотности у 

студентов. Однако их отличает разный уровень 

контроля со стороны государства – в России он 

значительно ниже, а информационное поле разно-

образнее и предоставляет больше возможностей 

развития и проявления гражданской активности. В 

Китае главенствующее направление образователь-

ных программ состоит в формировании лояльно-

сти к Коммунистической партии, углубление 

идеологических знаний. 

В результате, можно определить, что необхо-

димо проводить дальнейшее изучение влияния 

медиа на формирования гражданской идентично-

сти, так как создаются новые средства и техноло-

гии, вовлекающие студентов в цифровой, вирту-

альный мир. Для России и Китая большую важ-

ность составляет развитие ответственного и граж-

данского использования медиатехнологий в обра-

зовательном процессе и внеаудиторной работе. 
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Аннотация: в данной статье проводится комплексный анализ влияния спортивного ориентирования на 

формирование профессиональной компетентности студентов геологических специальностей. Исследование 

основано на многолетних данных педагогических наблюдений и сравнительном анализе успеваемости. 

Цель исследования: изучить роль спортивного ориентирования в формировании профессиональной 

компетентности будущих геологов в контексте федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования 3++. 

Методы: Изучение документальных и архивных источников, систематическое педагогическое наблю-

дение, организованный педагогический эксперимент, методы математико-статистической обработки дан-

ных. 

Результаты: Результаты проведённого научного исследования демонстрируют наличие устойчивой по-

ложительной взаимосвязи между использованием спортивного ориентирования в программе физического 

воспитания и показателями академической успеваемости студентов, обучающихся по направлению "Геоло-

гия". Статистический анализ полученных данных показал существенное улучшение результатов освоения 

следующих профильных дисциплин: геодезия с основами космоаэросъёмки, структурная геология, геоло-

гическое картирование. Полученные результаты позволяют утверждать, что систематические занятия спор-

тивным ориентированием оказывают комплексное воздействие на профессиональное становление будущих 

геологов, способствуя развитию профессионально важных когнитивных способностей, формированию 

практических навыков полевой работы, повышению уровня профессиональной компетентности в целом. 

Выводы: Установлено, что регулярные занятия ориентированием повышают успеваемость по профес-

сиональным дисциплинам в среднем в 7%. Полученные результаты открывают новые перспективы для со-

вершенствования системы подготовки геологических кадров и могут быть использованы при разработке 

современных образовательных программ. 

Ключевые слова: спортивное ориентирование, профессиональная компетентность, физическая культу-

ра, геология 
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The role of orienteering in shaping the professional competence of future geologists 

in the context of the federal state educational standards of higher education 3++ 
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Abstract: this article provides a comprehensive analysis of the impact of orienteering on the formation of pro-

fessional competence of students of geological specialties. The study is based on long-term data from pedagogical 

observations and a comparative analysis of academic performance. 

The purpose of the study: to study the role of orienteering in the formation of professional competence of fu-

ture geologists in the context of federal state educational standards of higher education 3++. 

Methods: Study of documentary and archival sources, systematic pedagogical observation, organized pedagogi-

cal experiment, methods of mathematical and statistical data processing. 

Results: The results of the conducted scientific research demonstrate the existence of a stable positive relation-

ship between the use of orienteering in the physical education program and the academic performance of students 

studying in the field of "Geology". Statistical analysis of the data obtained showed a significant improvement in the 

results of mastering the following specialized disciplines: geodesy with the basics of aerial photography, structural 

geology, and geological mapping. The results obtained suggest that systematic orienteering exercises have a com-

prehensive impact on the professional development of future geologists, contributing to the development of profes-

sionally important cognitive abilities, the formation of practical field work skills, and the improvement of profes-

sional competence in general. 

Conclusions: It was found that regular orienteering classes increase academic performance in professional dis-

ciplines by an average of 7%. The results obtained open up new prospects for improving the system of geological 

personnel training and can be used in the development of modern educational programs. 
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Введение 

В сфере физического воспитания особую зна-

чимость имеют исследования, посвящённые влия-

нию специально разработанных программ обуче-

ния на развитие профессиональных навыков у 

студентов. Особенно важным является професси-

ональная компетентность будущих геологов, так 

как по данным Росстата, в 2024 году доля добы-

вающего сектора в ВВП России составила 12,4% 

[1]. Как установлено в более ранних работах, 

включение спортивного ориентирования в про-

грамму физической подготовки студентов-

геологов положительно влияет на формирование 

их профессионально важных качеств. [2]. Много-

летние комплексные исследования, проведённые в 

условиях реализации образовательных стандартов 

ФГОС ВО 3+ поколения, убедительно доказали 

эффективность интеграции спортивного ориенти-

рования в систему физической подготовки студен-

тов геологических специальностей. Особое значе-

ние имеет тот факт, что в условиях жёстко струк-

турированного перечня обязательных профессио-

нальных компетенций, предусмотренных стандар-

том, методически обоснованное включение эле-

ментов спортивного ориентирования в учебный 

процесс продемонстрировало статистически зна-

чимый (p<0,05) положительный эффект в форми-

ровании ключевой профессиональной компетен-

ции ПК-6. Согласно детализированной формули-

ровке компетенции ПК-6, закреплённой в образо-

вательном стандарте, выпускник должен демон-

стрировать способность: участвовать в коллектив-

ной работе по созданию различных видов геоло-

гической документации, грамотно использовать 

современные картографические материалы, 

оформлять отчётную документацию в соответ-

ствии с утверждёнными стандартами, эффективно 

взаимодействовать в составе профессиональных 

коллективов. Реализация программы спортивного 

ориентирования способствует достижению этих 

показателей через регулярные практические заня-

тия на местности, развитие профессионально важ-

ных физических качеств, совершенствование ко-

гнитивных способностей. [3]. Однако не исследо-

ванным остается влияние занятий спортивным 

ориентированием на формирование профессио-
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нальной компетентности в контексте стандартов 

3++, что делает исследование актуальным. 

Материалы и методы исследований 

Изучение документальных и архивных источ-

ников, систематическое педагогическое наблюде-

ние, организованный педагогический экспери-

мент, методы математико-статистической обра-

ботки данных. 

В современной системе высшего образования 

приоритеты профессиональной подготовки суще-

ственно трансформировались. На первый план вы-

ходит не просто усвоение традиционных компо-

нентов образовательной программы – знаний, 

умений и навыков (ЗУН), а формирование ком-

плексной профессиональной компетентности. Это 

качество проявляется в критическом профессио-

нальном мышлении, способности анализировать 

информацию, умении выявлять проблемные мо-

менты, навыках оценки альтернативных решений 

и поиска творческого подхода к профессиональ-

ной деятельности. Такое понимание компетентно-

сти отражает современные требования работода-

телей и соответствует вызовам динамично меня-

ющегося профессионального ландшафта. Оно 

предполагает не просто механическое освоение 

учебной программы, а формирование целостной 

системы профессионального мышления и дея-

тельности, позволяющей выпускнику эффективно 

адаптироваться к изменяющимся условиям и ре-

шать комплексные профессиональные задачи. [4]. 

Проблематика формирования профессиональ-

ной компетентности через систему физического 

воспитания на протяжении последнего десятиле-

тия являлась предметом многочисленных научных 

изысканий в различных сферах высшего профес-

сионального образования. Анализ существующих 

исследований позволяет выделить несколько клю-

чевых направлений подобных работ: в сфере стро-

ительного образования [5], в системе военного об-

разования [6], в аграрном секторе [7]. Особый 

научный интерес представляет серия исследова-

ний [3], посвящённых изучению эффективности 

спортивного ориентирования как средства форми-

рования профессиональных компетенций у сту-

дентов-геологов в контексте требований ФГОС 

ВО 3+. В рамках этих работ детально анализиро-

вались механизмы влияния ориентирования на 

профессиональное становление, разрабатывались 

специализированные методики обучения, оцени-

валась эффективность различных форм организа-

ции занятий. Следует особо подчеркнуть, что все 

перечисленные исследования были проведены в 

период действия образовательных стандартов 

предыдущего поколения (3+) и не учитывают но-

вых требований к результатам обучения. Введение 

обновлённых стандартов поколения 3++ требует 

проведения новых исследований с учётом изме-

нившихся требований, адаптации существующих 

программ к новым условиям, комплексного изуче-

ния эффективности различных подходов. Таким 

образом, несмотря на значительный объём накоп-

ленных данных, проблема формирования профес-

сиональной компетентности средствами физиче-

ского воспитания в условиях новых образователь-

ных стандартов требует дополнительного глубо-

кого изучения с учётом изменившихся профессио-

нальных реалий и образовательных парадигм. 

Результаты исследований однозначно указыва-

ют на то, что занятие спортивным ориентировани-

ем ведет к формированию профессионально важ-

ных качеств будущих геологов, однако связь спор-

тивного ориентирования с профессиональной 

компетентностью ещё необходимо установить. 

Вопросы о номенклатуре компетенций требует 

своего научнообоснованного решения, возможно 

возникновение новых компетенций или переак-

центирование прежних. Следует принимать во 

внимание, что система универсальных компетен-

ций не является статичной - их состав и ранжиро-

вание по значимости могут определяться профес-

сиональной спецификой деятельности. Очевидно, 

что список выявленных и заслуживающих рас-

смотрения компетенций и навыков велик [8]. 

Содержание, организация и методы 

образовательного процесса детерминированы его 

целевыми установками. Однако разработка 

содержательного наполнения, его логическое 

структурирование и подбор соответствующих 

педагогических форм требуют значительных 

интеллектуальных усилий. Существует 

объективная опасность рассогласования между 

провозглашаемыми образовательными целями и 

реально сформированными структурой и 

содержанием учебных программ. В случае такого 

дисбаланса декларируемые цели теряют свою 

достижимость, что неизбежно приводит к 

расхождению между ожидаемыми и фактическими 

результатами обучения [9]. 

Каждый новый образовательный стандарт 

высшего образования предусматривает разработку 

новых учебных планов и дает возможность 

использовать необычные инструменты обучения. 

С 2019 по 2020 года по большинству 

специальностей были утверждены федеральные 

государственные образовательные стандарты 3++. 

Стандарты нового поколения уделяют больше 

внимания профессиональной деятельности 

будущих специалистов, теперь они действует не 

на основе жестко закрепленных 

профессиональных компетенций, а предлагают 
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образовательным организациям самостоятельно 

сформулировать компетенции на основе 

профессионального стандарта [10]. Каждое 

учебное заведение разрабатывает свои учебные 

планы и программы, которые могут акцентировать 

внимание на разных аспектах компетентности. 

При этом ВУЗы могут использовать различные 

методы и инструменты для оценки, разрабатывать 

свои критерии и индикаторы, по которым 

оценивается уровень компетентности студентов. 

Проведённые исследования взаимосвязи 

спортивного ориентирования с формированием 

профессиональных компетенций (ФГОС ВО 3+, 

направление 05.03.01 «Геология») выявили 

наибольшую корреляцию с компетенцией ПК-6. 

Наиболее значимыми дисциплинами в данном 

контексте оказались структурная геология, 

геодезия с основами космоаэросъёмки и 

геологическое картирование [11]. 

В связи с тем, что стандарты 3++ предполгают 

самостоятельное формулирование ВУЗами про-

фессиональных компетенций, были проана-

лизированы учебные планы трех вузов ведущих 

подготовку бакалавров по направлению 

«Геология», а именно Иркутский государственный 

университет [12], Бурятский государственный 

университет имени Доржи Банзарова [13], 

Томский государственный университет [14] (табл. 

1). 

Таблица 1 

Перечень профессиональных компетенций, формируемых дисциплинами, имеющими наибольшую связь со 

спортивным ориентированием. 

Table 1 

List of professional competencies formed by disciplines that have the greatest connection with orienteering. 

                                            ВУЗ 

Дисциплина 

ТГУ БГУ ИГУ 

Геодезия с основами и космоаэросъемки ОПК 1 ПК 4 ОПК1 

Структурная геология ОПК 1 ОПК1,2,3, ПК3 ОПК1 

Геологическое картирование ОПК 2,3, ПК1 ОПК1,2,3, ПК3 ПК2,3 

 

Из табл. 1 видно, что дисциплины ранее соб-

ранные в одну професиональную компетенцию, 

теперь расползлись сразу на множество 

професииональных и опбщепрофессиональных 

компетенций, что говорит нам о том, что оценка 

уровня сформированности старой компетенции на 

данном этапе является неактуальной. При 

проведении дальнеший исследований изучающих 

влияние занятий спортивным ориентированием на 

формирование профессиональной компетентности 

будущих геологов в контексте федеральных 

государственных образовательных стандартов 

высшего образования 3++ стоит одтельно изучать 

успеваемость по указаныым выше дисциплинам. 

Результаты и обсуждения 

Настоящее исследование включало органи-

зацию педагогического эксперимента, в котором 

приняли участие 53 студента, основной и 

подготовительной групп здоровья, геологического 

факультета Иркутского государственного 

университета, обучающихся по направлению 

подготовки 05.03.01 «Геология». Для чистоты 

экспериментального исследования была 

сформирована контрольная группа численностью 

27 человек, которая занималась по традиционной 

образовательной программе. В учебный план 

данной группы входили: базовая дисциплина 

«Физическая культура и спорт» в объёме 72 

академических часов, элективный курс «Общая 

физическая подготовка», включающий стандарт-

ный набор упражнений и тренировочных методик. 

Параллельно работала экспериментальная группа 

из 26 студентов, программа которой была 

существенно модифицирована: к базовому курсу 

физической культуры были добавлены 

специализированные теоретические модули по 

спортивному ориентированию (18 часов), введён 

углублённый элективный курс «Спортивное 

ориентирование» (72 часа), содержащий как 

теоретические основы, так и практические 

занятия, который студенты осваивали на 

протяжении всего периода обучения. В конце экс-

перимента проведен сравнительный анализ ре-

зультатов успеваемости в экспериментальной и 

контрольной группах (табл. 2). 

Полученные данные демонстрируют статисти-

чески значимое улучшение успеваемости по про-

фессиональным дисциплинам (p<0,01) в экспери-

ментальной группе, где применялись элементы 

спортивного ориентирования. Это свидетельствует 

о положительном влиянии данной методики на 

формирование профессиональной компетентности 

студентов. 



Обзор педагогических исследований                       2025, Том 7, № 4 ISSN 2687-0428 

Review of Pedagogical Research                        2025, Vol. 7, Iss. 4 https://opi-journal.ru 
  

 

243 

Таблица 2 

Академическая успеваемость контрольной и экспериментальной группы. 

Table 2 

Academic performance of the control and experimental groups. 

Дисциплина КГ ЭГ Разница p 

Геодезия с основами и кос-

моаэросъемки 

3.92±0,67 4.15±0,78 +5.86% <0,01 

Структурная геология 3.81±0,83 3.97±0,87 +4.19% <0,01 

Геологическое картирование 4.26±0,45 4.76±0,43 +11.73% <0,01 

 

Полученные в ходе исследования данные со-

гласуются с многолетней практикой занятий спор-

тивным ориентированием со студентами-

геологами. При этом расширяет возможности 

учебных заведений в выборе дисциплин, направ-

ленных на развитие профессиональной компе-

тентности выпускников. 

Выводы 

Проведенное исследование убедительно дока-

зало эффективность спортивного ориентирования 

как инструмента формирования профессиональ-

ной компетентности будущих геологов. Установ-

лено, что регулярные занятия ориентированием 

повышают успеваемость по профессиональным 

дисциплинам в среднем в 7%. Полученные резуль-

таты открывают новые перспективы для совер-

шенствования системы подготовки геологических 

кадров и могут быть использованы при разработке 

современных образовательных программ. 
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Аннотация: материалы и методы: в работе анализируется значимость хоккея в рамках развития студен-

ческого спорта в университете МГУ им. Н.П. Огарёва. Затронута тема популяризации спорта, физического 

здоровья, командной работы и социализации. Отмечается, что Мордовский университетский хоккей – это 

развитие как для игроков команды, так и для болельщиков. В статье рассказывается, что студенческий хок-

кей занимает одно из ведущих мест в стратегии развития студенческого спорта в МГУ им. Н.П. Огарёва. 

Результаты. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации интенсивно способ-

ствует становлению студенческого спорта, обращая внимание на создание и поддержание соответствую-

щей инфраструктуры в учреждениях высшего образования, а так же реализации проектов, направленных на 

открытость спорта для студентов в различных регионах нашей страны. Определённое направление нашего 

университета для развития спорта среди студентов – хоккей. Хоккей играет ключевую роль в стимулирова-

нии интереса к спорту среди студенческой аудитории. Многие студенты хоть раз побывав на хоккейном 

матче заинтересовываются данным видом спорта и становятся не только его поклонниками, но и начинаю-

щими хоккеистами. 

Заключение. Для университета очень ценно привлекать студентов к такому направлению, как хоккей, 

будь то сами болельщики или хоккеисты. Ориентир на спортивный образ жизни позволяет растить молодое 

поколение с правильными жизненными ориентирами. Хоккей занимает одно из ведущих мест в стратегии 

развития студенческого спорта в МГУ им. Н.П. Огарёва. 

Ключевые слова: спорт, хоккей, студенты, МГУ им. Н.П. Огарёва, студенческий хоккей, студенческие 
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The importance of hockey sport in the development of sports  

among students of the Ogarev Mordovian State University 
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Abstract: materials and methods: the paper analyzes the importance of hockey in the development of student 

sports at the Ogarev Mordovian State University. The topic of popularization of sports, physical health, teamwork 

and socialization was touched upon. It is noted that Mordovian University hockey is a development for both team 

players and fans. The article says that student hockey occupies one of the leading places in the development strate-

gy of student sports at the Ogarev Mordovian State University. 

Results. The Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation intensively promotes the de-

velopment of student sports, paying attention to the creation and maintenance of appropriate infrastructure in insti-

tutions of higher education, as well as the implementation of projects aimed at opening up sports to students in var-

ious regions of our country. Hockey is a specific direction of our university for the development of sports among 

students. Hockey plays a key role in stimulating interest in sports among the student audience. Many students, hav-

ing attended a hockey match at least once, become interested in this sport and become not only its fans, but also 

novice hockey players. 

Conclusion. It is very valuable for the university to involve students in such a field as hockey, whether they are 

fans themselves or hockey players. The focus on a sporty lifestyle allows us to raise the younger generation with 

the right life guidelines. Hockey occupies one of the leading positions in the development strategy of student sports 

at the Ogarev Mordovian State University. 

Keywords: sports, hockey, students, Ogarev Mordovian State University, student hockey, student sports clubs 
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Введение 

На сегодняшний день спорт – это неотъемлемая 

часть жизни каждого из нас. Человек, который ре-

гулярно занимается спортом помимо хорошего 

физического самочувствия получает хорошее 

настроение, бодрость, энергичность и т. п. Вовле-

чённость населения в спорт с каждым годом наби-

рает рост, всё чаще мы видим людей на пробежке 

или посты в социальных сетях, где люди расска-

зывают о своих спортивных достижениях или тре-

нировках. 

Правительство Российской Федерации (РФ) 

выделило уже более 1 млрд рублей на развитие 

спорта среди населения, а именно на строитель-

ство и оборудование «умных» спортивных площа-

док, обустройство площадок комплекса ГТО и т.п. 

[6]. 

Развитие студенческого спорта также является 

одним из приоритетных направлений различных 

министерств РФ. В Российской Федерации Мини-

стерство науки ежегодно увеличивает количество 

бюджетных мест для вузов, специализирующихся 

в области спорта, и активно развивает эту сферу. 

Это проявляется в создании спортивных клубов, 

строительстве современных университетских 

спорткомплексов и поддержке студенческих лиг. 

Такие меры способствуют не только физическому 

развитию студентов, но и создают условия для 

развития их спортивных талантов, а также форми-

руют здоровый образ жизни в образовательной 

среде. [5]. Такая государственная поддержка поз-

воляет бесплатно заниматься любимым видом 

спорта множеству Российских студентов. 

В выступлении министра науки и высшего об-

разования Российской Федерации, В. Фалькова, 

прозвучало ясное направление: современные уни-

верситеты несут ответственность не только за пе-

редачу знаний, но и за разностороннее развитие 

индивидуальности каждого студента. Это означа-

ет, что образовательный процесс должен включать 

в себя и воспитательный аспект, и предоставление 

возможностей для самовыражения через исследо-

вательскую работу, творчество  и спорт. 

Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации интенсивно способствует 

становлению студенческого спорта, обращая вни-

мание на создание и поддержание соответствую-

щей инфраструктуры в учреждениях высшего об-

разования, а так же реализации проектов, направ-

ленных на открытость спорта для студентов в раз-

личных регионах нашей страны. Результативность 

этих усилий можно наблюдать уже сейчас: каж-
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дый день всё больше студентов присоединяются к 

спортивным клубам в университетах, что свиде-

тельствует о положительных изменениях в данной 

сфере [8]. 

Материалы и методы исследований 

Мы полностью поддерживаем данное высказы-

вание и смело можем заявить, что Мордовский 

университет им. Н.П. Огарёва не остаётся в сто-

роне и развивает студенческий спорт. 

В этой статье мы хотим затронуть определён-

ное направление нашего университета для разви-

тия спорта среди студентов – хоккей. 

В ноябре 2022 года универсальный зал «Са-

ранск Арена» был передан в ведение МГУ им. 

Н.П. Огарёва. Этот комплекс позволил расширить 

все спортивные площадки для университета, осо-

бенно хоккей. С того момента и была создана сту-

денческая команда и начались активные трениров-

ки наших студентов. В сезоны игр любой желаю-

щий (не только учащийся в МГУ им. Н.П. Огарё-

ва) может посетить спортивный матч [3]. 

Как уже было сказано ранее после присоедине-

ния этой площадки, осенью 2022 года, был создан 

первый хоккейный  клуб «МГУ им. Н. П. Огарева» 

(на данный момент Хоккейный клуб «МГУ – Та-

лина»). В его состав входили студенты не только 

нашего университета, но и студенты МГПУ им. 

М.Е. Евсевьева, СКИ РУК, Саранского государ-

ственного промышленно-экономического колле-

джа [7]. Таким образом, университет начал попу-

лизировать хоккейный спорт не только в МГУ им. 

Н.П. Огарёва, но и по всему городу Саранск. 

Хоккей играет ключевую роль в стимулирова-

нии интереса к спорту среди студенческой ауди-

тории. 

Популяризация спорта. Многие студенты хоть 

раз побывав на хоккейном матче заинтересовыва-

ются данным видом спорта и становятся не только 

его поклонниками, но и начинающими хоккеиста-

ми. Конечно, не все из студентов занимаются им 

профессионально, это и не нужно, главное, что 

студент заинтересован в физической активности. 

Результаты и обсуждения 

Мы провели небольшое анкетирование среди 

студентов Института национальной культуры 

Мордовского государственного университета им. 

Н.П. Огарёва. Из 132 человек, принявших участие 

в опросе 39 студентов (29,5%) заявили, что им 

нравится хоккей; 36 студентов (27,3%) заявили, 

что хотели бы заниматься хоккеем непрофессио-

нально; 57 студентов (42,2%) заявили, что регу-

лярно приходят на хоккейные матчи команды 

Мордовского университета, но сами играть не лю-

бят. 

По результатам данного опроса можно сказать, 

что хоккей пользуется популярностью среди сту-

дентов Института национальной культуры МГУ 

им. Н.П. Огарёва. 

1. Физическое здоровье. Как и любой другой 

вид спорта хокеей – это отличная физическая 

нагрузка. Участие в хоккейных играх (даже в 

качестве зрителя) способствует физической 

активности и пропагандирует здоровый образ 

жизни. 

2. Командная работа. Хоккей учит работать в 

команде: результат матчей всегда зависит от 

действий всего коллектива. Сюда же можно 

отнести развитие навыков сотрудничества и 

лидерства, которые пригодятся не только на льду, 

но и в обычной жизни. 

3. Социализация. Студенческий хоккей даёт 

большую площадку для знакомств, что позволяет 

расширять свой кругозор, а также формировать 

крепкие социальные связи среди студентов. Так, 

болельщики хоккейного клуба «МГУ - Талина» 

поддерживают свою команду на матчах 

кричалками, танцами, плакатами, сувенирами и, 

конечно же, верой в победу. 

Выводы 

Ректор МГУ им. Н.П. Огарёва, Дмитрий Глуш-

ко, прокомментировал, что для университета 

очень ценно привлекать студентов к такому 

направлению, как хоккей, будь то сами 

болельщики или хоккеисты. Ориентир на 

спортивный образ жизни позволяет растить 

молодое поколение с правильными жизненными 

ориентирами. Эти слова показывают, что хоккей – 

важное спортивное направление [4]. 

Хоккейный клуб «МГУ – Талина» также 

активно участвует на всемирных фестивалях. Так, 

например, в рамках Региональной программы 

ВФМ 2024 года Саранск принимал гостей более 

чем из 30 стран мира и команда Мордовского 

университета приняла участие в этой встрече. 

Администрация хоккейного клуба отметила, что 

международная встреча хоккеистов с гостями 

может помочь в организации интернациональной 

хоккейной команды [6]. 

Хоккей занимает одно из ведущих мест в 

стратегии развития студенческого спорта в МГУ 

им. Н.П. Огарёва. Студенты разных факультетов 

регулярно посещают матчи, а некоторые из них 

играют за свою любимую команду. 
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Уровень физической подготовленности современных студентов  
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Аннотация: цель исследования научной статьи заключается в анализе уровня физической подготовлен-

ности современных студентов – будущих инженеров оптико-электронных приборов и его соответствие 

профессиональным требованиям. В работе были использованы следующие методы исследования: теорети-

ческий анализ и обобщение научно-методической литературы, педагогическое тестирование, методы мате-

матической статистики. В исследовании приняли участие 50 студентов (25 юношей и 25 девушек возрастом 

18 лет) специальности 12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии, инженеров оптико-электронных 

приборов, Российского технологического университета. Для определения уровня физической подготовлен-

ности были применены контрольные нормативы действующей обучающей программы «Физическое воспи-

тание и спорт», утверждённой на заседании Кафедры физического воспитания Российского технологиче-

ского университета. По данным проведенного тестирования было обнаружено, что самые низкие результа-

ты студенты показали в беге на 3000 м, то есть показатели выносливости соответствовали оценке «1» балл. 

По данным проведенного тестирования выявлено, что только 6% студентов I курса Российского технологи-

ческого университета имеют высокий уровень физической подготовленности, при этом удовлетворитель-

ное и неудовлетворительное наблюдается у 70% и 24%, соответственно. Результаты тестирования физиче-

ской подготовленности студентов I курса позволяют рекомендовать включить в программу по физическому 

воспитанию больше упражнений, направленных на повышение выносливости, динамической силы и гибко-

сти. Показано, что выборочное внедрение функциональной двигательной тренировки в общие занятия по 

физическому воспитанию значительно обогатит содержание занятий по физическому воспитанию, и полез-

но дополнит традиционное обучение специальным навыкам передовыми методами и концепциями обуче-

ния. Исследования подтвердили, что функциональная тренировка уделяет больше внимания роли полной 

кинематической цепи тела, избегает тренировки отдельного звена или отдельного движения тела и рас-

сматривает движение человеческого тела как полную кинематическую цепь. Функциональная тренировка 

является хорошей интерпретацией идеи всестороннего физического развития, не только помогает улучшить 

силу, скорость, кардиореспираторную выносливость, мышечную выносливость, гибкость, координацию, 

взрывную силу, гибкость, равновесие, точность и т.д. 

Ключевые слова: физическая подготовка, уровень, студенты, инженеры, оптико-электронная инжене-

рия 

 
Для цитирования: Макалютин В.Д. Уровень физической под-

готовленности современных студентов инженеров россий-

ского технологического университета // Обзор педагогических 

исследований. 2025. Том 7. № 4. С. 249 – 254. 

Поступила в редакцию: 21 марта 2025 г.; 

Одобрена после рецензирования: 23 мая 

2025 г.; Принята к публикации: 6 июня 

2025 г. 

 

https://opi-journal.ru/
https://opi-journal.ru/archives/category/publications


Обзор педагогических исследований                       2025, Том 7, № 4 ISSN 2687-0428 

Review of Pedagogical Research                        2025, Vol. 7, Iss. 4 https://opi-journal.ru 
  

 

250 

Level of physical fitness of modern students-engineers  

of the Russian Technological University 
 

1 Makalyutin V.D., 
1 Moscow Pedagogical State University 

 

Abstract: the purpose of the research article is to analyze the level of physical fitness of modern students – fu-

ture engineers of optical-electronic devices and its compliance with professional requirements. The following re-

search methods were used in the work: theoretical analysis and generalization of scientific and methodological lit-

erature, pedagogical testing, methods of mathematical statistics. The study involved 50 students (25 boys and 25 

girls aged 18) specialty 12.03.05 Laser equipment and laser technologies, engineers of optical-electronic devices, 

Russian Technological University. To determine the level of physical fitness, the control standards of the current 

educational program "Physical Education and Sports" approved at a meeting of the Department of Physical Educa-

tion of the Russian Technological University were used. According to the testing data, it was found that the stu-

dents showed the lowest results in the 3000 m run, that is, the endurance indicators corresponded to the grade of 

"1" point. According to the testing data, it was revealed that only 6% of first-year students of the Russian Techno-

logical University have a high level of physical fitness, while satisfactory and unsatisfactory are observed in 70% 

and 24%, respectively. The results of testing the physical fitness of first-year students allow us to recommend in-

cluding more exercises in the physical education program aimed at increasing endurance, dynamic strength and 

flexibility. It is shown that selective introduction of functional motor training into general physical education clas-

ses will significantly enrich the content of physical education classes and usefully supplement traditional teaching 

of special skills with advanced methods and concepts of teaching. Research has confirmed that functional training 

pays more attention to the role of the whole kinematic chain of the body, avoids training a single link or a single 

movement of the body, and regards the movement of the human body as a whole kinematic chain. Functional train-

ing is a good interpretation of the idea of all-round physical development, not only helps to improve strength, 

speed, cardiorespiratory endurance, muscular endurance, flexibility, coordination, explosive power, flexibility, bal-

ance, accuracy, etc. 
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Введение 

С каждым годом все более усложняются про-

цессы использования оптико-электронных прибо-

ров и все больше сфер трудовой деятельности 

охватывает их применение, в то же время непре-

рывно растет уровень умственной нагрузки на со-

временного специалиста, что в свою очередь ведет 

к снижению физической активности и развитию 

гиподинамии [1]. Поэтому для укрепления здоро-

вья, улучшения профессиональной работоспособ-

ности, способности выдерживать многочасовые, а 

иногда и экстремальные физические и интенсив-

ные умственные нагрузки, все более важной ста-

новится проблема формирования высокого уровня 

физической подготовленности и профессиональ-

ной надежности физической подготовки студентов 

- инженеров оптико-электронных приборов [2]. 

Современный специалист в инженерии оптико-

электронных приборов должен отвечать тем миро-

вым требованиям, иметь высокий уровень профес-

сионализма и конкурентоспособности. Важную 

роль в укреплении и сохранении здоровья буду-

щих инженеров оптико-электронных приборов, 

развитии их двигательных способностей и двига-

тельной активности, повышении уровня физиче-

ской подготовленности и формировании ценност-

ных ориентаций в ведении здорового образа жиз-

ни играет физическое воспитание. Физически хо-

рошо подготовленный и тренированный техниче-

ский специалист легче переносит неспецифиче-

скую адаптацию, быстрее акклиматизируется в 

новой местности и новых условиях труда, легче 

воспринимает действие перепадов температур, 

более устойчив к инфекциям, различным заболе-

ваниям и т.д. [2]. 

Материалы и методы исследований 

Физическую подготовку учащихся системы 

высшего образования изучали А.М. Кораблина, 

И.А. Сабирова, В.Е. Баев, М.А. Ильин [1]; студен-

тов высших учебных заведений сельскохозяй-

ственного профиля – М.П. Анисимов, В.Б. Трясов, 

Т.А. Зюзьгина [2]; студентов высших учебных за-
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ведений педагогического профиля – А.А. Русаков, 

В.Р. Кузекевич [3]; технического профиля – Д.А. 

Мананков, С.А. Котельников, О.М. Пермяков, В.В. 

Семянникова, А.А. Шахов, Ю.А. Дубровская, Г.В. 

Руденко, О.В. Костромин [4, 5, 6]. Вопросу сохра-

нения здоровья студентов – инженеров оптико-

электронных приборов и улучшению уровня их 

общей физической подготовленности в процессе 

подготовки к будущей профессиональной дея-

тельности посвящено большое количество публи-

каций [7, 8, 9]. Однако, в изученной нами литера-

туре недостаточно исследованы количественные 

оценки об уровне физической подготовленности 

инженеров оптико-электронных приборов и ее ди-

намике за последние годы. В связи с этим возни-

кает необходимость исследования уровня физиче-

ской подготовленности студентов инженеров оп-

тико-электронных приборов. 

Целью статьи является проведение анализа 

уровня физической подготовленности студентов –

инженеров направления подготовки «Лазерная 

техника и лазерные технологии» и его соответ-

ствие профессиональным требованиям. 

В работе были использованы следующие мето-

ды исследования: теоретический анализ и обоб-

щение научно-методической литературы, педаго-

гическое тестирование, методы математической 

статистики. 

 

 

Результаты и обсуждения 

В исследовании приняли 50 студентов (25 

юношей и 25 девушек возрастом 18 лет) специ-

альности 12.03.05 Лазерная техника и лазерные 

технологии, инженеров оптико-электронных при-

боров, Российского технологического университе-

та. Для определения уровня физической подготов-

ленности были применены контрольные нормати-

вы по таким упражнениям: 1. Бег 3000 м, с; 2. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (количе-

ство раз); 3. Поднятие туловища в положение сидя 

за 1 мин из положения лежа на спине, ноги согну-

ты под прямым углом, с; 4. Подъем прямых ног в 

висе на перекладине (раз); 5. Подтягивание на пе-

рекладине (раз); 6. Сгибание и разгибание рук в 

упоре на брусьях (раз); 7. Вис на согнутых руках, 

с; 8. Прыжок в длину с места, см; 9. Наклон вперед 

из положения сидя, см; 10. Челночный бег 4 по 9 

м, с; 11. Бег 100 м, с. 

Уровень физической подготовленности студен-

тов-инженеров специальности 12.03.05 Лазерная 

техника и лазерные технологии, определялся по 

показателям развития двигательных качеств. Для 

определения уровня физической подготовленно-

сти были применены контрольные нормативы 

действующей обучающей программы «Физиче-

ское воспитание и спорт», утверждённой на засе-

дании Кафедры физического воспитания Россий-

ского технологического университета. Результаты 

тестирования студентов представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Уровень физической подготовленности студентов. 

Table 1 

Level of physical fitness of students. 
Показатель Среднее значение 

1. Бег 3000 м, с; 954,02±24,87 

2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (количество раз); 30,02±4,83 

3. Поднятие туловища в положение сидя за 1 мин из положе-

ния лежа на спине, ноги согнуты под прямым углом, с; 

39,36±2,50 

4. Подъем прямых ног в висе на перекладине (раз); 5,38±1,74 

5. Подтягивание на перекладине (раз); 10,16±2,40 

6. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (раз); 9,68±4,07 

7. Вис на согнутых руках, с; 35,74±4,96 

8. Прыжок в длину с места, см; 225,86±7,36 

9. Наклон вперед из положения сидя, см; 9,04±2,59 

10. Челночный бег 4 по 9 м, с; 9,94±0,37 

11. Бег 100 м, с. 14,46±0,289 

 

Полученные в ходе тестирования показатели 

уровня выносливости по тесту «Бег 3000 м» по 

сравнению с контрольными нормативами учебной 

программы «Физическое воспитание и спорт» со-

ответствуют оценке 1 балл. Студенты по результа-

там выполнение тестов «Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа», «Поднятие туловища в поло-

жение сидя за 1 мин из положения лежа на спине, 

ноги согнуты под прямым углом» и «Сгибание и 

разгибание рук в упоре на брусьях» по сравнению 

с нормативами получили оценку 3 балла. Резуль-

таты, полученные в ходе тестов «Подъем прямых 

ног в висе на перекладине» и «Подтягивание на 

перекладине по сравнению с нормативами соот-
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ветствовали оценке 2 балла. Уровень статической 

силы, определяемой по результатам тестов «Вис 

на согнутых руках» по сравнению со шкалой кон-

трольных нормативов соответствовал оценке 3 

балла. Показатели взрывной силы испытуемых 

определялись по результатам теста «Прыжок в 

длину с места» по сравнению со шкалой кон-

трольных нормативов соответствовал оценке 3 

балла. Уровень развития гибкости определялся по 

результатам теста «Наклон вперед из положения 

сидя» по сравнению с нормативами соответство-

вал оценке 2 балла. Показатели уровня развития 

ловкости и скорости определялись по результатам 

тестов «Челночный бег 4x9 м» и «Бега на 100 м» и 

по сравнению со шкалой контрольных нормативов 

соответствовали оценке 3 балла. В целом, по дан-

ным проведенного тестирования было обнаруже-

но, что уровень результатов, соответствующих 

оценкам 4 и 5 баллов, не наблюдалось ни в одном 

тесте. 

Общий уровень физической подготовленности 

определялся по 100-балльной рейтинг-системе 

оценивания Российского технологического уни-

верситета. По результатам тестирования был 

определен уровень физической подготовки каждо-

го студента. На основе рейтинга они были распре-

делены на группы, которые соответствовали уров-

ням физической подготовленности – высокий, 

удовлетворительный, неудовлетворительный. 

Анализ физической подготовленности студентов 

представлен на рис. 1. Полученные данные анали-

за физической подготовленности студентов дают 

возможность увидеть, что физическая подготов-

ленность у основной массы студентов I курса со-

ответствует удовлетворительному уровню. 

 

 
Рис. 1. Анализ физической подготовленности студентов. 

Fig. 1. Analysis of physical fitness of students. 

 

На основе определенных физических характе-

ристик студентов специальности 12.03.05 Лазер-

ная техника и лазерные технологии, инженеров 

оптико-электронных приборов, Российского тех-

нологического университета, было предложено 

использовать передовые практики теории функци-

ональной физической подготовки в занятия по фи-

зическому воспитанию [10]. Исследования [9] 

подтвердили, что функциональная тренировка 

уделяет больше внимания роли полной кинемати-

ческой цепи тела, избегает тренировки отдельного 

звена или отдельного движения тела и рассматри-

вает движение человеческого тела как полную ки-

нематическую цепь. 

На основе полученных данных и анализа лите-

ратуры была разработана система упражнений, 

направленных на повышение физической подго-

товленности и профессионально-важных качеств 

будущих инженеров оптико-электронных прибо-

ров. Внедрение функциональной двигательной 

тренировки в общие занятия по физическому вос-

питанию в инженерии оптико-электронных при-

боров значительно обогатит содержание обучения 

на занятиях «Физическая культура и спорт» поло-

жительно дополнит традиционное обучение пере-

довыми методами и концепциями обучения. 

Функциональная тренировка является хорошей 

интерпретацией идеи всестороннего физического 

развития, не только помогает улучшить силу, ско-

рость, кардиореспираторную выносливость, мы-
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шечную выносливость, гибкость, координацию, 

взрывную силу, гибкость, равновесие, точность и 

т.д. 

Продвижение программы функциональной 

двигательной тренировки будет способствовать 

улучшению физической подготовки студентов 

специальности 12.03.05 Лазерная техника и лазер-

ные технологии, будущих инженеров оптико-

электронных приборов, Российского технологиче-

ского университета, снижению возникновения 

спортивных травм при занятиях физическими 

упражнениями и заложит основу для того, чтобы 

студенты больше занимались физическими 

упражнениями и вырабатывали хорошие привыч-

ки на протяжении всей жизни. 

Выводы 

Анализ научно-методической литературы сви-

детельствует о недостаточном уровне изученности 

проблемных аспектов обеспечения высокого 

уровня физической подготовленности и его дина-

мике за последние годы у студентов вузов техни-

ческого профиля. В результате проведенных ис-

следований по анализу физической подготовлен-

ности студентов специальности 12.03.05 Лазерная 

техника и лазерные технологии Российского тех-

нологического университета установлено, что 

большинство из них имеет удовлетворительный 

уровень физической подготовленности. С целью 

повышения уровня физической подготовленности 

студентов специальности 12.03.05 Лазерная тех-

ника и лазерные технологии Российского техноло-

гического университета рекомендуется включить 

в программу по физическому воспитанию больше 

упражнений, направленных на повышение вынос-

ливости, динамической силы и гибкости. Показа-

но, что выборочное внедрение функциональной 

двигательной тренировки в общие занятия по фи-

зическому воспитанию значительно обогатит со-

держание занятий по физическому воспитанию, и 

полезно дополнит традиционное обучение специ-

альным навыкам передовыми методами и концеп-

циями обучения. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема современных родителей по воспитанию детей с нару-

шениями в развити. Цель статьи – показать содержание родительской компетентности в воспитании и  пре-

дупреждении отклонений в речевом развитии детей раннего возраста. 

В статье родительство рассматривается в свете компетентного подхода. Акцент ставится на том, что 

психофизическое развитие ребёнка раннего возраста зависит от родительских компетенций. Новизной об-

ладает описанный комплекс компетенций родителей, включающий: умение родителей создавать здоровье-

формирующую среду, наблюдать и оценивать процесс развития ребенка,  организовать эффективное взаи-

модействие с ребенком, развивать предпосылки психоречевой деятельности ребёнка, умение научить ре-

бенка играть, умение развивать у ребенка речь и предпосылки социально-коммуникативного поведения. В 

статье представлена содержательная характеристика  компонентов (ценностно-смыслового, интеллектуаль-

но-познавательного, деятельностно-практического, социально-коммуникативного, рефлексивно-

стратегического) родительской компетентности в воспитании и предупреждении отклонений в развитии 

детей раннего возраста. Предложенный комплекс родительских компетенций может быть использован в 

работе с родительской общественностью специалистами детских садов и развивающих центров. 

Ключевые слова: родительство, родительские компетенции, родительская компетентность, дети ранне-
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Abstract: the article examines the problem of modern parents' competencies in raising children. The purpose of 

the article is to show the content of parental competence in raising and preventing deviations in the speech devel-

opment of young children.  

The article examines parenting in the light of a competence approach. The emphasis is placed on the fact that 

the psychophysical development of a young child depends on a set of parental competencies. The described set of 

parental competencies is novel, including: the ability of parents to create a health-forming environment, observe 
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and evaluate the child's development process, organize effective interaction with the child, develop the prerequi-

sites for children's psycho-speech activity, the ability to teach a child to play, develop the child's speech and the 

prerequisites for social and communicative behavior. The article presents a substantive description of the compo-

nents (value-semantic, intellectual-cognitive, activity-practical, social-communicative, reflexive-strategic) of paren-

tal competence in raising and preventing deviations in the development of young children. The proposed set of pa-

rental competencies can be used in work with the parent community of specialists in kindergartens and develop-

ment centers. 

Keywords: parenting, parental competencies, parental competence, young children, psychophysical develop-

ment, developmental deviations 
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Введение 

Увеличение количества детей с ограниченными 

возможностями здоровья (более  8% всей детской 

популяции в РФ и более пяти тысяч детей в Тю-

мени) требует поиска дополнительных ресурсов 

профилактики и предупреждения отклонений в 

развитии у детей раннего возраста. Таким ресур-

сом является повышение качества жизни детей в 

родительской семье, которое напрямую зависит от 

умения родителей наблюдать и оценивать процесс 

развития ребенка, видеть признаки нарушений в 

психофизиологическом развитии и адекватно на 

них реагировать, развивать предпосылки психоре-

чевой деятельности и социально-

коммуникативного поведения ребёнка. 

Но не все родители обладают возможностями и 

способностями полноценно выполнять эти функ-

ции. Причины могут быть очень разными. 

В частности, это особенности родителей, вы-

росших в 90-годы прошлого столетия. Сегодняш-

ние папы и мамы росли в среде, где на них не об-

ращали внимания их собственные родители. Со-

временные родители не всегда осознают миссию 

отцовства и материнства в обеспечении потребно-

стей детей в любви и заботе. Доступность гадже-

тов, социальных сетей, интернета с одной сторо-

ны, дает им возможность получить доступ к зна-

ниям и пониманию последствий, к которым при-

водят родительские ошибки. Но с другой стороны, 

по мнению Е.Н. Сорокиной, эти «родители бук-

вально «тонут» в массе информации, недостаточ-

ный анализ которой приводит к поверхностным и 

неправильным выводам в вопросах воспитания и 

развития детей раннего возраста, и все это сопро-

вождается ощущением того, что они «не дотяги-

вают» до образа идеального родителя» [8]. 

Ещё одна причина – это незнание родителями 

онтогенеза психофизического развития и призна-

ков отклонений в физическом и психическом  раз-

витии у ребёнка раннего возраста, неумение их 

вовремя увидеть, оценить как риски для гармо-

ничного развития ребёнка. Все это приводит к не-

своевременному обращению за помощью к специ-

алистам [3, 7]. Кроме того, зачастую у родителей 

нет психологических ресурсов для реализации 

воспитательной функции [4]. 

Обратим внимание на тот факт, что одним из 

основных трендов современной дошкольной 

педагогики является фокусирование внимания на 

семейно-центрированной модели развития и 

воспитания детей. В ней семья рассматривается 

как сложная система, где создаются благо-

приятные условия для удовлетворения потреб-

ностей ребенка в интеллектуальном, нравственном 

и физическом развитии, и где родительство не 

только проявляется в процессе деятельности 

родителей, но и  развивается в данном процессе. 

Материалы и методы исследований 

В отечественной науке родительство изучается 

представителями всех общественных наук: 

психологии, педагогики, социологии, демографии, 

юриспруденции и др. 

В нашей статье с позиций методологии иссле-

дования родительство рассматривается в свете 

компетентного подхода. Современные исследо-

ватели (И.А. Комарова, О.В. Пойда, И.А. Меркуль, 

А.В. Минина, А.П. Усольцев, Н.Ю. Кузнецова и 

др.) ведут речь и о родительских компетенциях, о 

и родительской компетентности [5, 6, 9]. 

Исследователи (Е.В. Чердынцева, А.П. Усоль-

цев, Н.Ю. Кузнецова), описывая структуру психо-

лого-педагогической компетентности родителей 

дошкольников, традиционно включает в неё как 

знания, так и умения. Например, знания о 

психофизиологических особенностях дошколь-

ников, о приёмах субъект-субъектного общения и 

психологической поддержки ребёнка, связанной с 

особенностями каждого возрастного этапа 

развития, об основных направлениях, методах, 

средствах воспитания и развития детей [9, 10]. 
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Е.В. Чердынцевой перечислены важные умения 

родителей: выявлять проблемные зоны и барьеры 

в воспитании собственного ребёнка, устанав-

ливать причинно-следственные связи 

сложившейся ситуации, «осуществлять отбор 

методов и средств воспитания в соответствии с 

возрастом ребёнка и на основе анализа возникшей 

проблемы, продуктивно общаться с собственным 

ребёнком, прогнозировать возможные трудности 

во взаимодействии с ребёнком и пути их 

преодоления, осуществлять коррекцию своего 

стиля взаимодействия с ребёнком» [10, с. 26]. 

Результаты и обсуждения 

Привлечём внимание к тому факту, что иссле-

дователи чаще всего ставят акцент на родителях, 

воспитывающих разновозрастных детей, с акцен-

том на дошкольный (с 3 до 7 лет) и младший 

школьный возраст. Но в условиях увеличения ко-

личество детей с нарушениями в психофизическом 

развитии, в частности с задержкой речевого разви-

тия, особое значение приобретают компетенции 

родителей по воспитанию и развитию детей с 

рождения и до 3-х лет. 

Цель статьи – показать содержание родитель-

ской компетентности в воспитании и предупре-

ждении отклонений в речевом развитии детей 

раннего возраста. 

Представим список компетенций, который 

нами были определен в результате многолетнего 

опыта работы с родителями, воспитывающими  

детей раннего возраста с нарушениями в психоре-

чевом развитии. 

Исследование проводилось на базе Ассоциации 

логопедов Тюменской области. «Среди основных 

задач Ассоциации: 1) формирование жизненных, 

академических и личностных компетенций у детей 

с нарушениями в развитии; 2) развитие универ-

сальных компетенций у родителей, воспитыва-

ющих детей с ОВЗ, по раннему выявлению 

проблем в развитии  ребёнка и создании условий 

для коррекции и реабилитации в семье» [2]. 

Под наблюдением в течение нескольких  лет 

было около  500 родителей, воспитывающих детей 

раннего возраста и обратившихся за помощью в 

Ассоциацию. 

Представим наше видение на перечень из семи 

компетенций, в которых содержательно отражены 

знания и умения родителей, необходимые для 

эффективного развития и воспитании детей 

раннего возраста с целью предупреждения у них 

отклонений в развитии. 

1. Компетенция родителей «по созданию 

здоровьеформирующей среды» включает 

понимание родителями миссии материнства и 

отцовства в обеспечении потребностей детей в 

любви и заботе в условиях целенаправленно 

создаваемой эмоционально положительной среды 

для роста, физического и психического развития 

детей. 

2. Компетенция «наблюдать и оценивать 

процесс развития ребенка» включает знание 

родителями закономерностей психофизиологичес-

кого и психоречевого развития, их умение 

оценивать предпосылки развития высших 

психических функций и выявлять проблемные 

зоны развития ребенка. 

3. Компетенция «организовать эффективное 

взаимодействие с ребенком в диаде «мать – 

ребенок» и в системе «ребенок – члены семьи»» 

включает знание родителями правил взаимодей-

ствия с ребенком, умений в процессе  совместно-

разделенной деятельности сотрудничать с 

ребёнком. 

4. Компетенция «развивать предпосылки 

психоречевой деятельности детей раннего возрас-

та» включает знания родителями предпосылок 

психоречевой деятельности в онтогенезе и умения 

их развивать в процессе формирования навыков 

общения. 

5. Компетенция «научить ребенка играть» 

включает знания родителями требований к 

подбору игрушек и развивающих игр и умения 

подбирать игры в соответствии с разными видами 

детской деятельности. 

6. Компетенция «развивать у ребенка речь» 

требует знания родителями закономерностей 

развития речевой деятельности в онтогенезе, их 

умение развивать предпосылки речевого развития,   

компоненты речи, навыки речевого общения. 

7. Компетенция «развивать у детей 

предпосылки социально-коммуникативного пове-

дения» включает знание родителями законо-

мерностей становления коммуникативных 

способностей, умение родителей научить детей 

соблюдать элементарные правила поведения по 

отношению друг к другу в процессе игры и по 

отношению к взрослым (родственникам и чужим 

людям) в семье и в общественных местах. 

Кроме того, мы предлагаем рассматривать 

следующие компоненты родительской компетент-

ности в развитии, воспитании и  предупреждении 

отклонений в развитии детей раннего возраста: 

ценностно-смысловой, интеллектуально-познава-

тельный, деятельностно-практический, социально-

коммуникативный, рефлексивно-стратегический. 

Ценностно-смысловой компонент отражает по-

нимание родителями феноменов материнства и 

отцовства и знание влияния собственной личности 

на психоэмоциональное состояние ребёнка. 

Интеллектуально-познавательный компонент 
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включает знание родителями: 

– духовно-нравственных качеств, воспитывае-

мых у детей; 

– психофизиологических особенностей детей 

раннего возраста; 

– принципов и правил здорового питания; 

– закономерностей психофизиологического и 

психоречевого развития; 

– признаков дизонтогенетического развития; 

–сензитивных периодов в формировании веду-

щих видов деятельности; 

– закономерностей становления коммуника-

тивных способностей; 

– санитарно-гигиенических, психологических, 

эстетических и педагогических требований к под-

бору игрушек. 

– народных, фольклорных, подвижных, дидак-

тических игр; 

– правил взаимодействия с ребенком. 

Деятельностно-практический компонент пред-

ставлен умениями родителей: 

– организовать жизнедеятельность ребенка 

(режим дня, питания, закаливания) в условиях 

безопасной материальной и в эмоциональной (ат-

мосфера заботы и любви) среды обитания; 

– наблюдать и оценивать процесс развития ре-

бёнка; 

– сопоставлять показатели развития собствен-

ного ребенка со шкалами нормативного развития; 

– оценивать предпосылки развития высших 

психических функций у ребёнка; 

– развивать  у ребёнка предпосылки психорече-

вой деятельности в семье; 

– развивать у ребёнка двигательные навыки и 

действия; 

– развивать эмоциональную сферу ребёнка; 

– формировать навыки самообслуживания и 

опрятности; 

– формировать навыки общения у ребёнка; 

– развивать навыки формирования речевой дея-

тельности в игре, в быту, в самостоятельной дея-

тельности ребенка; 

– подбирать игрушки и развивающие игры в 

соответствии с разными видами деятельности де-

тей. 

Социально-коммуникативный компонент объ-

единяет умения родителей: 

– взаимодействовать с ребенком в процессе 

совместно-разделенной деятельности; 

– сотрудничать с ребёнком в игре и в быту; 

– обучить ребенка способам игры с игрушкой, 

сотрудничеству в игре, самостоятельной органи-

зации сюжетной игры; 

– научить детей соблюдать элементарные пра-

вила поведения по отношению друг к другу в про-

цессе игры и по отношению к взрослым (род-

ственникам и чужим людям) в семье и в обще-

ственных местах. 

Рефлексивно-стратегический компонент пред-

ставлен в умение родителей: 

– выявлять проблемные зоны в развитии ребен-

ка; 

– анализировать взаимодействие с ребенком; 

– выстраивать стратегию воспитания и разви-

тия ребенка с учетом способностей, возможностей 

и потребностей ребенка; 

– осуществлять коррекцию стратегии и тактик 

воспитания  ребёнка в изменившихся условиях. 

Сделаем акцент на том, что самим родителям, 

воспитывающим ребенка раннего возраста с 

психофизиологическими нарушениями в развитии, 

важно оказывать психолого-педагогическую 

поддержку, поскольку зачастую испытываемые 

ими состояния страха и тревоги переносятся  на 

ребёнка. Необходимо научить родителей видеть 

реальную ситуацию, в которой растет их ребенок, 

а акцент ставить на понимании родителями 

важного факта – для позитивных изменений в 

развитии ребенка надо меняться самим, обучаться 

чтобы стать компетентными в развитии, 

воспитании и предупреждении отклонений в 

развитии детей раннего возраста [1, 3, 4]. 

Выводы 

Таким образом, родительство нами рассматри-

вается в свете компетентного подхода. Психофи-

зическое физическое и интеллектуальное воспита-

ние ребёнка раннего возраста зависит от комплек-

са компетенций родителей. Среди них:  умение 

родителей создавать здоровьеформирующую сре-

ду, наблюдать и оценивать процесс развития ре-

бенка,  организовать эффективное взаимодействие 

с ребенком, развивать предпосылки психоречевой 

деятельности детей раннего возраста, научить ре-

бенка играть, развивать речь и предпосылки соци-

ально-коммуникативного поведения. 

Содержательно родительская компетентность в 

воспитании и предупреждении отклонений в раз-

витии детей раннего возраста включает следую-

щие компоненты: ценностно-смысловой, интел-

лектуально-познавательный, деятельностно-прак-

тический, социально-коммуникативный, рефлек-

сивно-стратегический. Необходимо оказывать 

психолого-педагогическую поддержку самим ро-

дителям.
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Введение 

Скорость развития технологий постоянно уве-

личивается, компьютеризация и цифровизация 

становятся необходимым звеном для развития во 

всех сферах жизни общества, в том числе и в обра-

зовании. Учитывая закон ускорения ритма исто-

рии, описанный в работах И.М. Дьяконова, А.Д. 

Панова, С.П. Капицы и ряда других ученых, темпы 

технологического прогресса будут только увели-

чиваться, поскольку на каждую следующую ста-

дию развития будет уходить все меньше и меньше 

времени [1]. Согласно предположениям множества 

ученых и видных деятелей науки, в том числе Ир-

винга Гуда, Джона фон Неймана, Илона Маска и 

прочих, технологическая сингулярность (гипоте-

тический момент, когда развитие технологий 

станет неуправляемым) неминуемо наступит в 

ближайшие десятки лет. Еще в 2017 году Рэймонд 

Курцвейл прогнозировал наступление этого мо-

мента в 2045 году [2], сегодня математики ожида-

ют так называемый «интеллектуальный взрыв» в 

период с 2025 по 2035 годы [3]. 

Хотя цифровизация образования стала уже не 

инновационным, а закономерным процессом, рос-

сийская школа остается привержена консерватив-

ным методам обучения. Большинству учителей 

тяжело дается освоение последних информацион-

ных средств обучения, хотя в ряду важнейших за-

дач учителя не последнее место занимает адапта-

ция обучения к восприятию современными учени-

ками в современном мире. Возможности ИИ-

сервисов можно использовать для автоматизации 

ряда педагогических задач и вовлечения совре-

менного ребенка в учебный процесс. Именно по-

этому одним из приоритетных направлений в пе-

дагогической науке сегодня является использова-

ние искусственного интеллекта в образовании. 

Материалы и методы исследований 

После выпуска нейросетей на рынок заголовки 

статей печатных и цифровых издательств пестрили 

«угрозами» о скором исчезновении самых разных 

профессий, в том числе и профессии учителя: 

«Нейросети начали заменять учителей» [4], «Ис-

кусственный интеллект в школах: друг или заме-

на?» [5]. Недавно основатель крупнейшей в мире 

компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что через 

10 лет ИИ может полностью заменить врачей и 

учителей [6]. Действительно, возможности ИИ-

сервисов могут применяться как альтернатива су-

ществующим традиционным методам проведения 

урока, в том числе и заменяя собой учителя на 

краткосрочный период. С этой задачей сегодня 

успешно справляются учителя-роботы, такие как 

Pepper от компании Softbank Robotics, Zeno от 

Hanson Robotics и даже робот Юра, который 

участвует в проведении экзаменов в Пермском ме-

дицинском университете. Рассматривая явление 

учителей-роботов, можно выделить ряд преиму-

ществ, такие как отсутствие усталости, хранение и 

анализ большего объема информации, обновление 

данных о предмете и педагогических методиках 

[7]. 

Тем не менее, тенденция на возведение в абсо-

лют возможностей ИИ в последнее время идет на 

спад. Так профессором Стэнфордского универси-

тета Юнесом Бенсуда Мурри на конференции в 

Астане была опровергнута идея о том, что учителя 

реально заменить роботом или сервисом. Отме-

тим, что нейросети обладают преобразующим по-

тенциалом и действуют в качестве катализатора 

изменений в образовании на всех уровнях [8]. По-

этому авторы статьи уверены, что нейросети – это 

технологическое открытие, которое не заменит, но 

преобразит, реформирует работу учителя. Ведь 

быть педагогом – это не просто транслировать 

знания, а быть мотиватором и носителем культуры. 

Согласно утверждению Шавалеевой Г. М., про-

фессия учителя сегодня – это высокопрофессио-

нальное владение педагогическими приемами в 

цифровом мире [9]. Немалую роль в личности 

учителя играет и эмпатия, которая является неотъ-

емлемой частью воспитания и совершенно не ха-

рактерна для искусственного интеллекта. 

Итак, прогнозы опровергают возможность за-

мены учителя нейросетью. Однако, поскольку 

цифровой прогресс неминуемо ускоряется, искус-

ственный интеллект вполне может стать «ночным 

кошмаром» для тех, кто будет его избегать, и са-

мым эффективным инструментом в руках того, кто 

научится им пользоваться. Возможно, со временем 

это открытие станет более революционным, чем в 

свое время был интернет. 

Чтобы стать активным пользователем сервисов, 

использующих алгоритмы ИИ, необходимо четко 

понимать механику их работы. 

Результаты и обсуждения 

Впервые термин «искусственный интеллект» 

прозвучал в выступлении Джона Маккарти на 

научной конференции в 1956 году и с тех пор так и 

не обрел четкого универсального определения 

[10]. Г.С. Осипов, Б.М. Величковский называют 

«искусственный интеллект разделом информатики, 

разрабатывающим способы решения интеллекту-

альных задач человека компьютером» [11]. Стюарт 

Рассел и Питер Норвиг в своей работе приводят 

ряд определений из разных источников, трактую-

щих ИИ как отрасль науки, «изучающую мысли-

тельные процессы с помощью алгоритмов машин-
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ного обучения» [12]. В статье 2 Федерального за-

кона по установлению условий разработки и внед-

рения технологий искусственного интеллекта по-

следний определен как система технологических 

решений, делающая возможным имитацию когни-

тивных функций человека и получение результа-

тов, сопоставимых с результатами интеллектуаль-

ной деятельности человека [13]. Но чем же 

нейросети отличаются от ИИ? 

Если искусственный интеллект – это техноло-

гия решения задач, то нейросеть – это непосред-

ственно модель, алгоритм и его программа, с по-

мощью которой и происходит решение задачи. 

Нейросеть призвана имитировать работу головно-

го мозга человека, его когнитивных процессов 

[14]. Программа состоит из нескольких слоев, ра-

ботающих взаимосвязанно. Первый слой – вход-

ной – получает информацию, выходной – передает 

ответ. Между ними существует один или несколь-

ко «скрытых» слоев, в которых как раз обрабаты-

вается и анализируется информация, происходят 

процессы решения задачи. Результат зависит от 

связей между нейронами в разных слоях, а точнее 

от веса, важности этих связей [15]. Например, мы 

просим нашу умную колонку включить песню Ва-

лерии «Часики» – это входной слой. Колонка раз-

мышляет какое-то время – в этот момент устанав-

ливается связь между нейронами в скрытых слоях, 

анализируется соответствие всех возможных «Ча-

сиков» всем возможным Валериям. Связи устано-

вились, колонка информирует нас о результате и 

исполняет наш запрос – это и есть выходной слой. 

Исходя из всего сказанного, можно выделить 

преимущества и недостатки использования ИИ. 

Преимущества: 

1. Способность работы с языковыми структу-

рами, в том числе понимание и возможность об-

щения на человеческом языке (NLP). Нейронные 

сети преуспевают в распознавании речи, переводе, 

генерации текста и ответах на вопросы. Их спо-

собность понимать и анализировать информацию 

делает их ценными инструментами для научных 

исследований [16]. ИИ может за считанные секун-

ды проанализировать тысячи источников, содер-

жащих информацию по запросу, и сгенерировать 

результат, что чрезвычайно полезно при подготов-

ке к урокам. 

2. Самообучение и обновление данных, которое 

происходит на основе сведений в базах (в ранних 

версиях сервисов) и данных сети интернет (в по-

следних версиях). Последние нейросети анализи-

руют даже частоту и содержание запросов пользо-

вателей, что приводит к улучшению системы и 

предоставлению более точных результатов [17]. 

Таким образом, ИИ-сервисы могут генерировать 

актуальные для конкретного урока, возраста детей 

и подхода учителя предложения. 

3. Способности нейросетей к ориентации в 

пространстве, распознаванию образов, планирова-

нию и управлению, в том числе роботами [16], что 

особенно актуально для образовательных органи-

заций, внедряющих работу учителей-роботов, рас-

смотренных нами ранее. 

4. Существуют сервисы, используемые в про-

ектной деятельности, для генерации изображений 

по заданной теме (например, портретов историче-

ских личностей, карточек), эскизов, декораций и 

других художественных изображений [18]. Эта 

функция значительно упрощает подбор и поиск 

визуального материала для занятий. 

5. Отдельные категории нейросетевых про-

грамм – например, чат-боты и виртуальные асси-

стенты – могут предоставить учителям мгновен-

ную поддержку, не просто предлагая рекоменда-

ции по материалам курса, но и подбирая индиви-

дуальный стиль общения и формируя алгоритм 

обучения в соответствии с запросом пользователя. 

Так ChatGPT предоставляет доступ к огромному 

количеству образовательных ресурсов, учебников 

и курсов, причем рекомендации основаны на заяв-

ленных целях обучения [19]. 

Недостатки: 

1. Аналитические алгоритмы нейросетей де-

тально проработаны, однако гарантировать высо-

кую надежность предоставляемой ими информа-

ции, в частности пользующимся популярностью 

чатом GPT, невозможно [20]. Более ранние версии 

сервисов и чат-ботов, которые до сих пор активно 

используются, опираются в своей работе на базы 

данных до года своего создания и обучения. Более 

новые источники им просто не доступны (такая 

проблема характерна лишь для устаревших серви-

сов, последние модели имеют открытый доступ в 

интернет и успешно обновляют сведения). При 

обработке же входных данных есть высокая веро-

ятность упущения нейросетью связи между неко-

торыми элементами [17]. Это происходит в случае 

непонимания моделью смысловой зависимости из-

за некорректного запроса пользователя – промта. 

Если промт включает сложные многосоставные 

предложения или обороты речи, доступные только 

пониманию человека – ИИ-модель просто не смо-

жет его правильно трактовать и дать корректный 

ответ. 

2. Самые продвинутые модели ИИ-сервисов яв-

ляются платными, доступ к ним ограничен. Бес-

платные версии тех же сервисов представляют со-

бой базовый набор функций, который часто харак-

теризуется поверхностным анализом, генерацией 

текста с ошибками, предложением некорректных 
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решений поставленной задачи. Все это приводит 

неопытных пользователей к мысли о бесполезно-

сти использования нейросетей, поскольку люди 

лучше выявляют пробелы, выдвигают предполо-

жения, анализируют результаты в контексте и 

предлагают альтернативы [21]. 

3. Некоторые сервисы сегодня уже способны 

проявлять сопереживание и выражать поддержку: 

например, эмоциональный ИИ «ЕтраЛ», который 

анализирует эмоции на основе особенностей голо-

са на любом языке, а также интеллект-компаньон 

XiaoIce, функции которого включают эмоциональ-

ное и коммуникативное сопровождение пользова-

теля [22]. Однако наличие эмпатии в полном 

смысле этого слова для искусственного интеллекта 

не характерно. Он вполне способен сохранять то-

лерантность и давать рекомендации по улучшению 

ментального состояния, но не способен как насто-

ящий человек переживать и сочувствовать. Поэто-

му ИИ уступает учителю в вопросе общения с 

учениками. Воспитательный процесс как один из 

ключевых аспектов образования является целена-

правленной деятельностью учителя по взращива-

нию духовных ценностей и формированию у ре-

бенка осознания важности совершенствования се-

бя и своей жизни [23]. Как мы говорили ранее, 

учитель – мотиватор, а алгоритм решения задач 

мотиватором быть не может. 

4. Безопасность использования нейросетей с 

каждым годом всё больше и больше ставится под 

сомнение. Наряду с предположениями о гипотети-

ческом наступлении периода «неуправляемого» 

ИИ, существует реальная статистика, касающаяся 

утечки и использования персональных данных. За 

2023 год количество утечек персональных данных 

возросло на 61%, а одной из причин учащения 

случаев киберпреступности называют распростра-

нение нейросетей [24]. 

Выводы 

Таким образом, искусственный интеллект – это 

не обособленные от человека компьютерные про-

цессы, а продуманный и хорошо составленный 

человеком алгоритм для автоматизации мысли-

тельных задач. При изучении механики работы 

нейросетей, становится ясно, что их возможности 

не безграничны. Поэтому важно уделить внимание 

анализу преимуществ и недостатков ИИ-сервисов, 

прежде чем использовать их при подготовке уро-

ков и во время занятий. 

ИИ-сервисы нельзя считать безусловным сред-

ством для решения всех проблем учителя. Однако, 

изучив возможности и ограничения нейросетей, 

можно научиться использовать их для автоматиза-

ции ряда педагогических задач. 
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Аннотация: повышение уровня координации баскетболистов является одним из главных факторов со-

ревновательной деятельности спортсменов. В статье освещен комплексный подход к развитию координа-

ционных способностей студентов – баскетболистов с использованием средств тайцзицюань. 

Тайцзицюа́нь (тай-чи) является одним из видов ушу. В связи с тем, что направленность работы тай-чи 

смещена от совершенствования боевой прикладной техники (внешняя работа) в сторону самопознания че-

ловека, управления собственной психикой и физиологическими процессами (внутренняя работа), 

тайцзицюань считается внутренним боевым искусством. 

Включение упражнений тайцзицюань в тренировочный процесс позволит улучшить координацию, ба-

ланс и контроль движений у студентов-баскетболистов. В исследовании приняли участие 20 студентов-

баскетболистов, разделенных на две группы: экспериментальную и контрольную. Методы исследования 

включали анализ научной литературы, педагогическое тестирование, методы математической статистики. 

Результаты показали, что у участников экспериментальной группы, выполнявших упражнения 

тайцзицюань, наблюдалось улучшение координации на 15%, баланса на 12% и точности движений на 10%. 
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Tai Chi Chuan (Tai Chi) is a type of Wushu. Due to the fact that the focus of Tai Chi is shifted from improving 

combat applied techniques (external work) towards self-knowledge of a person, managing his own psyche and 

physiological processes (internal work), Tai Chi Chuan is considered an internal martial art. 

Including Tai Chi Chuan exercises in the training process will improve coordination, balance and control of 

movements in student basketball players. The study involved 20 student basketball players, divided into two 

groups: experimental and control. Research methods included analysis of scientific literature, pedagogical testing, 

methods of mathematical statistics. The results showed that the experimental group participants who performed Tai 

Chi exercises experienced a 15% improvement in coordination, a 12% improvement in balance, and a 10% im-

provement in movement accuracy. 

Keywords: coordination, tai chi chuan, training process, balance, movement control, basketball players’ athletic 

training 
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Введение 

Координационные способности являются од-

ним из ключевых факторов успешной игры в бас-

кетбол, так как они напрямую влияют на точность 

бросков, скорость перемещений и контроль над 

мячом. Традиционные методы развития координа-

ции включают упражнения на развитие таких спо-

собностей как: способность к перестроению и 

приспособлению двигательных действий, способ-

ность к согласованию, способность к кинестетиче-

скому дифференцированию, способность к ритму, 

статическое равновесие и пространственная ори-

ентация. 

Некоторые исследования подчеркивают важ-

ность интеграции восточных практик в современ-

ные спортивные тренировки [3, 4, 9]. 

Тайцзицюань, как система медленных и плавных 

движений, направлена на развитие баланса, кон-

троля тела, концентрации и точности движений, 

что делает ее особенно полезной для баскетболи-

стов [8]. 

Цель исследования – разработка и апробация 

комплексного подхода к развитию координации у 

баскетболистов с использованием средств 

тайцзицюань. 

Материалы и методы исследований 

Исследование проводилось на базе ФОК РУДН. 

В исследовании приняли участие 20 студентов 1 и 

2 курсов, занимающихся баскетболом. Участники 

были разделены на две группы: эксперименталь-

ную (10 человек) и контрольную (10 человек). 

Экспериментальная группа выполняла упражне-

ния тайцзицюань «24 формы тайцзицюань» [3] во 

время заключительной части каждой тренировки в 

течение 8 недель, в то время как контрольная 

группа продолжала стандартные тренировки в ко-

торых на заключительную часть приходились 

упражнение на развитие гибкости. Для оценки ко-

ординационных способностей использовались те-

сты на баланс, точность бросков и контроль дви-

жений. Методы исследования включали анализ 

научной литературы, педагогическое тестирование 

и методы математической статистики [5, 10]. 

Результаты и обсуждения 

Результаты исследования показали, что исполь-

зование элементов тайцзицюань в тренировочном 

процессе баскетболистов привело к значительному 

улучшению их координационных способностей. 

Для оценки достоверности изменений был приме-

нен Т-критерий Стьюдента, который подтвердил 

статистическую значимость различий между пока-

зателями до и после эксперимента. 

Анализ улучшения координации 

У участников экспериментальной группы, вы-

полнявших упражнения тайцзицюань, наблюда-

лось улучшение координации на 15% (табл. 1). 

Расчет Т-критерия Стьюдента показал, что разли-

чия являются статистически значимыми (t = 4.56, 

p < 0,05). Это свидетельствует о том, что медлен-

ные и плавные движения тайцзицюань способ-

ствуют развитию нейромышечной координации, 

что особенно важно для баскетболистов при вы-

полнении сложных технических элементов, таких 

как броски, передачи и дриблинг [4, 9]. Кроме то-

го, у участников экспериментальной группы 

наблюдалось улучшение времени реакции на 10% 

(t = 3.78, p < 0,05), что также подтверждает эффек-

тивность предложенной методики [5]. 

Анализ улучшения баланса 

У баскетболистов экспериментальной группы 

наблюдалось улучшение баланса на 12% (t = 3.89, 

p <0,05). Это связано с тем, что упражнения 

тайцзицюань требуют постоянного контроля над 

положением тела и переносом веса, что способ-

ствует развитию проприоцепции и стабильности 

[2]. В частности, у участников экспериментальной 
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группы улучшилась способность удерживать рав-

новесие при выполнении бросков в прыжке, что 

подтверждается увеличением точности бросков на 

8% (t = 3.45, p < 0.05) [6]. 

Анализ точности движений 

Точность бросков у баскетболистов экспери-

ментальной группы увеличилась на 10% (t = 3.45, 

p < 0.05). Это связано с улучшением контроля над 

движениями и концентрации внимания, что явля-

ется одним из ключевых элементов тайцзицюань 

[10]. Кроме того, у участников экспериментальной 

группы наблюдалось снижение количества оши-

бок при выполнении передач на 15% (t = 4.12, p < 

0.05), что также подтверждает эффективность 

предложенной методики [2]. 

Таблица 1 

Сравнение результатов экспериментальной и контрольной групп. 

Table 1 

Comparison of results of experimental and control groups. 

Показатель 
Экспериментальная 

группа 

Контрольная 

группа 

Т-критерий 

(t) 

Уровень значимо-

сти (p) 

Улучшение координации 15% 5% 4.56 < 0.05 

Улучшение баланса 12% 4% 3.89 < 0.05 

Точность бросков 10% 3% 3.45 < 0.05 

 

Сравнительный анализ результатов 

Сравнение результатов экспериментальной и 

контрольной групп показало, что у участников 

экспериментальной группы наблюдалось более 

выраженное улучшение координационных спо-

собностей (рис. 1). Расчет Т-критерия Стьюдента 

для сравнения групп между собой также показал 

статистически значимые различия (t = 4.78, p < 

0.05). Это подтверждает, что включение упражне-

ний тайцзицюань в тренировочный процесс бас-

кетболистов является эффективным методом раз-

вития координации, баланса и точности движений 

[11]. 

Полученные результаты согласуются с данны-

ми современных исследований, которые подчер-

кивают положительное влияние тайцзицюань на 

развитие координационных способностей [1, 7]. В 

частности, медленные и плавные движения 

тайцзицюань способствуют улучшению нейро-

мышечной координации, что особенно важно для 

баскетболистов при выполнении сложных техни-

ческих элементов. Кроме того, упражнения 

тайцзицюань способствуют развитию концентра-

ции внимания и психологической устойчивости, 

что также положительно влияет на результаты 

спортсменов [6]. 

 

 
Рис. 1. Динамика изменения координации, баланса и точности бросков, у баскетболистов эксперименталь-

ной группы. 

Fig. 1. Dynamics of changes in coordination, balance and throwing accuracy in basketball players of the experi-

mental group. 
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Выводы 

Разработанная методика, включающая элемен-

ты тайцзицюань в тренировочный процесс баскет-

болистов, доказала свою эффективность в разви-

тии координационных способностей. Результаты 

исследования, подтвержденные расчетами Т-

критерия Стьюдента, показали статистически зна-

чимые улучшения в показателях эксперименталь-

ной группы: 

• Улучшение координации на 15% (t = 4.56, 

p < 0.05). 

• Улучшение баланса на 12% (t = 3.89, p < 

0.05). 

• Увеличение точности бросков на 10% (t = 

3.45, p < 0.05). 

Эти данные свидетельствуют о том, что мед-

ленные и плавные движения тайцзицюань способ-

ствуют развитию нейромышечной координации, 

улучшению проприоцепции и стабильности, что 

особенно важно для баскетболистов при выполне-

нии сложных технических элементов, таких как 

броски, передачи и дриблинг [4, 9]. Кроме того, у 

участников экспериментальной группы наблюда-

лось снижение количества ошибок при выполне-

нии передач на 15% (t = 4.12, p < 0.05), что также 

подтверждает эффективность предложенной мето-

дики [10]. 

Важным аспектом является интеграция восточ-

ных практик, таких как тайцзицюань, в современ-

ные спортивные тренировки. Упражнения 

тайцзицюань не только развивают физические ка-

чества, но и способствуют улучшению концентра-

ции внимания и психологической устойчивости, 

что положительно влияет на результаты спортс-

менов [5, 6]. 

Результаты исследования позволяют рекомен-

довать данную методику для внедрения в трени-

ровочный процесс баскетболистов, особенно на 

этапе подготовки к соревнованиям. Однако важно 

учитывать индивидуальные особенности спортс-

менов и их уровень подготовки, чтобы адаптиро-

вать упражнения тайцзицюань под конкретные 

задачи. Дальнейшие исследования могут быть 

направлены на изучение влияния тайцзицюань на 

другие аспекты подготовки баскетболистов, такие 

как психологическая устойчивость, восстановле-

ние и профилактика травм [2, 11]. 
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Введение 

Актуальность. Современные экономические 

реалии, характеризующиеся высокой степенью 

неопределенности и цифровой трансформацией 

бизнес-среды, предъявляют новые требования к 

подготовке выпускников вузов. Как отмечает И.А. 

Зимняя, традиционная система профессионально-

го образования зачастую не успевает адаптиро-

ваться к быстро меняющимся запросам рынка тру-

да, что создает разрыв между компетенциями вы-

пускников и реальными потребностями работода-

телей [6]. В этом контексте особую актуальность 

приобретает развитие предпринимательской ком-

петентности как интегративного качества при по-

лучении образования, позволяющего выпускникам 

успешно адаптироваться к изменяющимся услови-

ям и создавать новые экономические возможности. 

Как подчеркивает А.Н. Шамрай, формирование 

предпринимательских компетенций должно стать 

неотъемлемой частью профессиональной подго-

товки студентов, поскольку современная социаль-

но-экономическая ситуация требует от специали-

стов способности к инновационному мышлению, 

управлению рисками и реализации бизнес-идей 

[16]. Однако, по данным исследования Е.А. Кли-

мовых, существующие образовательные програм-

мы в большинстве российских вузов уделяют не-

достаточное внимание практико-ориентированным 

методам развития предпринимательских качеств, 

ограничиваясь преимущественно теоретическими 

курсами [7]. Это обуславливает необходимость 

поиска эффективных педагогических технологий, 

способных обеспечить формирование реальных 

предпринимательских навыков. 

Особую значимость данная проблема приобре-

тает в свете задач национального проекта «Обра-

зование», направленного на создание условий для 

развития предпринимательского потенциала моло-

дежи. Как отмечают исследователи (Зимняя, 2020; 

Шамрай, 2022; Климовых, 2023), тренинги пред-

принимательских компетенций представляют со-

бой перспективную образовательную технологию, 

позволяющую сочетать теоретические знания с 

практическим опытом через использование актив-

ных методов обучения. Внедрение таких тренин-

гов в образовательный процесс вузов может стать 

эффективным инструментом формирования пред-

принимательской компетентности, что особенно 

важно в условиях необходимости импортозамеще-

ния и развития инновационного предприниматель-

ства в России. 

Проблема. Несмотря на растущий интерес к 
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предпринимательскому образованию, в научно-

педагогической литературе остается недостаточно 

изученным вопрос о методологии и технологиях 

формирования предпринимательской компетент-

ности у студентов. Существующие образователь-

ные программы часто делают акцент на теорети-

ческой подготовке, оставляя без внимания практи-

ческие аспекты предпринимательства, такие как 

разработка бизнес-моделей, управление финанса-

ми и работа в команде. Кроме того, отсутствуют 

унифицированные критерии оценки эффективно-

сти тренинговых программ, что затрудняет их ин-

теграцию в учебный процесс. Таким образом, воз-

никает необходимость в научном обосновании и 

апробации тренингов предпринимательских ком-

петенций как эффективного инструмента развития 

ключевых навыков будущих специалистов. 

Цель исследования заключается в теоретиче-

ском обосновании и экспериментальной апроба-

ции эффективности тренингов предприниматель-

ских компетенций как технологии формирования и 

развития предпринимательской компетентности 

студентов высших учебных заведений. 

Для достижения цели исследования были по-

ставлены следующие задачи: 

⎯ проанализировать современные подходы к 

определению структуры и содержания предпри-

нимательской компетентности в контексте профес-

сионального образования. 

⎯ выявить ключевые педагогические техно-

логии и методы, способствующие развитию пред-

принимательских компетенций у студентов. 

⎯ разработать проект программы тренинга 

предпринимательских компетенций, ориентиро-

ванного на формирование практических навыков и 

личностных качеств будущих предпринимателей. 

Научная новизна исследования заключается в 

разработке и обосновании инновационной модели 

тренингов предпринимательских компетенций, 

интегрирующей кейс-стади реального бизнеса, 

цифровые симуляторы предпринимательской дея-

тельности и систему наставничества от практику-

ющих предпринимателей, что позволяет преодо-

леть разрыв между теоретической подготовкой и 

практическими навыками обучающихся высших 

учебных заведений. 

Практическая ценность исследования состо-

ит в том, что предложенная тренинговая програм-

ма при внедрении может быть непосредственно 

использована в учебном процессе высших учеб-

ных заведений для формирования предпринима-

тельской компетентности студентов; материалы 

исследования применяются в системе дополни-

тельного профессионального образования при 

подготовке бизнес-тренеров, а также представляют 

ценность для служб занятости и центров развития 

предпринимательства при работе с молодежью. 

Материалы и методы исследований 

В основу исследования положен комплекс ме-

тодов, включающий теоретический анализ науч-

ных публикаций по проблеме формирования пред-

принимательских компетенций (2018-2023 гг.), ан-

кетирование 250 студентов экономических и тех-

нических специальностей 3-4 курсов, а также пе-

дагогический эксперимент с применением автор-

ской тренинговой программы. Нормативно-

правовую базу исследования составили: Феде-

ральный закон «Об образовании в Российской Фе-

дерации» № 273-ФЗ (2012), Национальный проект 

«Образование» (2018), Профессиональный стан-

дарт «Преподаватель высшего образования» (при-

каз Минтруда № 608н от 28.08.2021), а также Фе-

деральные государственные образовательные 

стандарты ВО 3++ по направлениям подготовки 

«Менеджмент» и «Управление персоналом». Для 

обработки результатов использовались методы ма-

тематической статистики (t-критерий Стьюдента, 

корреляционный анализ) с применением про-

граммного пакета SPSS 26.0. 

Теоретическая основа исследования опирает-

ся на современные научные разработки в области 

педагогики профессионального образования и 

предпринимательской подготовки. Концептуаль-

ные положения формирования предприниматель-

ской компетентности раскрыты в работах А.В. Ху-

торского [15], обосновавшего компетентностный 

подход в высшем образовании, и И.А. Зимней [6], 

разработавшей модель ключевых компетенций 

выпускника. Теоретико-методологические аспекты 

тренинговых технологий проанализированы в ис-

следованиях Лобановой Н.А. [10], выделившего 

этапы проектирования предпринимательских тре-

нингов, и Е.А. Климовых [7], предложившей клас-

сификацию активных методов обучения в профес-

сиональном образовании. Особый вклад в разра-

ботку проблемы внесли Петров В.Г. [13] и В.П. 

Третьяк [14], исследовавшие педагогические усло-

вия эффективного формирования предпринима-

тельских компетенций в вузовской среде. 

В исследовании использовались основные ме-

тоды педагогического исследования, включая об-

щетеоретические (анализ, синтез, сравнение), про-

гностические (педагогическое моделирование), 

эмпирические (опросы, тестирование, анкетирова-

ние, семантический анализ), а также методы ста-

тистической обработки данных. 

Результаты и обсуждения 

В современной педагогической науке предпри-

нимательская компетентность рассматривается как 

интегративное качество личности, сочетающее 
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профессиональные знания, практические навыки и 

личностные характеристики [12, 8]. Исследователи 

выделяют трехуровневую структуру данной ком-

петентности: когнитивный (знание основ пред-

принимательства), операциональный (навыки биз-

нес-планирования, управления ресурсами) и лич-

ностно-мотивационный компоненты (готовность к 

риску, инициативность) [1, 3]. Такой подход позво-

ляет комплексно оценивать уровень подготовки 

студентов и целенаправленно развивать необходи-

мые качества в образовательном процессе. 

Содержательные аспекты предприниматель-

ской компетентности. Анализ современных ис-

следований [4, 9] показывает, что содержание 

предпринимательской компетентности в профес-

сиональном образовании включает четыре ключе-

вых блока: 1) экономико-управленческий (финан-

совая грамотность, маркетинг); 2) инновационно-

проектный (разработка и реализация бизнес-идей); 

3) коммуникативный (ведение переговоров, работа 

в команде); 4) нормативно-правовой (знание зако-

нодательной базы предпринимательства). Особое 

внимание уделяется формированию «мягких навы-

ков» (soft skills), таких как креативность и эмоцио-

нальный интеллект, которые признаются критиче-

ски важными для успешной предпринимательской 

деятельности [3]. 

Компетентностный подход в профессиональ-

ном образовании В контексте профессионального 

образования предпринимательская компетентность 

трактуется как способность эффективно решать 

практические задачи в условиях неопределенности 

[1]. Современные образовательные стандарты 

(ФГОС ВО 3++) подчеркивают необходимость 

формирования у студентов способности к созда-

нию и развитию собственного бизнеса. Как отме-

чает Г.С. Ковалева, это требует пересмотра тради-

ционных методов обучения в пользу практико-

ориентированных технологий, включая проектное 

обучение, бизнес-симуляции и стажировки в пред-

принимательской среде. 

Современные исследования [12, 13, 15] выде-

ляют новые аспекты предпринимательской компе-

тентности, связанные с цифровой трансформацией 

экономики и образования: цифровую грамотность, 

навыки работы с большими данными, использова-

ние искусственного интеллекта в бизнес-

процессах. Особое значение приобретает способ-

ность к непрерывному обучению и адаптации к 

быстро меняющимся условиям рынка (Соколова, 

2025). Эти изменения требуют соответствующей 

модернизации образовательных программ и внед-

рения инновационных педагогических технологий 

в процесс профессиональной подготовки студен-

тов. 

В разрезе темы формирования предпринима-

тельской компетентности студентов направлений 

подготовки бакалавриата и специалитета стоит 

отметить тот факт, что XXI век – век цифровой 

трансформации общества: появляются новые за-

просы рынка труда и услуг и, следовательно, для 

экономики нового типа необходимы молодые кад-

ры, обладающие рядом универсальных и профес-

сиональных компетенций, среди которых можно, 

безусловно, выделить «предпринимательские 

навыки и умения» (умение работать в команде, 

креативное мышление и др.). XXI век требует от 

общества решения новых вызовов, в особенности, 

в части развития отечественных технологий – в 

2024 году Президентом Российской Федерации 

был подписан Федеральный закон «О технологи-

ческой политике в Российской Федерации», где 

главной целью указано достижение технологиче-

ского суверенитета страны. 

Педагогические подходы и методики в той или 

иной мере стараются содействовать реализации 

государственных задач, но при этом нуждаются в 

трансформации и изменении, с опорой на дей-

ствующее законодательство и вызовы 21 века. Од-

ним из инновационных методов по формированию 

предпринимательской компетентности студентов 

высших учебных заведений, по нашему мнению, 

могут стать тренинги предпринимательских ком-

петенций. 

Современные тренинги предпринимательских 

компетенций представляют собой систематизиро-

ванный комплекс активных методов обучения, 

направленных на формирование у студентов инте-

гративных качеств, необходимых для осуществле-

ния предпринимательской деятельности. В отли-

чие от традиционных лекционных форм, данные 

тренинги базируются на принципах деятельност-

ного подхода (Л.С. Выготский) и предполагают 

моделирование реальных бизнес-ситуаций через 

кейс-стади, деловые игры и проектные задания. 

Как отмечают исследователи [4, 7], эффективность 

таких тренингов обусловлена их практико-

ориентированным характером, позволяющим 

участникам не только усваивать теоретические 

знания, но и развивать навыки их применения в 

условиях, приближенных к реальной предприни-

мательской среде. 

Структурно тренинги предпринимательских 

компетенций включают три взаимосвязанных мо-

дуля: диагностический (оценка исходного уровня 

компетенций), формирующий (развитие конкрет-

ных навыков через интерактивные методы) и ре-

флексивный (анализ достигнутых результатов). 

Содержательное наполнение тренингов, согласно 

исследованиям [13, 14], охватывает ключевые ас-
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пекты предпринимательской деятельности: от ге-

нерации бизнес-идей и оценки рыночных возмож-

ностей до финансового планирования и управле-

ния командой. Особое внимание уделяется разви-

тию метакомпетенций – способности к самообуче-

нию и адаптации в условиях неопределенности, 

что особенно актуально в контексте быстро меня-

ющейся экономической реальности. 

В рамках исследования темы формирования 

предпринимательской компетентности у обучаю-

щихся вузов нами была разработана и апробирова-

на программа тренингов предпринимательских 

компетенций, показавшая высокие результаты в 

научно-образовательной среде. 

Целью такого тренинга является проработка 

пути по созданию прототипа (MVP) в рамках об-

разовательного трека команд, выявление способ-

ностей и мотивации обучающихся к осуществле-

нию деятельности в сфере технологического пред-

принимательства. Разработанный тренинг подра-

зумевает формирование мотивации к дальнейшей 

предпринимательской деятельности обучающего-

ся. Общий подход мотивации к дальнейшей пред-

принимательской деятельности обучающегося 

можно представить в табл. 1. 

Таблица 1 

Общий подход мотивации к дальнейшей предпринимательской деятельности обучающегося. 

Table 1 

General approach to motivating the student’s further entrepreneurial activity. 

Мотивационный подход 

Постепенное достижение  

маленьких побед 

Создание сети поддержки Постоянная обратная связь 

Процесс разбит на ряд после-

довательных этапов с достиже-

нием краткосрочных целей, 

каждое из которых повышает 

внутреннюю удовлетворен-

ность результатами и способ-

ствует росту уверенности в спо-

собности создать собственный 

стартап. 

Этот подход основан на прин-

ципах поэтапного освоения ма-

териала и подкрепления пози-

тивных результатов через про-

межуточные достижения. 

Формирование командной 

среды, где участники обмени-

ваются идеями, поддерживают 

друг друга в преодолении 

трудностей и делятся успеха-

ми. 

Коллективная работа помога-

ет снизить чувство неопреде-

ленности и повысить доверие 

к своим возможностям реали-

зовать проект, способствуя 

устойчивой мотивации на 

протяжении всего процесса 

обучения. 

Регулярность предоставления 

конструктивной обратной связи 

от наставников и коллег создает 

условия для рефлексии и само-

совершенствования. 

Она позволяет своевременно 

выявлять слабые стороны и ис-

правлять ошибки, укрепляя ве-

ру студентов в возможность 

успешно завершить образова-

тельный трек и начать соб-

ственную деятельность в тех-

нологическом бизнесе. 

 

Стоит отметить, что три мотивационных эле-

мента, предусмотренные в тренинге, оказывают 

позитивное влияние на участников не только после 

завершения тренинга, но и во время проведения, 

тем самым сохраняя групповую динамику. 

Сама по себе программа тренинга строится из 3 

основных тактов, а также вводного и заключи-

тельного. Между каждым тактом тренером преду-

смотрен технический перерыв, чтобы участники 

смогли дополнительного обсудить свои идеи и 

наработки. Такты разработанного тренинга можно 

представить в табл. 2. 

Таблица 2 

Описание тактов тренинга. 

Table 2 

Description of training cycles. 

Наименование такта Описание 

Вводный Ознакомление участников с концепциями технологического предпри-

нимательства, основными понятиями и значимостью инновационных 

проектов 

Такт 1. Формулировка бизнес-идеи, исследование рынка, определение це-

левых аудиторий, проведение анализа конкурентов и оценка рыноч-

ных возможностей 
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Продолжение таблицы 2 

Continuation of Table 2 

Такт 2. Разработка прототипа продукта или услуги, создание паспорта проекта, 

детальное описание ключевых характеристик будущего стартап-

проекта 

Такт 3. Подготовка к презентации проекта («питча») и защита проекта (в  

данном такте возможно участие как тренера, так и возможное 

привлечение гостя  в лице успешного предпринимателя или 

левого экспертасотра ) 

Заключительный Оценка достигнутых результатов, награждение лучших команд, полу-

чение рекомендаций и обратных связей от экспертов и организаторов 

 

В вопросе построения программы тренинга 

предпринимательских компетенций, в первую оче-

редь, важно понимание целевой аудитории, то 

есть, направлений и специальностей обучающих-

ся. В рамках нашего эксперимента приняли уча-

стие в тренинге студенты направлений подготовки 

38 укрупненной группы специальностей и направ-

лений (УГСН) – «Менеджмент», «Управление пер-

соналом». Программа тренинга строилась из спе-

цифики выбранных направлений обучений и учи-

тывала особенности основной программы образо-

вания студентов. Первых два основных такта раз-

работанной программы с описанием проектных 

активностей можно представить в табл. 3, 4 соот-

ветственно. 

Таблица 3 

Первый такт программы тренинга. 

Table 3 

First stage of the training program. 
Такт 1. Формулирование идеи, анализ целевой аудитории, оценка рыночного  потенциала 

Наименование образо-

вательного блока 

Описание образовательного блока 

Формулирование идеи - введение: что такое формулировка идеи, примеры успешных стартапов; 

- упражнение: участники за 30 секунд формулируют идею своего проекта, 

фокусируясь на сути; 

-обратная связь: групповая дискуссия, корректировки идеи. 

Анализ целевой аудитории - введение: сегментирование рынка и  

определение болей аудитории ; 

- упражнение: участники создают «аватар  

клиента» и определяют его проблемы ; 

- обратная связь: обсуждение в группах и  

представление «аватаров».  

Оценка рыночного потен-

циала 

- введение: как оценивать рынок, поиск данных  и анализ; 

- упражнение: каждая группа анализирует  

рынок своего проекта ; 

- обратная связь: обсуждение преимуществ в  группах, корректировка пози-

ций. 

 

Таблица 4 

Второй такт программы тренинга. 

Table 4 

Second stage of the training program. 
Такт 2. Создание предложений для целевой аудитории и проработка  бизнес-модели 

Наименование образова-

тельного блока 

Описание образовательного блока 

Конкурентное преимуще-

ство 

- введение: определение уникальных  

преимуществ.;  

- упражнение: участники анализируют  

5 ключевых-конкурентов и прописывают 3  

оектапреимуществ своего пр ; 

- обратная связь: презентация выводов и  

обсуждение рыночных перспектив . 
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Продолжение таблицы 4 

Continuation of Table 4 
Создание предложений для 

целевой аудитории 

- введение: как создать сильное предложение,  выгоды и боли. 

- упражнение: участники создают офферы для  целевой аудитории, фокуси-

руясь на их болях и потребностях 

- обратная связь: обсуждение предложений и  их корректировка на основе 

фидбека. 

Определение этапов раз-

вития проекта 

- введение: аботать этапы запуска проектапрор  и сложности его реализации; 

- упражнение: участники используют шаблон  для этапов развития стартапа: 

идея, 

тестирование гипотезы, MVP, первый запуск, привлечение клиентов; 

- обратная связь: азвитияобсуждение этапов р  проекта и их корректировка 

на основе фидбека. 

Создание бизнес-модели - введение: изучают модель создания  бизнес-модели Business Model Canvas ; 

- упражнение: студенты работают над  созданием бизнес-модели своего 

стартапа с использованием Business Model Canvas ; 

- обратная связь: групповое обсуждение  

моделей и-успешных примеров бизнес  

возможных улучшений для конкретных  

проектов участников.  

 

В рамках реализации тренинга предпринима-

тельских компетенций по предложенной нами 

программе прошли обучение 250 студентов 

направлений подготовки «Менеджмент» и «Управ-

ление персоналом». Результаты проведенного ис-

следования подтвердили предположение о ключе-

вой роли тренинга предпринимательских компе-

тенций, по предложенной нами программе, в фор-

мировании предпринимательской компетентности 

у студентов вузов. Участники эксперимента про-

демонстрировали значительный прирост по клю-

чевым показателям компетенций: умение анализи-

ровать рынок, планировать деятельность, брать на 

себя ответственность и рисковать обоснованно. 

Применение проектной деятельности, игровых 

симуляций и ситуационных задач позволило каче-

ственно расширить понимание принципов органи-

зации бизнеса и стратегий его развития. 

Особенно важным представляется факт, что 

значительная доля участников смогла применить 

полученные знания и навыки сразу после оконча-

ния тренинга, создав небольшие стартапы или 

начав реализацию собственных инновационных 

проектов. Этот показатель свидетельствует о вы-

соком уровне готовности к практической деятель-

ности, которую обеспечила предлагаемая форма 

обучения. Интерпретация полученных данных 

подтверждает центральную идею о том, что тра-

диционные формы обучения, такие как лекции и 

семинары, имеют меньшую эффективность для 

формирования и развития предпринимательской 

компетентности в целом. Участие в активной дея-

тельности, направленное на решение практиче-

ских задач, оказывается гораздо эффективнее, так 

как стимулирует развитие множества полезных 

качеств, таких как критическое мышление, креа-

тивность, инициативность и умение эффективно 

коммуницировать. 

Выявлены интересные паттерны: студенты, 

прошедшие интенсивные модули с активными 

формами обучения, чаще заявляли о намерении 

заниматься собственным технологическим бизне-

сом или участием в стартап-проектах. Это свиде-

тельствует о росте уровня мотивации и уверенно-

сти в своих силах, а значит, о качественной транс-

формации мировоззрения и сознания будущих 

специалистов.  Стоит отметить, что измерялись 

только краткосрочные последствия тренинга, хотя 

известно, что долговременные эффекты могут 

проявляться спустя годы после окончания обуче-

ния. Поэтому для полноты картины необходим 

длительный мониторинг. 

Выводы 

Полученные результаты позволяют сделать вы-

вод о высокой эффективности тренингов предпри-

нимательских компетенций по разработанной 

нами программе в процессе формирования пред-

принимательской компетентности у студентов 

высших учебных заведений направлений подго-

товки 38 УГСН Особенно полезными оказались 

проектная деятельность, ролевые игры и ситуаци-

онные упражнения, способствующие освоению 

важных компетенций, таких как принятие реше-

ний, командная работа, управление инновацион-

ным процессом и адаптация к изменениям окру-

жающей среды. 

Исходя из полученных данных, целесообразно 

рекомендовать интеграцию такого формата тре-

нинга в основные и дополнительные учебные про-

граммы, особенно в тех случаях, когда речь идет о 
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подготовке кадров будущего согласно Атласу про-

фессий будущего (Агентство стратегических ини-

циатив). При адаптации тренинг может быть ис-

пользовать и для обучающихся по техническим 

специальностям. 

Реализация изложенных в статье предложений 

создаст необходимые предпосылки для усиления 

предпринимательского компонента в современном 

высшем образовании, обеспечит выпускников не-

обходимыми компетенциями для успешного старта 

собственной профессиональной деятельности, а 

также откроет путь к более глубокому пониманию 

того, каким образом активная образовательная 

среда способна благоприятно влиять на качествен-

ный рост компетенций технологического предпри-

нимательства у современных студентов. 
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Способы влияния методических интервенций  

на развитие коммуникативных навыков у детей 
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Аннотация: коммуникативные навыки – один из важнейших навыков для детей, поскольку он помогает 

им добиваться успеха в учёбе, отношениях и самовыражении. Когда дети умеют слушать, понимать и чётко 

выражать свои мысли, они увереннее ориентируются в окружающем мире. Ребёнок, который умеет хорошо 

общаться, с большей вероятностью будет чувствовать себя уверенно в социальной и учебной среде. 

Развитие коммуникативных навыков также помогает ему стать более напористым, поскольку он может 

чётко заявлять о своих потребностях, уважая при этом других, что является важным навыком для взаимо-

действия со сверстниками. Коммуникация тесно связана с когнитивным развитием, решением задач и 

навыками чтения и письма. Развивая коммуникативные навыки, дети укрепляют свою способность крити-

чески мыслить и упорядочивать свои мысли. Эти ранние языковые навыки закладывают основу для чтения, 

письма и академических успехов в будущем. 

Педагогическая интервенция, направленная на развитие коммуникативных способностей детей, пред-

ставляет собой комплексный процесс, включающий разнообразные методические инструменты и техники. 

Интересно отметить, что своевременное внедрение специализированных коммуникативных практик спо-

собствует не только лингвистическому развитию, но и социальной адаптации. Среди эффективных страте-

гий воздействия особое место занимают интерактивные методики, стимулирующие речевую активность в 

естественных условиях. 

Цель исследования – охарактеризовать способы влияния методических интервенций на развитие комму-

никативных навыков у детей. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что изучение способов влияния методиче-

ских интервенций на развитие коммуникативных навыков у детей поможет педагогам в практике их разви-

тия. 

Ключевые слова: дети, коммуникативные навыки, развитие, методические интервенции, способы вли-

яния 
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Ways of influencing methodological interventions on the development  

of communication skills in children 
 

1 Zheleznyak D.M., 
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Abstract: communication skills are one of the most important skills for children because they help them suc-

ceed in academics, relationships, and self-expression. When children are able to listen, understand, and express 

themselves clearly, they are more confident in navigating the world around them. A child who is a good communi-

cator is more likely to feel confident in social and academic settings. 

Developing communication skills also helps them become more assertive because they can clearly state their 

needs while respecting others, which is an important skill for interacting with peers. Communication is closely 

linked to cognitive development, problem solving, and reading and writing skills. By developing communication 

skills, children strengthen their ability to think critically and organize their thoughts. These early language skills lay 

the foundation for reading, writing, and academic success in the future. 

Pedagogical intervention aimed at developing children's communication skills is a comprehensive process that 

includes a variety of methodological tools and techniques. It is interesting to note that the timely introduction of 

specialized communication practices contributes not only to linguistic development, but also to social adaptation. 

Among the effective strategies of influence, interactive methods that stimulate speech activity in natural conditions 

occupy a special place. 

The purpose of the study is to characterize the ways in which methodological interventions influence the devel-

opment of children's communication skills. 

The practical significance of the study is that studying the ways in which methodological interventions influence 

the development of children's communication skills will help teachers in the practice of their development. 

Keywords: children, communication skills, development, methodological interventions, methods of influence 
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Введение 

Эффективная коммуникация – это фундамен-

тальный навык, которому должны научиться все 

дети, чтобы добиться успеха. В современном об-

разовательном пространстве методические интер-

венции играют важную роль, как в развитии обра-

зовательной деятельности, так и в развитии ком-

муникативных навыков школьников. Главная  за-

дача внедрения методических интервенций заклю-

чается в создании оптимальных условий для эф-

фективного обучения и развития коммуникатив-

ных навыков учащихся. В связи с обозначенной 

актуальностью темы исследования, в статье рас-

сматриваются способы влияния методических ин-

тервенций на развитие коммуникативных навыков 

у детей. 

Материалы и методы исследований 

Исследовательская платформа, используемая 

для анализа эффективности педагогических ин-

тервенций, включает в себя систему диагностиче-

ских методик и практических подходов. Совре-

менный инструментарий исследования охватывает 

как традиционные наблюдения за поведенческими 

паттернами детей, так и инновационные техноло-

гии фиксации коммуникативных навыков в раз-

личных социальных контекстах. 

Результаты и обсуждения 

Хорошие коммуникативные навыки дают детям 

инструменты, необходимые для построения  от-

ношений с другими людьми, ясного и точного са-

мовыражения, эффективного решения проблем, 

разрешения конфликтов и легкого ведения слож-

ных бесед. Умение общаться помогает детям чув-

ствовать себя более уверенно в сложных ситуаци-

ях и лучше переносить стресс или тревогу, когда 

они возникают. 

В современном мире навыки межличностного 

общения становятся фундаментальным элементом 

развития гармоничной личности. Формирование 

коммуникативных компетенций у учащихся 

школьного возраста приобретает исключительную 

значимость в контексте их будущей самореализа-

ции [4]. 

Прежде всего, развитые коммуникативные спо-

собности значительно повышают самооценку и 

внутреннюю уверенность подростка. Освоение 
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искусства выражения собственных мыслей позво-

ляет школьникам четко аргументировать свою по-

зицию, что создает основу для психологической 

стабильности. Именно через эффективную комму-

никацию дети учатся устанавливать здоровые 

личностные границы и получать эмоциональное 

удовлетворение от взаимодействия с окружающи-

ми. 

Необходимо отметить, что социализация ре-

бенка напрямую зависит от качества его коммуни-

кативных навыков. Исследования показывают, что 

учащиеся, обладающие развитым коммуникатив-

ным потенциалом, демонстрируют более высокую 

способность к формированию долгосрочных и 

значимых межличностных отношений. Эта спо-

собность становится решающим фактором инте-

грации в различные социальные группы и сообще-

ства. 

Более того, академическая и последующая 

профессиональная траектория учащихся суще-

ственно зависит от их коммуникативной компе-

тентности. Умение эффективно взаимодействовать 

с педагогами и сверстниками создает благоприят-

ную образовательную среду, что впоследствии 

трансформируется в преимущество при построе-

нии карьеры и личной жизни [6]. 

Таким образом, системное развитие коммуни-

кативных навыков у школьников представляет со-

бой не просто образовательную задачу, а страте-

гический приоритет, определяющий будущее бла-

гополучие и успешность молодого поколения в 

различных сферах жизнедеятельности. 

Диалог с окружающими и обмен мнениями 

способствуют формированию независимого мыш-

ления. Через обсуждения и дискуссии дети учатся 

не только высказывать собственную позицию, но 

и уважительно воспринимать точки зрения других 

людей, что критически важно для становления са-

мостоятельно мыслящей личности [2]. 

Таким образом, коммуникативные навыки ста-

новятся не просто средством общения, но мощным 

инструментом интеллектуального и социального 

развития, позволяющим детям полноценно рас-

крыть свой потенциал в обществе. 

Значимую роль в развитии коммуникативных 

навыков у детей играют методические интервен-

ции. 

Методические интервенции – это реактивная 

форма методической деятельности, которая целе-

сообразна в кризисной ситуации, когда требуется 

быстрое реагирование на проблему и немедленное 

решение. 

Такие интервенции предполагают непосред-

ственное вмешательство методиста в профессио-

нальную деятельность педагога с целью коррек-

ции стиля его профессионального поведения и 

формирования новых позитивных установок. 

Одной из функций методиста является коорди-

нация работы педагогического коллектива. Он по-

могает определить цели и задачи образовательного 

процесса, разрабатывает планы работы, осуществ-

ляет контроль их выполнения. Методист участвует 

в организации семинаров, тренингов, конферен-

ций, где педагоги могут обменяться опытом, 

учиться новым методикам и технологиям обуче-

ния. 

Другой важной функцией методиста является 

анализ и оценка результатов образовательного 

процесса. Он проводит мониторинг уровня знаний 

и навыков учащихся, оценивает эффективность 

обучения, выявляет проблемы и слабые места. На 

основе этих данных методист разрабатывает реко-

мендации и предлагает пути их устранения [7]. 

Специалисты методической службы, проанали-

зировав возможности и трудности в развитии 

коммуникативных навыков у детей, создают ре-

шения для их совершенствования. Разработка и 

адаптация учебно-методических материалов также 

входит в спектр их профессиональных обязанно-

стей. Ключевая функция методиста заключается в 

выявлении приоритетов развития коммуникатив-

ных компетенций учеников и формировании кон-

кретных шагов для достижения поставленных це-

лей. На основе своих исследований они планиру-

ют разнообразные образовательные активности: от 

интерактивных тренингов до научно-практических 

конференций и дистанционных обучающих сес-

сий, направленных на совершенствование навыков 

коммуникации учащихся [3]. 

Специалисты разрабатывают методические ма-

териалы и руководства, способствующие эффек-

тивному формированию коммуникативных навы-

ков у учащихся. Принимая во внимание актуаль-

ные направления в развитии коммуникаций, они 

также совершенствуют и модернизируют суще-

ствующие методики для их совершенствования. 

Методист  должен быть в курсе новых техноло-

гий и подходов к обучению, а также иметь компе-

тенции в оценке эффективности методической ра-

боты. 

Взаимодействие методиста с администрацией и 

педагогическим коллективом играет ключевую 

роль в развитии коммуникативных навыков уча-

щихся. Методист является посредником между 

администрацией и педагогическим коллективом, 

осуществляющим перенос опыта и новых методик 

работы в образовательном процессе. 

Многочисленные исследования показывают, 

что целенаправленные методические интервенции 

способны значительно ускорить формирование 
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коммуникативных компетенций детей. Педагоги-

ческий инструментарий, применяемый для этих 

целей, постоянно обогащается новыми подходами 

и технологиями [5]. 

Интересно отметить, что развитие коммуника-

тивных навыков происходит неравномерно и зави-

сит от множества факторов, включая индивиду-

альные особенности ребенка, социокультурную 

среду и применяемые педагогические стратегии. 

Специалисты в области детской психологии под-

черкивают необходимость комплексного подхода 

к формированию коммуникативной компетентно-

сти, учитывающего возрастные особенности детей 

и современные образовательные тренды [9]. 

Влияние различных методических приемов на 

развитие навыков общения у детей варьируется в 

зависимости от их возраста, что требует гибкого 

подхода к выбору педагогических стратегий. При 

этом эффективность интервенций значительно по-

вышается при активном вовлечении родителей в 

образовательный процесс и создании коммуника-

тивно насыщенной среды не только в учебных за-

ведениях, но и в домашних условиях. 

В современном образовании наблюдается зна-

чительный сдвиг парадигмы в сторону формиро-

вания не только предметных знаний, но и ключе-

вых компетенций XXI века. Особенно актуальным 

становится вопрос о том, как методисты пере-

осмысливают традиционные подходы к формиро-

ванию коммуникативных навыков школьников в 

эпоху цифровизации. 

Передовые педагогические практики сегодня 

концентрируются на внедрении интерактивных 

форматов обучения, способствующих естествен-

ному развитию коммуникативных способностей 

учащихся. Методисты-новаторы активно разраба-

тывают комплексные программы, интегрирующие 

коммуникативные задачи в различные предметные 

области, что позволяет достигать синергетическо-

го эффекта в образовательном процессе [10]. 

Нейродидактические исследования последних 

лет существенно обогатили методический арсенал 

преподавателей, предлагая научно обоснованные 

техники стимулирования коммуникативной ком-

петентности с учетом особенностей когнитивного 

развития детей разных возрастов. Принципиально 

важным становится создание психологически без-

опасной образовательной среды, где каждый уче-

ник может свободно выражать свои мысли без 

страха ошибиться [8]. 

Прорывными можно считать методики, осно-

ванные на проектно-исследовательской деятель-

ности с элементами геймификации, которые 

трансформируют процесс развития коммуника-

тивных навыков в увлекательное путешествие для 

школьников. Это позволяет преодолеть естествен-

ные коммуникативные барьеры и формировать 

глубинную мотивацию к самосовершенствованию 

в области межличностного общения [1]. 

Разумеется, эффективная имплементация дан-

ных подходов требует систематического повыше-

ния квалификации педагогов и создания профес-

сиональных сообществ практики для обмена ин-

новационным опытом и рефлексии над результа-

тами применяемых коммуникативных стратегий. 

Выводы 

Таким образом, современная педагогика распо-

лагает широким спектром методических интер-

венций, способствующих развитию коммуника-

тивных навыков у детей разного возраста. Инте-

грация традиционных и инновационных подходов 

позволяет достичь наилучших результатов в фор-

мировании коммуникативных навыков, столь не-

обходимых для успешной социализации в инфор-

мационном обществе. 
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Аннотация: материалы и методы: в работе использованы материалы результатов выступления гимна-

стов мирового уровня на Кубке мира 2025 по спортивной гимнастике, проходившегося в г. Анталья Турция  

20-24 марта 2025 года. 
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спортсменов в зависимости от конкуренции на сегодняшней день. Представлен анализ по определению 

конкурентоспособности гимнастов без участия сборной России. Полученный анализ позволяет выделить 
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Результаты. Результаты анализа выступления гимнастов на соревнованиях по спортивной гимнастике 

могут найти практическое применение при подготовке гимнастов на мировом уровне. 

Заключение. Результаты проведенного анализа соревнований расширяют представление о результатах 

выступления спортсменов в спортивной гимнастике. Могут найти не только теоретическое, но и практиче-
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pending on the competition for today. An analysis is presented to determine the competitiveness of gymnasts with-

out the participation of the Russian national team. The analysis obtained allows us to identify the main contenders 

for winning medals today. 
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Results. The results of the analysis of gymnasts' performance at gymnastics competitions can find practical ap-

plication in training gymnasts at the global level. 

Conclusion. The results of the competition analysis expand the understanding of the results of athletes' perfor-

mance in gymnastics. They can find not only theoretical, but also practical application in the training of gymnasts. 

Keywords: gymnastics, results of competitive activities, women's and men's gymnastics, World Cup of gym-

nastics 2025, competition rules 
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Введение 

Лучшие гимнасты планеты собрались в Анта-

лье 20-24 марта 2025 на очередной этап Кубка ми-

ра. Борьба элитных спортсменов за медали. 

Кубок мира по спортивной гимнастике являет-

ся серией этапов, на которых гимнасты разыгры-

вали награды на отдельных снарядах. Впервые 

Кубок мира был проведен в 1975 году, а с 1997 

года его проведение стало ежегодным. В 2025 году 

пройдет шесть этапов Кубка мира. 

Проблема исследования связана, что сегодня к 

спортсменам предъявляются огромные требования 

и диктуют свои условия в связи с тенденциями 

развития вида спорта [1, 3], огромной конкурен-

ции, правила соревнований усложняются после 

каждого олимпийского цикла, что требует сегодня 

от спортсменов выполнения сложных элементов в 

соревновательной программе, а именно спортсме-

нам необходимо продемонстрировать максималь-

ную сложность элементов, выполненных с пра-

вильной и сложной техникой, набрав максималь-

ную базу и сумму баллов [2, 8, 9]. 

Данная проблема нуждается в постоянном по-

иске анализа, выводов к подготовке спортсменов, 

так как все спортсмены индивидуальны и по-

своему уникальны. 

Целью настоящей работы является анализ вы-

ступления гимнастов мирового уровня и выявле-

ние основных претендентов на завоевание меда-

лей. 

Материалы и методы исследований 

Один из основных методов исследования ана-

лиз научно-методической литературы, правил со-

ревнований, протоколов соревнований. 

Результаты и обсуждения 

В начале нового олимпийского цикла Между-

народная федерация гимнастики внесла ряд изме-

нений в правила, и они применены на этапах Куб-

ка мира. Так, в мужских соревнованиях на всех 

снарядах, за исключением вольных упражнений, в 

зачет оценки за трудность идут 8 элементов, а не 

10 как было раньше. Продолжительность вольных 

упражнений сократилась с 75 секунд до 70. В жен-

ских соревнованиях правила в основном остались 

прежними, есть изменения в оценке артистизма на 

бревне и в вольных упражнениях, а также есть бо-

нус для гимнасток, которые могут показать два 

кардинально разных опорных прыжка, выполнен-

ных в «доскок» [5]. 

В числе участников Кубка мира 2025 призер 

Олимпийских игр-2020, 2024 и чемпионата мира-

2022 в опорном прыжке Артур Давтян из Арме-

нии, серебряный призер чемпионата мира-2021, 

2023 в вольных упражнениях Кадзуки Минами из 

Японии, бронзовый призер чемпионата мира-2023 

в вольных упражнениях Милад Карими из Казах-

стана, призер чемпионатов мира-2022, 2023 в 

упражнениях на коне Ахмад Абу Аль-Суд из Иор-

дании, бронзовый призер чемпионата мира-2023 в 

опорном прыжке Назар Чепурный из Украины, 

серебряный призер чемпионата Европы-2024 в 

упражнениях на кольцах Никита Симонов, пред-

ставляющий Азербайджан [6, 7]. 

У женщин отметим серебряного призера Игр-

2024 и чемпионата мира-2023 в упражнениях на 

бревне Чжоу Яцинь из Китая [10], бронзового при-

зера чемпионата мира-2023 в упражнениях на 

брусьях Каито Сугимото из Японии. 

Приняла участие в Кубке мира 2025 олимпий-

ская чемпионка-1992 в командном многоборье, 

серебряный призер Игр-2008 в опорном прыж-

ке Оксана Чусовитина из Узбекистана, которая 

победила в общем зачете Кубка мира в опорном 

прыжке в 2023 году. Оксана Чусовитина принима-

ла участие в восьми Играх и планирует отобраться 

на свои девятые Игры в Лос-Анджелесе. В Париже 

она не выступала. 

Список участников: Австрия: Лени Боле, Алис-

са Моерц; Азербайджан: Дениз Алиева, Айтан 

Мамедова; Китай: Ян Фаньювэй, Тянь Чжуофань, 

Цинь Синьи; Китайский Тайбэй: Лай Пин-Джу; 

Хорватия: Сара Сулекич, Тина Зельчич; Чехия: 

Даниэла Халова, Сабина Халова; Венгрия: Грета 

Майер, Сара Питер, Бьянка Шерманн, Эмесе Сий; 

Индия: Свастика Гангули, Пранати Наяк, Кариш-

ма. Индивидуальные нейтральные спортсмены: 

https://dzen.ru/away?to=https%3A%2F%2Folympics.com%2Fru%2Fnews%2Foksana-chusovitina-istoriya-dlinoyu-v-vosem-igr
https://wagymnastics.fandom.com/wiki/Pranati_Nayak
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Алена Цитавец; Япония: Хонда Саяка, Окамура 

Мана, Сугихара Айко; Казахстан: Амина Хали-

марден, Арина Лебедева, Амели Мукушева, Лих-

тенштейн: Юлия Вайсенхофер; Мексика: Паулина 

Гуэрра, Мишель Пинеда; Норвегия: Кристина Ку-

бон, Кейша Локерт; Польша: Мария Дробняк, 

Виктория Гжесикевич; Словения: Теджа Белак, 

Люция Хрибар, Тьяса Кисселеф, Вита Приянович; 

Турция: Назлы Савранбаши, Бильге Тархан, Бен-

гису Йылдыз; Украина: Марина Клищевская. Со-

фия Подвых; США: Джайла Ханг, Клэр Пиз; Уз-

бекистан: Оксана Чусовитина [4]. 

Серебряный призер Олимпийских игр 2024 

года в Париже в многоборье Чжан Бохэн (Китай) 

дебютировал на Кубке мира в Анталье (Турция) в 

составе китайской команды [10], которая, 

соперничает с опытными гимнастами и одним 

очень сильным новичком из Японии. 

Чжан является лидером, имея титул чемпиона 

мира по многоборью и три олимпийские медали в 

качестве доказательства. Всего 0,233 балла 

разделяли его на олимпийских играх в Париже. 

Чжан принял участие в соревнованиях на коне 

махах и кольцах. На коне также выступили 

серебряный призер Олимпийских игр Нариман 

Курбанов (KAZ), который, как и Чжан, впервые 

после Олимпиады выступил на международном 

уровне, а также двукратный призер чемпионата 

мира Ахмад Абу Аль Суд (JOR). 

В Анталье выступили чемпионка мира 2021 

года Лан Синюй (Китай), финалист Олимпийских 

игр Ваагн Давтян (Армения) и Никита Симонов 

(Азербайджан), победитель последнего 

чемпионата мира в Баку (Азербайджан) [4]. 

В целом, самым большим конкурентом Китая 

был континентальный соперник Япония, в состав 

делегации, которой входит олимпийский чемпион 

35-летний Танака Юсукэ, командный золотой 

призер Олимпиады в Рио-2016. Танака вернулся в 

2024 году и едва не попал в сборную Парижа, а 

Анталья стала его первым стартом на Кубке мира 

за пять лет. 20-летний Танида Масахару (Япония), 

молодой спортсмен, подающий огромные 

надежды. 

В Анталье выступили несколько постоянных 

участников Кубка мира, в том числе двукратный 

олимпийский призер в опорном прыжке Артур 

Давтян (ARM) и серебряный призер Токио-2020 

на перекладине Тин Србич (CRO). Оксана 

Чусовитина (UZB), выигравшая титул в женском 

опорном прыжке на Кубке мира в Баку (AZE), 

возобновит соперничество с чемпионкой Коттбуса 

Теджей Белак (SLO). 

В своих первых выступлениях на Кубке мира в 

этом сезоне японские олимпийцы Окамура Мана и 

Сугихара Айко встретились с несколькими 

известными спортсменами из Китая, среди 

которых талантливая Чэнь Синьи, способная 

гимнастка в вольных упражнениях среди женщин, 

и Тянь Чжофань, имеющая огромный потенциал в 

упражнениях на бревне. 

Спустя два года после Чемпионата мира среди 

юниоров по спортивной гимнастике в Анталье, 

место проведения этого Кубка мира обязательно 

вызовет радостные воспоминания, у нескольких 

гимнастов в этой области. Танида привел 

японских мужчин к золоту в Анталье. Джайла 

Ханг (США) заняла четвертое место в женском 

многоборье и завоевала серебро со своей 

командой. Клэр Пиз (США), действующая 

чемпионка США среди юниоров, также 

дебютирует на Кубке мира. Обе гимнастки 

попробовали свои силы на четырех снарядах. 

Подрастающее поколение было повсюду в 

гимнастическом зале имени Ибрагима Колака. 

Клэр Пиз (США) в своем дебюте на Кубке мира 

чемпионка США среди юниоров выиграла медаль 

в финале на каждом снаряде. 

Пиз завоевала серебряную медаль в опорном 

прыжке, брусьях и вольных упражнениях. Ее 

результаты делают ее первой гимнасткой, 

выигравшей медаль на каждом снаряде на Кубке 

мира с тех пор, как Элин Фрисс (Франция) сделала 

это на Кубке мира в Варне (Болгария) в 2022 году. 

Чемпионка на брусьях стала Ян Фаньювэй 

(CHN) с результатом 14,800. У Пиз результат 

14,234. 

Двукратная олимпийская чемпионка Сугихара 

Айко (Япония) выполнила вольные упражнения на 

13,633. 

Джайла Ханг (США), занявшая четвертое место 

в многоборье на чемпионате мира среди юниоров 

2023 года в Анталье, завоевала титул в опорном 

прыжке. 

Тянь Чжуофань (CHN) продемонстрировала 

классическую китайскую красоту на брусьях и 

бревне, несмотря на падение. Имя, за которым 

стоит следить в будущем, Тянь завоевала 

бронзовые медали в обеих программах. 

Олимпийская чемпионка Токио Пранати Наяк 

(IND) обошла Оксану Чусовитину (UZB). Это 

была третья бронза Кубка мира в карьере Наяк 

после медалей в Каире (EGY) в 2023 году и 

Сомбатхее (HUN) в 2024 году. 

Окамура Мана (JPN) добавила серебро в 

упражнении на бревне. 

Олимпийские медалисты и победители 

чемпионатов мира в основном занимали четвертое 

место в мужских соревнованиях. Единственным 

исключением стало золото в вольных 

https://wagymnastics.fandom.com/wiki/Okamura_Mana
https://wagymnastics.fandom.com/wiki/Okamura_Mana
https://wagymnastics.fandom.com/wiki/Sugihara_Aiko
https://wagymnastics.fandom.com/wiki/Teja_Belak
https://wagymnastics.fandom.com/wiki/Lucija_Hribar
https://wagymnastics.fandom.com/wiki/Tjasa_Kysselef
https://wagymnastics.fandom.com/wiki/Nazl%C4%B1_Savranba%C5%9F%C4%B1
https://wagymnastics.fandom.com/wiki/Jayla_Hang
https://wagymnastics.fandom.com/wiki/Oksana_Chusovitina
https://www.gymnastics.sport/site/news/displaynews.php?urlNews=3809824
https://www.gymnastics.sport/site/news/displaynews.php?urlNews=3809824
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упражнениях, завоеванное Тейлором Буркхартом 

(США), который выступал за команду Турции в 

качестве замены спортсмена по команде Эшеру 

Хонгу. Студент Стэнфордского университета 

получил оценку 13,934, что дало 22-летнему 

спортсмену победу над Анже Хрибаром 

(Словения) и Танидой Масахару (Япония). 

На своем первом Кубке мира с тех пор, как 

прошлым летом он завоевал первую олимпийскую 

медаль для Казахстана, Нариман Курбанов 

представил новую программу на коне с огромным 

результатом 14,634, опередив своего 

соотечественника Зейноллу Идрисова (KAZ) более 

чем на 0,3. Двукратный призер чемпионата мира 

Ахмад Абу Аль Соуд (JOR) завоевал бронзовую 

медаль. 

Чемпион мира 2021 года Янь Синюй (CHN) 

завоевал титул Still Rings на своем первом 

крупном международном турнире после 

чемпионата Азии два года назад. В свои 27 лет 

уроженец Гуанси набрал 14,567, опередив на 0,3 

Никиту Симонова (AZE). Мехмет Косак (TUR) 

порадовал болельщиков своей второй подряд 

бронзой Кубка мира. 

Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио-

2020 Ферхат Арикан (TUR), блестяще выступил на 

брусьях. 31-летний уроженец Измира получил 

оценку 14,466 стал обладателем золотой медали, 

опередив двукратного олимпийца Расулжона 

Абдурахимова (UZB). 

Серебряный финалист Олимпийских игр в 

Токио Тин Србич (CRO) продолжил пополнять 

свою коллекцию титулов на перекладине с 

результатом 14,166 и обогнал новичка Ляо Цзялей 

(CHN). 

На своем первом Кубке мира за пять лет Танака 

Юсукэ (Япония), самый молодой из клана Танака, 

представлявший Японию на Олимпийских играх 

по спортивной гимнастике в 2010-х годах, 

завоевал бронзовые медали на брусьях и 

перекладине. 

Результаты гимнасток представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Результаты гимнасток на гимнастических снарядах. 

Table 1 

The results of gymnasts on gymnastic equipment. 
Гимнастические  

снаряды 
Золото Серебро Бронза 

Опорный 

прыжок 

Джейла Ханг 

Соединенные Штаты 

Америки (США) 

Клэр Пиз 

Соединенные Штаты 

Америки (США) 

Пранати Наяк 

Индия (IND) 

Брусья разновы-

сокие 

Ян Фаньювэй 

Китай (CHN) 

Клэр Пиз 

Соединенные Штаты 

Америки (США) 

Тянь Чжофань 

Китай (CHN) 

Бревно 

Клэр Пиз 

Соединенные Штаты 

Америки (США) 

Окамура Мана 

Япония (JPN) 

Тянь Чжофань 

Китай (CHN) 

Вольные упраж-

нения 

Сугихара Айко 

Япония (JPN) 

Клэр Пиз 

Соединенные Штаты 

Америки (США) 

Мишель Пинеда 

Мексика (MEX) 

 

Количество медалей представлены в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Количество медалей. 

Table 2 

The number of medals. 

Место Страна Золото Серебро Бронза 
Обще количе-

ство медалей 

1 США 2 3 0 5 

2 Китай 1 0 2 3 

3 Япония 1 1 0 2 

4 Индия 0 0 1 1 

5 Мексика 0 0 1 1 

https://wagymnastics.fandom.com/wiki/Jayla_Hang
https://wagymnastics.fandom.com/wiki/Pranati_Nayak
https://wagymnastics.fandom.com/wiki/Okamura_Mana
https://wagymnastics.fandom.com/wiki/Sugihara_Aiko
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Выводы 

И так, появились новые имена в мире спортивной гимнастики. Это гимнасты из стран США, Китая, 

Японии, атакже Индии и Мексики. 
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Введение 

В современной профессиональной среде техни-

ческие специалисты сталкиваются со все более 

сложными условиями работы, характеризующи-

мися длительной когнитивной нагрузкой, малопо-

движным образом жизни и высоким уровнем 

стресса. Эти факторы способствуют снижению 

двигательной активности, когнитивной усталости 

и снижению работоспособности, негативно влияя 

на состояние здоровья и эффективность трудовой 

деятельности. Поскольку границы между работой 

и личной жизнью стираются, необходимость в эф-

фективных методиках восстановления, улучшения 

физической подготовленности и поддержания 

здоровья в долгосрочной перспективе становится 

все белее и более актуальными [3, 4]. 

Циклические виды спорта, такие как беговые 

нагрузки и плавание являются эффективными 

средствами активного отдыха и средствами повы-

шения эффективности функционирования сердеч-

но-сосудистой системы, снижения стресса и 

улучшения когнитивных функций. Занятия приве-

денными видами спорта способствуют физиологи-

ческой адаптации, повышают показатели вынос-

ливости и стимулируют нейробиологические ме-

ханизмы, которые противодействуют негативным 

последствиям длительного нахождения в положе-

нии сидя. Для технических специалистов, чья 

профессиональная деятельность требует постоян-

ной концентрации и умения решать проблемы, 

включение циклических видов спорта в их распо-

рядок дня может стать высоко эффективным ин-

струментом поддержания максимальной произво-

дительности профессиональной деятельности и 

улучшения состояния здоровья [3, 4]. 

Полученные результаты имеют практическое 

значение и могут быть использованы при органи-

зации учебного процесса по дисциплинам физиче-

ская культура и элективные дисциплины по физи-

ческой культуре, в учебных заведениях различно-

го уровня. Так же представленные материалы мо-

гут быть использованы при организации спортив-

но-массовых мероприятий со специалистами тех-

нического профиля. 

Материалы и методы исследований 

В ходе исследования были использованы мето-

ды анализа и обобщения данных авторов по 

направлению исследования, так же были исполь-

зованы методы наблюдения и оценки уровня фи-

зической подготовленности с использованием об-

щепринятых валидных тестов. Уровень выносли-

вости оценивали посредством выполнения теста 

бег 1 км девушки и 3 км юноши. Силовые показа-

тели оценивали посредством тестов сгибание и 
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разгибание рук в упоре лежа (девушки) и подтяги-

вание на высокой перекладине (юноши). Так же 

были использованы методы опроса и беседы. 

В исследовании приняли юноши и девушки в 

количестве 40 юношей и 40 девушек вузов г. 

Москва. 

Результаты и обсуждения 

Условия труда современных специалистов тех-

нического профиля (например, инженеров, IТ-

специалистов и специалистов по обработке дан-

ных или архитекторов) определяются быстрым 

технологическим прогрессом, цифровизацией тру-

довых процессов и меняющимися тенденциями в 

технологиях. Современные технологии изменили 

условия трудовой деятельности, где работы вы-

полняются в офисе или удаленно посредством ис-

пользования различных цифровых технологий [3, 

4]. 

Спецификой профессиональной деятельности 

специалистов технического профиля заключается 

в высоких когнитивных нагрузках и аналитиче-

ском мышлении, необходимости поиска решений 

и инноваций при разработке проекта. 

Требование выполнить задачи в установленные 

сроки приводят к развитию утомления нередко 

переходящее в переутомление, что способствует к 

развитию стресса. Развитию утомления способ-

ствует и время, проведенное за монитором ком-

пьютера, длительная работа за компьютером по 8-

12 часов в день, где специалисты проектируют, 

моделируют и т.д. приводит к переутомлению 

зрительного анализатора (синдром компьютерного 

зрения), что приводит к ухудшению зрения.  Так 

развивается и информационная перегрузка, где 

одновременное управление электронной почтой и 

несколькими инструментами приводит к когни-

тивной усталости. 

Но если в интеллектуальной сфере появился 

высокотехнологичный помощник в виде искус-

ственного интеллекта, с помощью которого можно 

решать и решается ряд задач и список их только 

расширяется, то с низкой двигательной активно-

стью можно бороться только доводя ее до необхо-

димого объема. 

Большая занятость в профессиональной сфере 

приводит к отсутствию регулярной физической 

активности, что приводит к различным кратко-

срочным и долгосрочным последствиям для со-

стояния здоровья и уровня физической подготов-

ленности. Всемирная организация здравоохране-

ния определяет отсутствие физической активности 

как четвертый по значимости фактор риска смерт-

ности во всем мире. Гиподинамия вызывает нега-

тивные изменения в сердечно-сосудистой системе, 

повышая риск развития гипертонии, где низкий 

кровоток и эластичность стенок кровеносных со-

судов повышают вероятность развития инсульта 

[8, 9, 10]. 

Так же низкая двигательная активность приво-

дит к увеличению веса и ожирению, где недоста-

ток двигательной активности снижает расход ка-

лорий, способствуя накоплению жира (особенно 

висцерального жира), и может привести к рези-

стентности к инсулину и развитию сахарного диа-

бета 2 типа. 

В процессе анализа веса, который оценивали по 

росто-весовому индексу выяснилось, что значи-

тельная часть специалистов технического профиля 

после 35 лет имеет «лишний» вес, и доля специа-

листов с данным весом только увеличивается 

дальше, по мере увеличения возраста.  Приведен-

ная тенденция наиболее выражена среди специа-

листов IT сферы. Данная проблема актуальна, но 

менее выражена среди инженеров строительного 

профиля, что связано с высокой занятостью, так 

как они выезжают на строящийся или реконструи-

руемый объект, контролируют ход строительства, 

а многие инженеры строители ведут несколько 

объектов, находящихся на значительном удалении 

друг от друга, что увеличивает время на передви-

жение от объекта к объекту и снижает время на 

отдых и прием пищи. 

Значительная часть (86%) специалистов указа-

ла, что им хронически не хватает времени, в том 

числе и на отдых, и на высокий уровень нагрузки, 

что способствует развитию переутомлению и 

стресса. На самостоятельные занятия физической 

культурой нет времени, так как вынуждены вы-

полнять заказы, что негативно влияет на психиче-

ское здоровье и приводит к снижению когнитив-

ных способностей, ухудшению функции памяти, 

концентрации и устойчивости внимания, так как 

физическая активность стимулирует нейротрофи-

ческий фактор головного мозга, который имеет 

высокое значение в профессиональной деятельно-

сти и обучении [2, 9]. 

В вузах требования к физической подготовке 

студентов технических специальностей (например, 

инженерии, информационных технологий и дру-

гих областей) разработаны таким образом, чтобы 

они сохраняли хорошее здоровье, эффективность 

учебной деятельности и совершенствовали уро-

вень физической подготовленности. 

Для составления программы занятий физиче-

ской культурой с целью восстановления работо-

способности и повышения уровня физической 

подготовленности и улучшения состояния здоро-

вья были выбраны циклические виды спорта, (бе-

говые нагрузки и плавание) [3, 5, 6]. Беговые 

нагрузки и плавание эффективны для совершен-
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ствования уровня выносливости и работоспособ-

ности [1, 4]. Так же беговые нагрузки не требуют 

больших финансовых затрат, и они относятся к 

естественным локомоциям, что так же не требует 

затрат времени на обучение. Циклические виды 

спорта эффективны для коррекции стресса и веса 

[5, 8]. Интенсивность нагрузки была выбрана в 

аэробной зоне, так как аэробные нагрузки очень 

эффективны для совершенствования показателей 

выносливости. 

Программа занятий для студентов включала 

два занятия на которых выполнялись беговые 

нагрузки на обязательных занятиях в вузе и два 

занятия плаванием на самостоятельных. Нагрузку 

контролировали по частоте сердечных сокраще-

ний посредством кардиодатчиков, смарт часов и 

фитнесс приложений (Strava, Nike Run Club, Polar 

Beat, Garmin Connect). 

Беговые нагрузки выполняли в парковой зоне, 

так как при проведении занятий на стадионе сту-

денты жаловались на монотонность занятий, а в 

парковой зоне студенты занимались с удоволь-

ствием. Так же выбор беговых нагрузок основы-

вался на необходимости скорректировать вес и 

формы тела у девушек, юноши занимались с мо-

тивом скорректировать вес, но превалирующим 

желанием было желание заниматься в парковой 

или лесной зоне. Перед и после выполнения бего-

вых нагрузок выполняли разминку, в которую 

входили упражнения на повышение гибкости. Так 

же после выполнения беговых нагрузок занимаю-

щиеся выполняли силовые упражнения с соб-

ственным весом и на тренажерах. 

Оценку состояния уровня физической подго-

товленности провели в начале и по окончанию се-

местра. При оценке состояния выносливости у 

студентов выяснилось, что она оценивается как 

низкое. Оценку проводили посредством выполне-

ния бега 1 км девушки и 3 км юноши, тестирова-

ние выполняли в условиях стадиона. На оценку 5 

не зарегистрировано ни одного результата как у 

юношей, так и у девушек. С результатом соответ-

ствующим 4 балла преодолели дистанцию только 

2 % юношей и ни одного результата у девушек. На 

3 балла показали результат 37% юношей и 21% 

девушек и остальные (61% юношей и 79% девуш-

ки) показали результат, соответствующий неудо-

влетворительной оценке. 

По окончанию семестра показатели состояния 

выносливости улучшились. Результат, соответ-

ствующий 5 баллам, показали 5% юношей, у де-

вушек данных результатов не выявлено. Тогда как 

с результатом на 4 балла преодолели дистанцию 

11% юноше и 6% девушек. С результатом соот-

ветствующим 3 баллам преодолели дистанцию 

58% юношей и 43% девушек и остальные показа-

ли результат, соответствующий неудовлетвори-

тельной оценке (26% юношей и 51% девушек). 

Выявленную ситуацию связываем с отсутствием 

беговых нагрузок в школе, так как на занятиях фи-

зической культурой занимались в основном игро-

выми видами спорта (волейбол, пионербол и бас-

кетбол). 

В начале занятий проводили опрос с целью вы-

явления состояния утомления и снижения работо-

способности и далее воздействий занятий по раз-

работанной программе на восстановление работо-

способности и коррекции утомления. 

В процессе опроса выяснилось, что после пер-

вой и второй учебных пар состояние утомления от 

учебной нагрузки не отмечалось или если и отме-

чалось, то незначительное, тогда как после третьей 

и далее студенты указывали на выраженное состо-

яние утомления и сниженную работоспособность, 

которая проявлялась в ухудшении восприятия 

учебного материала. Однако, в процессе опросов 

занимающихся выяснилось, что после занятий по 

разработанной программе ощущение психологи-

ческого утомления не выявлено, студенты указы-

вали на физическое утомление. Так же респонден-

ты указали, что готовы к дальнейшим учебным 

занятиям и они психологически полностью вос-

становились. 

В ходе опроса и бесед со студентами выясни-

лось, что студенты не знают о пользе занятий цик-

лическими видами спорта, что затрудняет форми-

рование мотивации к организованным и самостоя-

тельным занятиям. Для формирования мотивации 

к занятиям требуется сформировать объем знаний 

о пользе обозначенных занятий в аэробной зоне 

нагрузки, что выяснилось в процессе опросов сту-

дентов и специалистов технического профиля. 

Студенты пользуются информацией, размещенной 

на страницах интернета, где в значительной части 

предлагают различные системы занятий, зачастую 

противоречащих методике занятий. 

В процессе практических занятий выяснилось, 

что у студентов не сформирована техника бега. 

Основной ошибкой является «жесткое» положение 

рук и отсутствие их работы. Для устранения дан-

ной ошибки необходимо демонстрировать пра-

вильную технику бега, давать рекомендации по 

устранению выявленных ошибок и указывать на 

ошибки во время выполнения бега, также необхо-

димо осваивать дыхательные техники. В процессе 

опроса выяснилось, что на занятиях физической 

культурой в школах особое внимание технике бега 

не уделялось, что и послужило формированию не-

правильного двигательного стереотипа. 

На занятиях физической культурой необходимо 
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использовать фитнес-трекеры, используя которые 

занимающиеся и преподаватели получают воз-

можность контролировать интенсивность, дистан-

цию и количество калорий.  Для отслеживания 

реакции организма на нагрузку рекомендуется ис-

пользовать приложения Strava, Nike Run Club, Po-

lar Beat, Garmin Connect, Fitbit и др.  В системе 

физического воспитания используются различные 

цифровые приложения для улучшения эффектив-

ности занятия, вовлечения занимающихся, отсле-

живания динамики уровня физической подготов-

ленности. 

Фитнесс приложения помогают преподавате-

лям планировать занятия, отслеживать прогресс и 

поддерживать мотивацию занимающихся, способ-

ствуя сохранению здоровья и физической актив-

ности на протяжении периода обучения в вузе и 

далее на протяжении всей жизни [2, 3]. 

Самостоятельные занятия необходимо выстра-

ивать систему занятий с учетом методов и прин-

ципов спортивной тренировки. Поэтому необхо-

димо взаимодействовать с преподавателем по фи-

зической культуре для оптимизации планов само-

стоятельных занятий, для чего необходимо от-

правлять их и отчеты о проделанной работе пре-

подавателям. 

Специалистам технического профиля целесо-

образно использовать приложения для получения 

рекомендаций по занятиям и системе питания, что 

очень важно, так как специалисты часто питаются 

fast food, что приводит к негативным последстви-

ям в состоянии здоровья и набору «лишнего» веса. 

Для формирования необходимого уровня зна-

ний и мотивации к занятиям разработали курс 

лекций, в которых раскрывалась польза аэробных 

нагрузок и занятий циклическими видами спорта. 

Так же формировали из студентов группы, кото-

рые проводили исследования и подготавливали 

статьи и доклады на студенческие научные конфе-

ренции. 

Выводы 

Технические специалисты должны поддержи-

вать уровень физической подготовленности и со-

стояния здоровья самостоятельно, используя кар-

дио нагрузку, силовые упражнения с собственным 

весом и на тренажерах и гибкость. 

Включение предложенных направлений в орга-

низованные и самостоятельные занятия, специали-

сты технического профиля могут снизить риски, 

связанные с длительным нахождением в положе-

нии сидя, повысить эффективность трудовой дея-

тельности и способствовать улучшению состояния 

здоровья. 

Студенты технических вузов должны сочетать 

интеллектуальные нагрузки с физической актив-

ностью, чтобы поддерживать здоровье в долго-

срочной перспективе. Сочетание аэробных упраж-

нений, силовых тренировок, упражнений на гиб-

кость необходимо для обеспечения эффективности 

обучения в современной академической и профес-

сиональной среде и улучшения состояния здоро-

вья и уровня физической подготовленности [3, 7, 

11]. 

Занятия циклическими видами спорта с акцен-

том на плавание позволяют не только восстано-

виться после напряженного трудового дня, но и 

совершенствовать уровень физической подготов-

ленности. Так же циклические виды спорта спо-

собствуют снижению заболеваемости простудны-

ми заболеваниями, что проявилось в снижении 

пропуска занятий и по причине острых респира-

торных заболеваний, что выявилось в процессе 

анализа посещаемости занятий. 

Для формирования необходимого уровня зна-

ний и мотивации к занятиям необходимо объяс-

нять, почему аэробные нагрузки важны для состо-

яния здоровья и уровня физической подготовлен-

ности. 

Помимо обязательных занятий физической 

культурой или элективными занятиями физиче-

ской культурой необходим доступ к тренажерным 

залам, занятиям в секциях и самостоятельным за-

нятиям. 
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Аннотация: в статье определены виды равновесий, в которых гимнастки допускают ошибки, при вы-

полнении перекатов мяча по рукам и плечам и их характер. Конкретизированы причины отсутствия необ-
ходимого качества исполнения, среди которых основной является – недостаточное развитие координаци-
онных способностей. Обоснована необходимость развития некоторых видов координационных способно-
стей, путем установления статистически значимых связей между ними и качеством выполнения перекатов 
мяча на равновесиях. 

Цель исследования – определить пути повышения исполнительского мастерства спортсменок 10-11 лет с 
учетом специфики влияния координационных способностей на качество исполнения перекатов мяча на 
равновесиях. 

Задачи исследования: 
1) Определить виды равновесий, в которых гимнастки допускают ошибки, при выполнении перекатов 

мяча по рукам и плечам и их характер. 
2) Конкретизировать причины отсутствия необходимого качества исполнения перекатов мяча на рав-

новесиях. 
3) Обосновать необходимость развития некоторых видов координационных способностей, путем 
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Abstract: the article defines the types of balances in which gymnasts make mistakes when performing ball rolls 

on their arms and shoulders and their nature. The reasons for the lack of the required quality of performance are 

specified, the main one being insufficient development of coordination abilities. The need to develop certain types 

of coordination abilities is substantiated by establishing statistically significant relationships between them and the 

quality of performance of ball rolls on balances. 

The purpose of the study is to determine ways to improve the performance skills of 10-11 year old athletes, tak-

ing into account the specific influence of coordination abilities on the quality of performance of ball rolls on bal-

ances. 

Research objectives: 

1) To determine the types of balances in which gymnasts make mistakes when performing ball rolls on their 

arms and shoulders and their nature. 

2) To specify the reasons for the lack of the required quality of performance of ball rolls on balances. 

3) To substantiate the need to develop certain types of coordination abilities by establishing statistically signifi-

cant relationships between them and the quality of performance of ball rolls on balances. 

Possibility of practical application of the research results: 

- based on the data identified, a set of exercises can be compiled aimed at improving the quality of performance 

of ball rolls, based on the development of balance skills and differentiation of strength parameters of movements. 

Keywords: rhythmic gymnastics, coordination skills, elements of "Body Difficulties", balance skills, ball rolls, 

quality of performance, differentiation of muscle efforts 
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Введение 

В современной художественной гимнастике 

используется большое количество двигательных 

действий, отличающихся друг от друга внешней 

формой, технической сложностью, мерой доступ-

ности, условиями выполнения [3]. Перекаты мяча 

являются, с одной стороны являются наиболее 

зрелищным компонентом соревновательных про-

грамм гимнасток, а с другой сложным двигатель-

ным действием, предполагающим высокую сте-

пень владения данным предметом. Они могут вы-

полняться по различным частям тела гимнасток, 

но, чтобы перекат был засчитан, должно быть за-

действовано не менее трех сегментов тела [6, 7]. 

Кроме того, чтобы набрать дополнительные деся-

тые, перекаты нужно сочетать с критериями таки-

ми как «без помощи рук» и/или «без зрительного 

контроля». Такие виды встречаются в основном на 

равновесиях, что обуславливается спецификой 

техники исполнения, как данных элементов 

«Трудности тела», так и самих перекатов [9, 10]. В 

равновесиях необходимо продемонстрировать 

определённую форму с достаточно продолжитель-

ной, для выполнения переката, фиксацией, что 

требует от гимнасток высокого уровня техниче-

ской подготовленности, которая обеспечивается 

определенным уровнем развития координацион-

ных способностей [1, 2]. Среди видов координа-

ции, которые в большей степени важны для худо-

жественной гимнастики, специалисты выделяют 

такие, как: способность к дифференцированию 

различных параметров движения (временных, 

пространственных, силовых), способность к ори-

ентированию в пространстве, способность к рав-

новесию, чувство ритма и способность к соедине-

нию (комбинированию) движений [8]. Следует 

учитывать, что при выполнении различных струк-

турных групп элементов все названные разновид-

ности координации проявляются не в чистом виде, 

а в сложном взаимодействии. В конкретном эле-

менте или движении, выполняемого с предметами 

или без, одни виды координационных способно-

стей играют ведущую роль, а другие вспомога-

тельную [4, 5]. Соответственно необходимо уста-

новить, какие координационные способности бу-

дут являться необходимыми для успешного вы-
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полнения определенных видов элементов, в част-

ности в данном исследовании равновесий в соче-

тании с перекатами мяча, и схожих с ними по тех-

нике. 

Материалы и методы исследований 

С целью получения объективных сведений о 

специфике выполнения перекатов мяча на равно-

весиях, был проведен анализ научно-методической 

литературы, авторефератов диссертаций и правил 

соревнований. На первом этапе исследования, 

проводился видеоанализ 30 соревновательных 

программ с мячом, гимнасток, выступавших на 

Первенстве России 2025 г. Второй этап заключал-

ся в проведении опроса, в котором принимали 

участие тренеры, специализирующиеся в работе со 

спортсменками на тренировочном этапе подготов-

ки в художественной гимнастике. Всего было 

опрошено 30 специалистов. Третий этап, включал 

в себя проведение спортивно-педагогического те-

стирования, с последующим корреляционным 

анализом полученных данных. 

Результаты и обсуждения 

В исследовании принимали участие гимнастки, 

проходящие спортивную подготовку по виду спор-

та «художественная гимнастика» на тренировоч-

ном этапе (10-12 лет). На первом этапе исследова-

ния, проводился видеоанализ 30 соревновательных 

программ с мячом (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Равновесия, на которых чаще всего возникают ошибки в технике исполнения переката мяча (n=30). 

Fig. 1. Equilibria where errors in the technique of performing a ball roll most often occur (n=30). 

 

Исследование показало, что большинство пере-

катов гимнастки выполняли по двум рукам и пле-

чам и большинство ошибок было допущено в та-

ких видах равновесий, как «Панше» – переднее 

горизонтальное равновесие, и «Аттитюд» – перед-

нее вертикальное равновесие. При детальном изу-

чении положений рук, при которых возникают 

технические ошибки, было выявлено, что в равно-

весии «Панше», больше трудностей вызывает пе-

рекат мяча по рукам и спине, правая вверх, левая 

назад с мячом, а в равновесии «Аттитюд» в поло-

жении – рук в стороны. Результаты анализа пред-

ставлены на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Положения рук в перекате мяча по рукам и плечам, при которых гимнастки наиболее часто допуска-

ют ошибки (n=30). 

Fig. 2. Hand positions when rolling the ball over the arms and shoulders, in which gymnasts most often make mis-

takes (n=30). 

 

На втором этапе проводилось анкетирование 

специалистов, с целью конкретизации причин 

ошибок и видов координационных способностей, 

необходимых для успешного исполнения перека-

тов мяча на равновесиях. В опросе принимали 

участие тренеры, специализирующиеся в работе 

со спортсменками на тренировочном этапе подго-

товки в художественной гимнастике. Всего было 

опрошено 30 специалистов. Среди наиболее веро-

ятных причин ошибок в перекатах мяча по рукам и 

плечам на равновесиях, большинство специали-

стов отметили, что это - отсутствие необходимой, 
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для выполнения переката, фиксации формы равно-

весия, в частности, в заключительной его фазе. 

Наличие колебательных (компенсаторных) движе-

ний, которые совершают гимнастки для сохране-

ния устойчивой формы, влекут изменение траек-

тории переката мяча и соответственно ошибки, 

связанные с его потерей или неполным перекатом 

предмета. Также не рациональное усилие, прикла-

дываемое к мячу в начальной фазе переката, спе-

циалисты назвали возможной причиной допускае-

мых ошибок. Ведь именно от его силы зависит 

скорость, с которой катится мяч по рукам и плечам 

и соответственно сложность его ловли (выкат в 

руку) в конечном положении. Причины возникно-

вения данных ошибок связаны с проявлением ко-

ординационных способностей гимнасток. Опро-

шенные нами специалисты конкретизировали 

наиболее значимые их виды для качественного 

исполнения перекатов мяча на равновесиях (рис. 

3). 

 
Рис. 3. Ведущие координационные способности для качественного исполнения перекатов мяча на равнове-

сиях (n=30, кол-во). 

Fig. 3. Leading coordination abilities for high-quality execution of ball rolls on balance (n=30, qty). 

 

Дальнейшим этапом в исследовании являлось 

установление взаимосвязи между способностью к 

дифференцированию силовых параметров движе-

ния и способностью к равновесию после вестибу-

лярной нагрузки с качеством исполнения перека-

тов мяча на равновесиях «Аттитюд» и «Панше». 

Установленные взаимосвязи между показателями 

представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Коэффициенты корреляции между показателями развития координационных способностей и качеством ис-

полнения перекатов мяча на равновесиях «Аттитюд» и «Панше» (n=12). 

Table 1 

Correlation coefficients between the indicators of development of coordination abilities and the quality of execu-

tion of ball rolls on the balances “Attitude” and “Panche” (n=12). 

 
Примечание: *Перекат мяча по рукам и спине, в положении «руки в стороны» на равновесии «Аттитюд»; 

** Перекат мяча по рукам и спине, в положении «правая вверх, левая назад с мячом» на равновесии «Пан-

ше». 

Note: *Rolling the ball over the arms and back, in the “arms to the sides” position on the “Atti-tude” balance; 

**Rolling the ball over the arms and back, in the “right up, left back with the ball” position on the “Panche” bal-

ance. 
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Выявлены статистически значимые взаимосвя-

зи между показателями развития способностей к 

дифференцированию силовых параметров движе-

ний и качеством исполнения перекатов мяча на 

равновесиях «Аттитюд» (r=0,74; p=0,04) и «Пан-

ше» (r=0,76; p=0,03). Коэффициенты корреляции, 

находятся в диапазоне 0,7 ≤ | r | <1, это свидетель-

ствует о наличии сильной корреляционной связи 

между данными показателями. Зависимость каче-

ства исполнения перекатов мяча на равновесиях 

«Аттитюд» и «Пашне» от развития способностей к 

равновесию после вестибулярной нагрузки также 

статистически достоверна, сила связи сильная (рис. 

4). 

 

 
Рис. 4. Коэффициенты корреляции между способностью к дифференцированию силовых параметров дви-

жения и качеством исполнения перекатов мяча на равновесиях «Панше» и «Аттитюд» (n=12). 

Fig. 4. Correlation coefficients between the ability to differentiate the power parameters of movement and the qual-

ity of execution of ball rolls on the “Panche” and “Attitude” balances (n=12). 

 

Таким образом, данные корреляционные связи 

(сильные, между показателями развития коорди-

национных способностей и качеством исполнения 

перекатов мяча на равновесиях «Панше» и «Атти-

тюд») определяют направленность педагогических 

воздействий для совершенствования техники ис-

полнения перекатов мяча на равновесиях у гимна-

сток 10-12 лет. 

Выводы 

Данное исследование показало, что успешность 

исполнения перекатов мяча на равновесиях у гим-

насток 10-12 лет зависит от способности к диффе-

ренцированию силовых параметров движений и 

способности к равновесию после вестибулярной 

нагрузки. Поэтому для повышения качества ис-

полнения перекатов мяча на равновесиях необхо-

димо включать в тренировочный процесс гимна-

сток 10-12 лет, комплекс упражнений, направлен-

ный на развитие данных координационных спо-

собностей.
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Введение 

В условиях стремительной цифровизации и 

глобализации современные организации сталки-

ваются с необходимостью оперативно адаптиро-

ваться к изменяющимся требованиям внешней 

среды. Ключевым фактором, обеспечивающим 

такую адаптацию, становится человеческий капи-

тал, а именно — способность персонала к посто-

янному обновлению знаний, развитию профессио-

нальных навыков и повышению уровня квалифи-

кации. На этом фоне особую значимость приобре-

тает внутрифирменное обучение как системный и 

целенаправленный процесс подготовки и развития 

сотрудников в рамках организации. 

Эффективно организованное внутрифирменное 

обучение способствует не только росту произво-

дительности и инновационной активности, но и 

укреплению вовлечённости работников, повыше-

нию уровня их удовлетворённости трудом, что 

особенно важно в условиях высокой конкуренции 

за квалифицированные кадры. В связи с этим 

внутрифирменное обучение рассматривается как 

стратегически важный элемент системы управле-

ния персоналом, способствующий устойчивому 

развитию компаний. 

Несмотря на возрастающий интерес к пробле-

матике корпоративного обучения, в научной лите-

ратуре до сих пор отсутствует единый подход к 

определению самого понятия «внутрифирменное 

обучение», его функций, структурных элементов и 

места в системе управления персоналом. Совре-

менные подходы зачастую фрагментарны и не от-

ражают его комплексного характера как много-

уровневого процесса, интегрированного в страте-

гические цели организации [2]. 

В связи с этим целью настоящего исследования 

является концептуализация понятия «внутрифир-

менное обучение» в системе управления персона-

лом, включая анализ его эволюции, теоретических 

основ и актуальных подходов, а также формиро-

вание модели, отражающей его структуру, функ-

ции и взаимосвязь с другими элементами управле-

ния человеческими ресурсами. 

Материалы и методы исследований 

Методологическую основу исследования со-

ставили общенаучные и специальные методы, 

направленные на системное осмысление понятия 

«внутрифирменное обучение» в контексте управ-

ления персоналом. В качестве основного подхода 

применялась концептуальная аналитика, преду-

сматривающая выявление и осмысление различ-

ных трактовок исследуемого термина, а также ло-

гико-структурный анализ его компонентов и взаи-

мосвязей с другими элементами системы управле-

ния человеческими ресурсами. 

Основными методами, использованными в ис-

следовании, стали: 

1. Теоретический анализ отечественных и за-

рубежных научных публикаций, нормативно-

методических документов, учебно-методической 

литературы, посвящённых внутрифирменному 

обучению, управлению знаниями и развитию пер-

сонала. 

2. Сравнительно-сопоставительный анализ, 

позволивший выявить различия в подходах к 

определению и интерпретации понятия «внутри-

фирменное обучение» в разные исторические пе-

риоды и в различных научных школах. 

3. Историко-логический метод, применяв-

шийся для отслеживания эволюции взглядов на 

корпоративное обучение в контексте социально-

экономических изменений. 

4. Метод систематизации и обобщения, ис-

пользованный для формирования теоретической 

модели внутрифирменного обучения в системе 

управления персоналом. 

В качестве эмпирической базы исследования 

выступили данные, заимствованные из научных 

трудов отечественных и зарубежных исследовате-

лей, материалы профессиональных словарей и 

терминологических справочников, а также между-

народные стандарты управления качеством, ре-

гламентирующие подходы к организации обуче-

ния персонала в рамках системы менеджмента. 

Предложенная в рамках исследования модель 

внутрифирменного обучения является результатом 

теоретического обобщения и концептуального 

анализа, отражающего современные тенденции в 

развитии систем подготовки и развития персонала. 

Результаты и обсуждения 

Взгляды на термин «внутрифирменное обуче-

ние» со временем претерпевали значительные из-

менения, отражая эволюцию управленческих 

практик и образовательных подходов. В начале 21 
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века акцент делался на формальные тренинги и 

стандартные учебные программы, однако именно 

в 2000-х годах к данному направлению стало уде-

ляться особое внимание. В этот период мир стал-

кивается с усилением конкуренции и глобализаци-

ей, что вынуждает организации адаптироваться к 

быстро меняющимся условиям. В этом контексте 

внутрифирменное обучение приобрело ключевое 

значение как инструмент для повышения квали-

фикации сотрудников и обеспечения их соответ-

ствия новым требованиям рынка. Внутрифирмен-

ное обучение рассматривалось как составная часть 

непрерывного образования, значение которого 

возросло в связи с важностью инвестиций в чело-

веческий капитал. 

Так, например, среди определений, рассмот-

ренных в рамках научных трудов относящихся к 

2000-ым годам интересно мнение Сергея Яковле-

вича Батышева (заслуженного деятеля в области 

кадровой политики и профессионального образо-

вания), который отмечал, что производственное 

обучение рассматривается с точки зрения реализа-

ции комплексного подхода к профессиональному 

образованию и как его составная часть в рамках 

организации [11]. 

В связи с изменением взглядов на развитие со-

трудников и организации в целом подходы к 

определению понятия «внутрифирменное обуче-

ние» начинают эволюционировать. В зарубежной 

научной литературе все большее внимание начи-

нает уделяться личности работника, а также раз-

витию его профессиональных компетенций. Так, 

например, Дмитрий Георгиевич Мирошин (канд. 

пед. наук, доцент ГОУ ВПО «Российский государ-

ственный профессионально-педагогический уни-

верситет») в своем докладе о зарубежном опыте 

организации внутрифирменного обучения отмеча-

ет, что в то время внутрифирменное обучение 

начинает пониматься как развитие работника в 

процессе профессиональной деятельности в ком-

пании [5]. 

Со временем термин «внутрифирменное обуче-

ние» стал ассоциироваться не просто с развитием 

отдельных навыков сотрудников, а с целостным и 

структурированным процессом формирования 

профессиональных знаний, компетенций и подхо-

дов, необходимых для успешного выполнения ими 

служебных обязанностей и решения рабочих за-

дач. Такой подход был отражён в определении, 

сформулированном в рамках проекта «Региональ-

ное сотрудничество и укрепление доверия в Цен-

тральной Азии и Афганистане» при поддержке 

Министерства иностранных дел и международной 

торговли Канады [3]. 

Однако следует подчеркнуть, что подобные 

трактовки по-прежнему ориентированы в основ-

ном на устранение текущих проблем, упуская из 

вида долгосрочную перспективу – стратегическое 

развитие компании. Фокус смещён на индивиду-

альные нужды работников, в то время как коллек-

тивные формы развития и соответствие образова-

тельных мероприятий корпоративным целям 

остаются вне поля внимания. 

Более прогрессивным в этом плане стал взгляд 

М.И. Магуры, заслуженного деятеля в области 

управленческого консультирования. Он рассмат-

ривал обучение внутри компании как специально 

спроектированную образовательную программу, 

которая напрямую соотносится с приоритетами и 

задачами организации [4]. 

Дальнейшее развитие концепции можно уви-

деть в определении, предложенном авторами «Со-

временного экономического словаря» – Райзбер-

гом, Лозовским и Стародубцевой. Согласно их 

подходу, корпоративное обучение – это последо-

вательный и системный процесс, интегрирован-

ный в стратегию управления человеческими ре-

сурсами, который способствует трансформации 

поведения сотрудников с целью достижения кор-

поративных задач наиболее эффективным спосо-

бом [10]. 

Интерес к внутрифирменному обучению значи-

тельно возрос в последние годы. Это обусловлено 

тем, что профессиональное развитие сотрудников 

становится ключевым фактором роста производи-

тельности, а значит – и конкурентоспособности 

бизнеса. Квалифицированный персонал рассмат-

ривается как важнейший ресурс, позволяющий 

компании адаптироваться к изменениям и успеш-

но функционировать в условиях рынка. 

Согласно международным стандартам качества, 

таким как ГОСТ Р ИСО 9001 «Системы менедж-

мента качества. Требования» [12], ГОСТ Р ИСО 

10015 «Системы менеджмента качества. Руково-

дящие указания по менеджменту компетентности 

и развитию персонала» [13], обучение персонала 

должно строиться на системной основе. Оно 

должно быть тесно связано с целями предприятия, 

включать в себя механизм оценки результатов, а 

также формировать у сотрудников чувство ответ-

ственности и вовлечённости в процесс. Это позво-

ляет оценивать эффективность образовательных 

программ не только по количественным, но и по 

качественным критериям, ориентируясь на соот-

ветствие ожиданиям бизнеса. 

Современная школа управления персоналом 

Государственного университета управления пред-

лагает достаточно точное и практичное определе-

ние процесса обучения внутри организации. Со-

гласно этому подходу, обучение сотрудников – это 
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не стихийное или разовое мероприятие, а специ-

ально организованная и осознанно спланирован-

ная деятельность. Её главная цель – помочь работ-

никам приобрести профессиональные знания и 

навыки, которые необходимы им для выполнения 

текущих должностных обязанностей. Однако, 

важным аспектом является и развитие личного и 

профессионального потенциала на будущее – то 

есть подготовка сотрудников к выполнению более 

сложных задач, адаптация к изменениям и повы-

шение их ценности для компании в долгосрочной 

перспективе [2]. 

Такое обучение проводится системно, чаще 

всего под руководством опытных специалистов, 

которые могут выступать в роли наставников, 

преподавателей или мастеров. Это позволяет не 

просто передать информацию, но и организовать 

обучение таким образом, чтобы оно было после-

довательным, соответствовало целям компании и 

способствовало постоянному профессиональному 

росту. Такой подход делает процесс обучения ча-

стью стратегии развития персонала и укрепляет 

кадровую основу организации. 

Стоит отметить, что господствующие на дан-

ный момент определения и существующие подхо-

ды к внутрифирменному обучению являются не-

которым фундаментом, который будет актуален во 

все времена. Однако, с развитием технологий, из-

менением форм занятости, усилением роли гибких 

компетенций и персонализированного обучения, 

парадигма внутрифирменного обучения будет 

продолжать эволюционировать, отражая актуаль-

ные запросы времени и специфические потребно-

сти бизнеса. Поэтому, рассматриваемое понятие 

продолжит трансформироваться и адаптироваться 

под реалии будущего. 

Систематизация полученных определений и 

анализ нынешнего отношения к внутрифирменно-

му обучению позволяет подытожить, что внутри-

фирменное обучение представляет собой органи-

зованный и последовательный процесс професси-

онального развития сотрудников, в ходе которого 

они под руководством квалифицированных 

наставников осваивают необходимые знания и 

практические навыки – как индивидуально, так и в 

составе команд – с целью эффективного выполне-

ния текущих функций и укрепления потенциала 

организации в долгосрочной перспективе, в соот-

ветствии с её стратегическими задачами. 

На основе проведенного анализа и концептуа-

лизации понятия «внутрифирменное обучение» 

сформулированна схема, которая отражает внут-

рифирменное обучение в системе управления пер-

соналом в современном контексте (рис. 1). Внут-

рифирменное обучение представляется как много-

гранная, многоаспектная система, включающая 

разнообразные компоненты и подходы, которые 

взаимосвязаны и взаимодействуют друг с другом. 

 

 
Рис. 1. Модель внутрифирменного обучения. 

Fig. 1. Training model in the company. 
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Схема иллюстрирует, что внутрифирменное 

обучение охватывает не только индивидуальные и 

командные формы обучения, но и разнообразные 

методы, реализующиеся как в офлайн, так и в он-

лайн-форматах. Важно подчеркнуть, понятие 

«внутрифирменное обучение» можно детализиро-

вать с точки зрения его основных компонентов, 

таких как цели обучения (например, развитие кон-

кретных навыков), содержание (что именно изуча-

ется) и методы (как осуществляется обучение). 

Данное заключение свидетельствует о необходи-

мости системного подхода к исследованию рас-

сматриваемого концепта, в том числе с практиче-

ской части, когда непосредственно реализуется 

процесс управления персоналом. 

Кроме того, сформированная модель подчерки-

вает, что внутрифирменное обучение не является 

самостоятельным элементом, а органично вписы-

вается в общую стратегию управления персона-

лом. Данный факт в свою очередь подчеркивает, 

что внутрифирменное обучение должно быть не 

изолированной частью, а значимой составляющей 

общей стратегической цели компании. Это означа-

ет, что все элементы управления персоналом (под-

бор, обучение, развитие, оценка эффективности и 

др.) должны работать в синергии для достижения 

общих целей. 

В ходе анализа были выявлены черты, которые 

отражают сущность внутрифирменного образова-

ния, актуальную в настоящее время. К ним отно-

сятся: ориентация на социальное развитие работ-

ников, формирование их ценностей, убеждений, 

мировоззрения; направленность на развитие и со-

вершенствование первичного профессионального 

образования; вовлечение всех членов организации; 

создание условий, мотивирующих, создающих для 

работников потребность в овладении новыми 

навыками; связь со стратегическими целями ком-

пании и адаптация к ее специфике; непрерывный и 

опережающий по отношению к структурным из-

менениям характер. 

Выводы 

Таким образом, концептуализация понятия 

«внутрифирменное обучение» позволила опреде-

лить место и значение рассматриваемого концепта 

в системе управления персоналом. На данный мо-

мент внутрифирменное обучение является обяза-

тельным элементом для любой сферы и направле-

ния деятельности. Оно представляет собой слож-

ную и многоуровневую систему, адаптированную 

к быстро меняющимся требованиям рынка, техно-

логическим инновациям и потребностям кадров. 

Эффективное внутрифирменное обучение не толь-

ко способствует развитию профессиональных 

навыков сотрудников, но и повышает общую кон-

курентоспособность организаций, позволяя им 

эффективно реагировать на вызовы времени и 

поддерживать устойчивый рост. 

 

Список источников 
1. Казакова М.И. Оценка эффективности обучения персонала в условиях цифровизации // Вестник Ке-

меровского государственного университета. Серия: Политические, социологические и экономические 

науки. 2022. № 4 (26). С. 435 – 443. 

2. Кибанов А.Я. Управление персоналом в России: история и современность: монография. Москва: 

Научная мысль, 2015. 240 с. 

3. Килиевич А.И. Англо-русский глоссарий терминов и понятий в сфере государственного управления и 

политики, экономики и международной торговли. 2-е изд., испр. и доп. Б.: 2013. 786 с. 

4. Магура М.И., Курбатова М.Б. Оценка работы персонала // Управление персоналом. 2005. 224 с. 

5. Мирошин Д.Г. Зарубежный опыт организации внутрифирменного обучения: японская и евро-

американская модель // Современные аспекты экономики. 2011. № 11 (171). С. 230 – 236. 

6. Муртазин Р.Р. Роль внутрифирменного обучения в системе развития персонала // Форум молодых 

ученых. 2019. № 7 (35). С. 191 – 195. 

7. Шедина С.В. Дидактические возможности в условиях трансформации образования // Вестник педаго-

гических наук. 2024. № 5. С. 83 – 88. 

8. Шедина С.В. Педагогические условия личностно-профессионального становления будущего специа-

листа // Сибирский педагогический журнал. 2014. № 6. С. 126 – 130. 

9. Инновационные технологии управления системой корпоративного обучения: материалы Междуна-

родной научно-практической конференции // Нижегород. гос. техн. ун-т им. Р.Е. Алексеева. Н. Новгород, 

2013. 185 с. 

10. Современный экономический словарь / под ред. Б.А. Райзберга, Л.Ш. Лозовского, Е.Б. Стародубце-

вой. 6-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2024. 512 с. 

11. Энциклопедия профессионального образования: в 3-х т. / под ред. С.Я. Батышева. М.: АПО, 1998. 

1784 с. 



Обзор педагогических исследований                       2025, Том 7, № 4 ISSN 2687-0428 

Review of Pedagogical Research                        2025, Vol. 7, Iss. 4 https://opi-journal.ru 
  

 

310 

12. ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Системы менеджмента качества. Требования. Введ. 2015-11-01. М.: Стан-

дартинформ, 2015. С. 16 – 18. 

13. ГОСТ Р ИСО 10015-2021. Системы менеджмента качества. Руководящие указания по менеджменту 

компетентности и развитию персонала. Введ. 2021-06-01. М.: Стандартинформ, 2021. С. 1 – 5. 

 
References 

1. Kazakova M.I. Evaluation of the effectiveness of personnel training in the context of digitalization. Bulletin 

of the Kemerovo State University. Series: Political, sociological and economic sciences. 2022. No. 4 (26). P. 435 – 

443. 

2. Kibanov A.Ya. Personnel management in Russia: history and modernity: monograph. Moscow: Nauchnaya 

mysl, 2015. 240 p. 

3. Kilievich A.I. English-Russian glossary of terms and concepts in the field of public administration and poli-

tics, economics and international trade. 2nd ed., corrected. and additional. B.: 2013. 786 p. 

4. Magura M.I., Kurbatova M.B. Evaluation of personnel work. Personnel management. 2005. 224 p. 

5. Miroshin D.G. Foreign experience of organizing in-house training: Japanese and Euro-American models. 

Modern aspects of economics. 2011. No. 11 (171). P. 230 – 236. 

6. Murtazin R.R. The role of in-house training in the personnel development system. Forum of young scientists. 

2019. No. 7 (35). P. 191 – 195. 

7. Shedina S.V. Didactic opportunities in the context of education transformation. Bulletin of pedagogical sci-

ences. 2024. No. 5. P. 83 – 88. 

8. Shedina S.V. Pedagogical conditions for the personal and professional development of a future specialist. Si-

berian pedagogical journal. 2014. No. 6. P. 126 – 130. 

9. Innovative technologies for managing the corporate training system: Proceedings of the International scien-

tific and practical conference. Nizhegorod. state tech. univ. named after R.E. Alekseev. N. Novgorod, 2013. 185 p. 

10. Modern economic dictionary. edited by B.A. Raizberg, L.Sh. Lozovsky, E.B. Starodubtseva. 6th ed., revised 

and enlarged. Moscow: INFRA-M, 2024. 512 p. 

11. Encyclopedia of professional education: in 3 volumes. edited by S.Ya. Batyshev. Moscow: APO, 1998. 

1784 p. 

12. GOST R ISO 9001-2015. Quality management systems. Requirements. Introduced on 2015-11-01. Moscow: 

Standartinform, 2015. P. 16 – 18. 

13. GOST R ISO 10015-2021. Quality management systems. Guidelines for competence management and per-

sonnel development. Introduced on 2021-06-01. Moscow: Standartinform, 2021. P. 1 – 5. 

 

Информация об авторе 

 
Шедина С.В., кандидат педагогических наук, доцент, Высшая школа педагогики и истории, Тихоокеанский 

государственный университет, 009429@pnu.edu.ru 

 

Улитин В.Е., Высшая школа педагогики и истории, Тихоокеанский государственный университет 

 
 

© Шедина С.В., Улитин В.Е., 2025 

 

 


