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На обложке изображен Доктор Осьминог, на-
стоящее имя — Отто Гюнтер Октавиус, су-
перзлодей, в дальнейшем антигерой, появ-

ляющийся в комиксах издательства Marvel Comics. 
Впервые упомянут в The Amazing Spider-Man № 3 (июль 
1963 года). Придуман писателем Стэном Ли и худож-
ником Стивом Дитко. Это высокоинтеллектуальный 
злой учёный, заклятый враг Человека-паука, а также 
один из умнейших персонажей вселенной Marvel. На 
его спине располагаются четыре мощных механических 
щупальца. Одержим целью доказать свою гениальность 
и убить Человека-паука, однако вступал в конфликты и 
с другими персонажами Marvel, такими как Железный 
человек, Халк и Капитан Америка.

Родившийся в Нью-Йорке, Отто Октавиус имел трудное 
детство. Его отец Торберт — фабричный рабочий, был же-
сток по отношению к Отто и его матери Мэри. Торберт 
Октавиус не ценил своего слабохарактерного сына, над 
которым все издевались, и требовал от Отто давать сдачи, 
имея дело с хулиганами. Мать же старалась оградить ма-
ленького Отто от опасностей и даже запрещала ему иметь 
отношения с девочками, считая, что они завидуют гению 
Отто. Мальчик сосредоточил все свои усилия на учёбе, ре-
гулярно получая высшие баллы. Это окупилось награжде-
нием его университетской степенью. Через год обучения 
в университете его отец умер из-за несчастного случая на 
производстве, вследствие чего Отто направил все свои 
усилия на исследования в области физики. После окон-
чания университета Отто Октавиус нашёл себе работу в 
проектной фирме.

Отто стал известным и уважаемым специалистом в об-
ласти ядерной физики, изобретателем и преподавателем. 
Он проектировал ряд продвинутых механических ин-
струментов, управляемых через мозговой компьютерный 
интерфейс, для помощи в исследовании атомной физики. 
Инструменты-щупальца, прикрепленные к его телу при 
помощи ремней безопасности, были устойчивыми к ради-
ации, сильными и точными. Во время случайной радиа-
ционной утечки, которая закончилась сильным взрывом, 
аппарат был намертво присоединён к телу Отто Окта-
виуса. Позже было показано, что радиация видоизменила 
его мозг так, что он смог управлять движением своих щу-
палец, используя только свои мысли.

Доктор Осьминог стал одним из самых культовых пер-
сонажей в комиксах о Человеке-пауке. При своей первой 
встрече с Человеком-пауком Отто избил его настолько 
ужасно, что Питер Паркер хотел отказаться от карьеры 
супергероя. Доктор Осьминог повинен в смерти капитана 
Джорджа Стейси — отца Гвен Стейси, которая была де-
вушкой Питера Паркера. Отто почти женился на тёте Мэй 
и основал Зловещую шестёрку. В дальнейшем Отто Окта-
виус реорганизовывал свою команду несколько раз. 

Во время событий «Предсмертного желания» Отто по-
менялся телами с Человеком-пауком, и после последней 
схватки Питер Паркер в теле Доктора Осьминога погиб. 
Отто Октавиус переживал все воспоминания Челове-
ка-паука и поклялся творить добро, занимая место своего 
давнего противника на посту супергероя в своей соб-
ственной серии комиксов The Superior Spider-Man и её от-
ветвлениях, в дальнейшем взяв личину Превосходного 
Осьминога.

Решив, что классический костюм Человека-паука не со-
ответствует образу Превосходного Человека-паука, Отто 
Октавиус поменял цветовую гамму костюма с красно-си-
него на красно-чёрный, изобрёл новые усовершенство-
ванные линзы, добавил острые когти на руках и ногах. 
Второй вариант костюма был ещё более далёк от ориги-
нала. В костюме стал преобладать чёрный цвет, линзы 
также стали чёрными, Отто Октавиус усовершенствовал 
формулу паутины и веб-шутеры, добавил коммуникаторы 
на запястья и создал четыре дополнительные конечности 
для костюма, которые напоминали паучьи лапы. 

Помимо костюма, доктор Отто Октавиус создал около 
тысячи усовершенствованных паук-ботов, которые 
должны были докладывать ему о различных происше-
ствиях в городе. После того как Отто получил от Джейм-
сона в распоряжение тюрьму Рафт, он оборудовал её но-
вейшей технологией и создал там свою супергеройскую 
базу — Паучий Остров II.

В фильме «Человек-паук 2» (2004 г.) роль Доктора Ось-
минога исполнил Альфред Молина.

В дополнительных материалах к фильму «Чело-
век-паук 2» Стэн Ли сказал, что Доктор Осьминог — один 
из его любимых злодеев.

Екатерина Осянина, ответственный редактор
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С О Ц И О Л О Г И Я

Способы профилактики эмоционального выгорания в профессиональной 
деятельности специалистов организаций социального обслуживания населения

Василенко Ирина Борисовна, студент магистратуры
Курский государственный университет

Специалистам организации социального обслуживания, 
в первую очередь, работающим с «тяжелыми» получа-

телями социальных услуг, необходимо обладать професси-
ональными умениями и навыками восстановления своего 
эмоционального и профессионального состояния.

Для обеспечения качественного социального обслу-
живания получателей социальных услуг и личного благо-
получия специалиста важно научиться оберегать себя от 
постоянных перегрузок, выработать профессиональный 
иммунитет к усталости от непростых профессиональных 
задач, научиться рациональному использованию времени 
и сил.

В целях совершенствования профилактики эмоцио-
нального выгорания в  профессиональной деятельности 
специалистов, необходимо:

 — внести организационные изменения (коррективы 
в  организации труда специалистов), проводимые руко-
водством социальных служб;

 — повысить индивидуальную устойчивость к стрессу;
 — применять «Копинг-стратегии».

Рассмотрим более подробно.
При внесении организационных изменений и  неко-

торых корректив в  организации труда подчиненных, ру-
ководителю организации социального обслуживании не-
обходимо руководствоваться следующим:

 — вести работу по снижению интенсивности труда ра-
ботников, в случаях многозадачности;

 — не допускать подчиненным выполнять чужие обя-
занности, и  перекладывать свои, четко определив зону 
индивидуальной ответственности;

 — к организации труда работников подходить инди-
видуально, учитывая личные ресурсы каждого, вводя раз-
нообразие в труд работников, путем делегирования своих 
полномочий на кратковременный срок;

 — вводить кратковременные перерывы, с  возмож-
ными физическими нагрузками в  целях переключения 
внимания и восстановления сил.

Уже эти некоторые коррективы в  организации труда 
специалистов позволят несколько снизить стрессовую 

нагрузку и  главное почувствовать, что специалист само-
стоятельно может контролировать складывающуюся си-
туацию и  поддерживать состояние равновесия между 
внешними требованиями и  внутренними ресурсами 
специалиста.

Второй подход к снижению вероятности развития со-
стояния дистресса состоит в повышении индивидуальной 
устойчивости к  стрессу. Здесь специалист также может 
предпринять некоторые меры самостоятельно. Речь идёт 
об умении восстанавливать свои силы, то есть умении 
отдыхать и  переключаться на другие сферы деятель-
ности  [2]. Существует довольно значительное количество 
относительно не сложных способов регулировать своё со-
стояние. К ним относятся:

 — методы релаксации (дыхательные упражнения, рас-
слабляющие травяные ванны и успокоительные травяные 
чаи, медитация, созерцание приятного ландшафта или 
произведение искусств, просто хороший глубокий сон);

 — ведение здорового образа жизни (отказ от вредных 
превычек, поддержание хорошей физической формы);

 — соблюдение семейных традиций, праздников, 
встреч с  друзьями в  целях компенсации недостатков об-
щения;

 — учиться разделять эмоции с близкими людьми, вхо-
дящих в доверительный круг общения;

 — проведение досуга с  использованием музыкоте-
рапии, библиотерапии, трудотерапии Чтение художе-
ственной литературы, просмотр кинофильмов.

Выполнение этих нехитрых правил позволит избежать 
психологической перегрузки рабочими проблемами, вос-
становить силы и, соответственно повысить свою стрес-
соустойчивость. К сожалению, данные меры эффективны 
только на первой стадии профессионального выгорания. 
И в меньшей степени они помогают, когда процесс зашел 
слишком далеко.

Одной из эффективных форм профилактики эмоци-
онального выгорания является активный и  осознанный 
поиск способов совладения с  трудной ситуацией, воз-
никающей в  процессе профессиональной деятельности 
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специалистов. Данные способы преодоления негативных 
ситуаций и снижение уровня их отрицательного влияния 
называются «копинг-стратегии»  [1].

Применение копинговых стратегий направлены на 
устранение самой стрессовой ситуации и с негативными 
эмоциями, появляющиеся в возникновении подобных си-
туаций. Данные стратегии условно можно разделить на 
два типа или класса: преимущественно фокусированные 
на регулировании соответствующих этой проблеме 
эмоций и  преимущественно фокусированные на разре-
шении самой проблемы.

Считается, что специалисты «помогающих профессий» 
склонны использовать в работе с травмированными кли-
ентами две одинаково нежелательных защитные психо-
логические стратегии: обесценивание ситуации и сверхи-
дентификация. При обесценивании ситуации специалист 
дистанцируется от тяжелых травмирующих пережи-
ваний клиента, следовательно, и от его личности в целом. 
Из сферы сознания вытесняются опасные впечатления, 

а также страх, что такое может произойти и со мной. Про-
цесс оказания помощи происходит формально, по прин-
ципу деперсонализации клиента. Данная стратегия не 
способствует терапии травматизированного клиента. 
При стратегии «сверхидентификация» происходит эмо-
циональное перенапряжение специалиста, он слишком 
сильно включен в негативные переживания клиента, пси-
хологически заряжается его состоянием, что в конечном 
итоге приводит к эмоциональному истощению.

Таким образом, одним из условий эффективности 
профилактики эмоционального выгорания в  професси-
ональной деятельности специалистов организаций со-
циального обслуживания является ее системность, тогда 
данная работа будет универсальной и  не потребует при-
менение мер по восстановлению эмоционального и  про-
фессионального выгорания работников. Многие методы 
профилактической работы имеют отставленный эффект 
воздействия, то есть ожидать положительный результат 
можно только после серии занятий.
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Оценка эффективности предоставления социальных услуг учреждениями 
социального обслуживания населения

Головина Виктория Сергеевна, студент магистратуры
Курский государственный университет

На сегодняшний день выработаны единые показа-
тели эффективности и  критерии оценки эффек-

тивности предоставления социальных услуг их по-
лучателям, отражающие объективные результаты 
деятельности социальных служб, на законодательном 
уровне. Оценка качества организаций в  сфере предо-
ставления социальных услуг может осуществляться: 
общественным советом, утвержденным главным над-
зорным органом в  сфере социального обслуживания 
(Минтруд РФ)  [2]; исследовательским центром незави-
симой оценки качества условий оказания услуг (далее 
НОВИ); региональным общественным советом  — 
группой экспертов, состав которой утверждается регио-
нальными контролирующими органами (региональные 
органы власти, министерства, комитеты в  сфере соци-
альной защиты и  системы здравоохранения, Роспо-

требнадзора и  т.  п.) и  внутренней комиссией органи-
зации социального обслуживания  [1].

Для более детальной оценки и удобства работы, необ-
ходимо проводить оценку, путем распределения всех по-
казателей по следующим пунктам:

1. Индивидуальная программа предоставления соци-
альных услуг (далее ИППСУ), индивидуальная программа 
реабилитации и абилитации инвалида (далее ИПРА);

2. Состояние ПСУ: сбор первичных данных (состо-
яние здоровья, социальный статус и т. д.);

3. Внешний вид ПСУ, гигиена;
4. Помощь в приготовлении пищи и приема пищи;
5. Профилактика и уход.
6. Подвижность и активизация ПСУ.
7. Обеспечение безопасной окружающей среды.
8. Организация досуга.
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9. Комфортность условий и доступность ПСУ.
10. Удовлетворенность качеством предоставления со-

циальных услуг ПСУ.
11. Организация работы сотрудников.
12. Оценка знаний сотрудников.
13. Правильность заполнения необходимой докумен-

тации для оказания социальных услуг на дому.
14. Доступность информации об учреждении соци-

ального обслуживания.
15. Взаимодействие организации.
Оценка каждого пункта проводится по балльной си-

стеме:
 — 0 баллов — неудовлетворительный результат;
 — 1 балл — недостаточный результат;
 — 2 балла — удовлетворительный результат.

При изучении ИППСУ оцениваются заполнение про-
граммы при поступлении в  учреждение, правильность 
заполнения в  соответствии с  инструкцией, возможность 
внесения изменений при необходимости.

ИППСУ включает определение объема и  вида услуг 
(время, кратность, продолжительность) с учетом оценки 
индивидуального состояния ПСУ, способности к самооб-
служиванию.

Для поддержания активности и  достижения макси-
мально возможного уровня самостоятельного функци-
онирования ПСУ необходима активизация и  физиче-
ская реабилитация ПСУ, с применением индивидуального 
двигательного режима ПСУ   [2]. Главными критериями 
оценки являются:

 — сведения об ограничениях в подвижности в ИППСУ 
/ ИПУ;

 — необходимость активизации, правильность моби-
лизации немобильных ПСУ в пределах кровати;

 — помощь в перемещении маломобильного ПСУ, пра-
вильная посадка и осанка в кровати, в кресле;

 — мобилизация маломобильных ПСУ в пределах ком-
наты, содействие при перемещении ПСУ, использование 
средств малой реабилитации при содействии мобиль-
ности при покидании кровати;

 — мобилизация маломобильных ПСУ в  пределах от-
деления, содействие при передвижении ПСУ с  ограни-
ченной мобильностью;

 — мобилизация активных ПСУ  — проведение регу-
лярных физических упражнений.

В целях повышения жизненной активности ПСУ, улуч-
шения их психоэмоционального состояния необходимо 
вовлекать их в досуговую деятельность. Основными кри-
териями оценки являются  [3]:

 — организация досуга ПСУ: чтение книг и журналов, 
проведение арт-терапевтических занятий и др.;

 — возможность их сопровождения в  театры, музей 
и т. п.

 — регулярность досуговых мероприятий (не менее 3 
раз в месяц)

Деятельность организации социального обслуживания 
зависит от продуктивного взаимодействия с различными 
организациями и ведомствами. Для этого должна быть со-
здана постоянно действующая вневедомственная система.

Оцениваются присутствие заключенных договоров 
о взаимодействии со сторонними организациями, их вы-
полнение:

 — организация межведомственного взаимодействия 
с  лечебно-профилактическими учреждениями; оценива-
ются наличие договора с  медицинскими организациями, 
реальность его выполнения;

 — организация межведомственного взаимодействия 
с бюро МСЭ, ФСС; оцениваются содействие в получении 
/ актуализации ИПРА, наличие документации по обеспе-
чению и учету протезно-ортопедических изделий;

 — организация волонтерской деятельности; оценива-
ются наличие сведений и договоров с волонтерскими ор-
ганизациями, их контактные данные, регулярность посе-
щения волонтерами ПСУ, сколько человек приходит, на 
какое время, что делают, какие проводят мероприятия;

 — сотрудничество с  религиозными организациями; 
оцениваются возможность свободы выбора вероиспове-
дания, регулярность проведения мероприятий священ-
нослужителями на дому для маломобильных ПСУ.

На основании полученных результатов составляется 
итоговый отчет о проведенной работе с выводами, пред-
ложениями корректирующих мероприятий и сроками их 
выполнения.

Таким образом, эффективность предоставления со-
циальных услуг их получателям, прежде всего, зависит 
от уровня сознательности, гуманности и доброжелатель-
ности специалистов их оказывающих. Вторым крите-
рием является своевременность предоставления данных 
услуг.
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Эмоциональная устойчивость личности как фактор успешности в профессии
Долгова Ольга Васильевна, студент

Российский государственный социальный университет (г. Москва)

В статье рассматривается понятие эмоциональной устойчивости как фактора успешности в профессии. Также 
рассматриваются пути повышения эмоциональной устойчивости.

Ключевые слова: личность, эмоции, успешность в профессии, эмоциональная устойчивость.

Эмоциональная устойчивость  — это свойство лич-
ности, которое позволяет обеспечивать стабильность 

эмоций при воздействии различных стрессоров. От эмо-
циональной устойчивости зависит во многом наша само-
оценка, качество каких  — либо взаимоотношений. Ведь 
именно от нашего эмоционального состояние зависит 
наш выбор, также, многие решения зависят от эмоцио-
нального состояния. Существует целый ряд определений 
эмоциональной устойчивости. Под ней подразумевают:

1. Качество или способность, характеризующий тем-
перамент

2. Свойство, которое способствует успешной дея-
тельности личности в условиях напряженной обстановки

3. Владение личностью своими эмоциями
4. Надежное выполнение сложной задачи и другое.
С помощью эмоциональной устойчивости человек спо-

собен бороться со стрессами. Эмоциональная устойчи-
вость  — это необходимое качество для того, чтобы сде-
лать свою жизнь счастливой.

Эмоциональная устойчивость личности является фак-
тором успешности профессии, потому как все решения 
могут приниматься на эмоциях, а  также взаимоотно-
шения с начальством могут быть испорчены, если же не 
будет эмоциональной устойчивости.

Для того чтобы выработать в  себе эмоциональную 
устойчивость необходимо осознать свои недостатки 
и  слабые стороны, они мешают выполнению всех наме-
ченных планов.

На примере любой организации можно сделать вывод 
о  том, что коллективе необходимо обладать таким каче-
ством как эмоциональная устойчивость. Особенно важно 
такое качество при взаимодействии с  руководством, по-
тому как именно из-за эмоциональной неустойчивости 
можно испортить отношения с  руководством, а  иногда 
даже потерять работу.

Сегодня у  большей части современных педагогов на-
блюдается состояние эмоциональной напряженности 
в  их профессиональной деятельности, которое прояв-
ляется в  понижении работоспособности. Важную роль 
эмоциональная устойчивость играет в  профессии педа-
гога. Следует отметить, что постоянные неблагоприятные 
эмоциональные состояния приводят к накоплению отри-
цательных качеств педагога. С  такой профессией может 
справиться далеко не каждый человек. Труд учителя яв-
ляется весьма сложным, и  чрезмерные эмоциональные 
нагрузки могут привести к  психосоматическим заболе-

ваниям. Педагоги нередко сталкиваются с трудными под-
ростками, поэтому им крайне необходимо обладать эмо-
циональной устойчивостью  [1, с. 367–369].

По большому счету, эмоциональная устойчивость за-
висит от удовлетворения наших потребностей. Эмоции 
указывают нам на то, в  чем мы нуждаемся и  удовлетво-
рены ли наши потребности. Например, чувство злости го-
ворит о неудовлетворении базовых потребностей. И тогда 
стоит попытаться самому определить свою потребность 
и удовлетворить ее.

Люди, у которых эмоциональная устойчивость очень 
низкая, обречены на скучную и унылую жизнь, они бо-
ятся получить поражение и  именно поэтому не пред-
принимают ничего сложного и  нового. У  таких людей 
эмоциональная устойчивость на грани срыва. Так и  в 
работе, человек, который обладает низкой эмоцио-
нальной устойчивостью, боится предпринимать что-то 
новое, боится нововведений и  старается не попадать 
в  ситуации с  отказами. Поэтому нужно уметь справ-
ляться с  отказами, с  возможными поражениями, что 
приведет к  повышению уровня эмоциональной устой-
чивости.

Для того, чтобы быть успешным в  своей профессии 
необходимо повысить уровень эмоциональной устойчи-
вости. Для повышения своей эмоциональной устойчи-
вости необходимо развивать в  себе привычки самокон-
троля, для этого нужно:

1. Знать свои слабости. Если вас что-то заставляет 
постоянно нервничать, то необходимо сделать так, чтобы 
этот фактор больше не досаждал вам.

2. Развивать свои положительные стороны. Улуч-
шенные личностные качества помогают вырасти над 
самим собой.

3. Следите за своими мыслями. Думайте позитивно, 
отбрасывайте все негативное

4. Принимайте неудачи спокойно. То, что жизнь со-
стоит из чередующихся успехов и  неудач, также есте-
ственно, как и перемена времен года.

Именно на этих ключевых принципах базируется эмо-
циональная устойчивость человека, поэтому важно их 
осознать и выработать в себе.

Эмоциональная устойчивость может также укре-
пляться, если делиться своими чувствами и  пережива-
ниями с близкими людьми.

В целом, под эмоциональной устойчивостью понимают 
способность сохранять самообладание и  работоспособ-



131“Young Scientist”  .  # 27 (422)  .  July 2022 Sociology

ность при воздействии различных негативных факторов. 
Необходимо уметь отталкивать от себя негативные фак-
торы и воспринимать такие факторы более спокойно.

Таким образом, эмоциональная устойчивость является 
зависимой от наших потребностей. Необходимо слушать 
себя и удовлетворять свои потребности. Каждый человек 
способен повысить свой уровень эмоциональной устой-
чивости. Особенно важную роль эмоциональная устой-
чивость играет в  профессии каждого человека. Успех 
профессии во многом зависит от эмоциональной устой-
чивости личности. Во взаимоотношениях с руководством 
подчиненные должны уметь сдерживать свои эмоции. 
Если человек эмоционально не устойчив, то таким людям 
очень сложно функционировать и  развиваться в  коллек-
тивах. Потому как, именно в коллективах происходят кон-

фликты, которые влекут за собой эмоциональное напря-
жение, а затем расстройство.

Необходимо помнить о  том, что именно частые не-
гативные эмоции развивают в  человеке раздражитель-
ность и быструю утомляемость. Для того, чтобы повысить 
свой уровень эмоциональной устойчивости необходимо 
соблюдать вышеизложенные принципы. С  помощью 
данных принципов эмоциональная устойчивость чело-
века может повыситься. От эмоциональной устойчивости 
зависимо настроение. Если человек неустойчив эмоцио-
нально, то его можно будет легко расстроить и тем самым, 
человек может принять неверно решение, нежели бы он 
был в обычном состоянии. Поэтому принимать любое ре-
шение следует тогда, когда вы чувствует себя спокойным 
и нераздраженным.
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Уровень социально опасного положения подростков из неблагополучных семей
Кривошеева Олеся Александровна, студент магистратуры

Курский государственный университет

Период подросткового возраста считается, по мнению 
ученых, одним из наиболее сложных периодов 

в жизни человека. Так как в данное время происходит ко-
ренная перестройка всех систем организма, наряду с  су-
щественными физическими изменениями происходят 
изменения психики человека. Подростки в  данном воз-
растом периоде наиболее уязвимы, подвержены не всегда 
благоприятному влиянию со стороны ближнего окру-
жения, что может привести к чрезмерной эмоциональной 
возбудимости, неуравновешенности подростка, импуль-
сивности или замкнутости.

Именно в этом возрасте происходит становление лич-
ности, формируются социально-значимые ценности, ко-
торые воспитываются под влиянием накопленных знаний, 
опыта, искусства, а  также непосредственного общения 
в семье, в процессе взаимодействия с окружающими.

Как правило, поведение подростков является отраже-
нием внутрисемейных отношений, и  проявления откло-
няющегося поведения в  среде несовершеннолетних свя-
зывают с  уровнем семейного благополучия. В  научной 
литературе описаны многочисленные причины и условия 
возникновения таких семей, определены критерии и  по-
казатели, классифицирующие их по определенным типам, 

а также определяется уровень неблагополучия от степени 
реализации семейных функций  [2].

За последнее время в  России наблюдается укоренив-
шиеся тенденции: нестабильность браков, увеличение 
доли неполных семей, снижение в  семьях числа несо-
вершеннолетних детей, невысокие темпы решения жи-
лищной проблемы, крайне недостаточная компенсация 
государством затрат семьи (финансовых, моральных, ор-
ганизационных) на рождение, уход и  воспитание под-
ростков.

Рассчитывать, что значимость этих факторов в  бли-
жайшие годы уменьшится, пока нет оснований, а это оз-
начает, что средний размер семьи в обозримом будущем 
останется на сегодняшнем уровне.

Еще одной тенденцией жизнедеятельности совре-
менной российской семьи является увеличение числа раз-
водов и  так называемых «гражданских браков». Удив-
ляться увеличению числа разводов не приходится. 
Семейная жизнь  — серьезное напряжение физических 
и духовных сил, тяжелый нравственный труд, труд души, 
а к труду значительная часть молодежи, увы, не привыкла. 
К тому же порой начисто отсутствует умение (и желание) 
сглаживать острые углы и  противоречия, неизбежные 
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в начальный период адаптации, привыкания друг к другу, 
узнавания друг друга, познания особенностей характера 
и натуры.

Сегодня нарушена еще одна функция семьи — воспи-
тание подрастающего поколения. Это происходит в силу 
трудовой занятости, перегруженности бытовыми про-
блемами, потери нравственных ориентиров, переоценки 
ценностей, а  нередко неумения и  нежелания заниматься 
с детьми и подростками.

Конечно, демократизация экономической и  обще-
ственной жизни, развитие гражданских институтов 
создают предпосылки для формирования свободной 
личности. Позитивные тенденции, наметившиеся в  по-
следние годы, безусловно, вселяют определенный оп-
тимизм. Вместе с  тем положение современной россий-
ской семьи пока нельзя охарактеризовать как стабильное. 
Российская семья постоянно находится в  зоне соци-
альных рисков. Среди главенствующих опасностей в  об-
щественном сознании устойчиво доминируют экономи-
ческое неблагополучие (обнищание, снижение уровня 
жизни)  [3].

Под государственную опеку попадают подростки из 
неблагополучных семей, проживающих в  социально-о-
пасных условиях. Для определения уровня неблагопо-
лучной семейной ситуации, используют критерии оценки 
обстоятельств по следующим характеристикам:

1. Социально-демографические (состав семьи, на-
личие постоянного места жительства, влияние вероиспо-
ведания на условия жизни детейи подростков, степень 
родительской ответственности по отношению ко всем не-
совершеннолетним детям за весь период родительства);

2. Условия жизни семьи по материально-экономиче-
ским характеристикам (иждивенческая нагрузка, наличие 
долговых выплат и степень рационального использования 
денежных средств);

3. Уровень безопасного проживания подростков 
(уровень обеспеченности подростков необходимыми про-
дуктами питания, сезонной одеждой и обувью, оценка бы-

товых условий проживания по возможности безопасной 
эксплуатации техники и  мебели, а  также самого жилья 
в целом);

4. Санитарно-гигиенические и  медицинские харак-
теристики (соблюдение санитарно-гигиенических норм 
в месте проживания, уровень состояния подростков и ро-
дителей, возможность организации правильного ухода);

5. Воспитательные характеристики (оценка педаго-
гической грамотности для организации правильного вос-
питания детей и  подростков, школьного обучения и  до-
суга);

6. Наличие случаев жестокого обращения с  детьми 
и  подростками (насилие в  любых их проявлениях: физи-
ческое, сексуальное, эмоциональное);

7. Уровень конфликтности (оценка взаимоотно-
шений ребенка и  родителей, наличие конфликтов в  дет-
ско-родительских или в  отношениях между иными чле-
нами семьи, присутствие агрессивного поведения);

8. Асоциальное поведение (наличие у  детей и  под-
ростков или их родителей пристрастий к  употреблению 
алкоголя, наркотиков и  иных психотропных веществ, 
присутствие асоциальных связей у  детей и  подростков 
или их родителей).

Таким образом, по вышеописанным критериям 
и можно определить степень неблагополучия семьи и со-
циально-опасного положения подростка в  данной семье. 
Данная степень может определяться от низкой до крайне 
высокой степени, и  при фиксировании в  конкретной 
семье ситуаций, угрожающих жизни и  наносящих вред 
здоровью, в данном случае подросток должен быть изъят 
из семьи и  направлен под государственную защиту. Как 
отмечает М. В. Литовчик: «Критерии и показатели, на ос-
новании которых изучаются условия жизни и воспитания 
имеют разное значение (вес) при оценке угроз. Решение 
о  признании несовершеннолетнего находящимся в  соци-
ально опасном положении выносится при определении 
средней степени хотя бы по одному из показателей, угро-
жающих жизни подростку  [1]».
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Основные виды социально-бытовых услуг и порядок их предоставления
Лузина Елена Вячеславовна, студент магистратуры

Курский государственный университет

Общеизвестно, что в Российской Федерации, как и во 
всех современных экономически развитых странах 

мира, отмечается неуклонный рост числа людей пожи-
лого и  старческого возраста. Сегодняшняя демографиче-
ская ситуация в стране требует дальнейшего развитая не 
только геронтологии и гериатрии, но и рынка социальных 
услуг в  учреждениях социального обслуживания насе-
ления.

По данным доклада Минтруда РФ, наиболее востре-
бованными услугами за 2021 год, среди лиц пожилого 
возраста, оказались социально-бытовые услуги (123млн. 
услуг). За 2019–2021 годы потребность в предоставлении 
данных услуг выросла на 21 %  [2].

В целях повышения эффективности социального об-
служивания, выработки новых форм и  расширения пе-
речня социальных услуг, во всех регионах страны реали-
зуется федеральный проект «Старшее поколение», а  для 
совершенствования надомного обслуживания лиц пожи-
лого возраста, главным мероприятием является создание 
системы долговременного ухода.

С возрастом и  снижением трудоспособности появля-
ются новые специфические потребности, которые отсут-
ствовали у  них прежде, и  поэтому затраты на их удов-
летворение не должны соизмеряться с  уровнем оплаты 
прошлого труда. Они не могут быть сокращены или огра-
ничены. Их удовлетворение должно быть полным и  во 
многих случаях осуществляться за счет единственно воз-
можной формы натурального обеспечения или услуг (до-
ма-интернаты, обслуживание на дому, трудоустройство 
в  соответствии с  медицинским заключением о  способ-
ности к труду, протезирование и др.).

С целью наиболее полного удовлетворения специ-
фических потребностей нетрудоспособных вне зависи-
мости от уровня их денежных доходов они предостав-
ляются бесплатно или на льготных условиях. Учет роста 
потребностей нетрудоспособных отражается как на по-
вышении норм обеспечения и  увеличения фактиче-
ского расходования материальных и  денежных средств 
при предоставлении бесплатных, льготных услуг и  на-
туральных выдач, так и  на улучшении качества предо-
ставляемых предметов потребления и услуг, призванных 
удовлетворять специфические потребности нетрудоспо-
собных.

Наиболее остро проблема недостаточной степени удов-
летворения потребностей в  материальных благах и  ус-
лугах стоит по отношению к неработающим пенсионерам. 
Численность по г. Курску неработающих пенсионеров по 
старости 67814 человек и их доля в общей численности на-
селения города постоянно растет. Неработающие пенсио-
неры сегодня составляют 16 % населения города  [3].

Для формирования рационального образа жизни по-
жилых людей и  повышения роли культурно-бытовых 
услуг важнейшее значение имеет наряду с  повышением 
уровня пенсионного обеспечения развитие сферы быто-
вого обслуживания населения, в  том числе нетрудоспо-
собных.

Успех в  решении проблемы повышения уровня ока-
зания разносторонней помощи лицам пожилого воз-
раста в  значительной мере определяются координацией 
действий в этом направлении всех заинтересованных ве-
домств, организаций, учреждений и  предприятий. Такая 
координация должна осуществляться на нескольких 
уровнях  — на уровне отделов социального обеспечения, 
координационных комиссий при администрациях. В этом 
отношении важным моментом является и  принятие тер-
риториальных комплексных программ по оказанию со-
циально  — бытовой помощи рассматриваемому контин-
генту.

Процесс постарения населения неизбежно меняет со-
временный мир. Проблемы пожилых людей становятся 
проблемами, затрагивающими все большую часть членов 
нашего общества. В сложившихся условиях теряют смысл 
дискуссии о  том, какое влияние, негативное или пози-
тивное, оказывает на развитие общества постарение на-
селения. Важнее другое: проводить, таким образом, 
социально-экономическую политику, чтобы фактор по-
старения населения учитывался как в целевых установках, 
так и  при определении средств их достижения. Для осу-
ществления важнейшей социальной задачи  — быстрей-
шего подъема уровня жизни лиц пожилого возраста.

Увеличение продолжительности активной жизни лиц 
пожилого возраста — дело первостепенной важности. Для 
этого необходимо улучшение социально-бытового обслу-
живания населения. Участие в  посильном общественно 
полезном труде является не только целью, но и средством 
морального удовлетворения и  материального благопо-
лучия престарелых  [4, с. 162].

Разрабатывая мероприятия по повышению матери-
ального благосостояния престарелых, следует учитывать 
сложную систему внутрисемейных взаимоотношений. 
Именно семья может и должна обеспечить старому чело-
веку благоустроенный быт, уверенность в завтрашнем дне 
и, кроме того, возможность почувствовать себя еще необ-
ходимым для своих детей и внуков. В семье тесно перепле-
таются интересы и потребности различных поколений  [5, 
с. 157].

На территории Курской области действует Поста-
новление №   173-па от 31.03.2015  г., определяющее стан-
дарт социальных услуг, их вид (бытовые, медицинские, 
педагогические, психологические, правовые, ритуальные, 
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в целях повышения коммуникативного потенциала), в со-
ответствии с формой обслуживания (стационар, полуста-
ционар, на дому) и порядок их предоставления  [1]. В со-
ответствии с данным Положением, отображены основные 
виды социально-бытовых услуг, которые оказывают по-
ставщики данных услуг в  надомной форме социального 
облуживания лиц пожилого возраста.

Таким образом, необходимо проводить работу по ран-
нему выявлению нуждающихся в  социально-бытовом 

обслуживании. Основной акцент здесь должен быть 
сделан на организацию планомерного процесса выяв-
ления, причем ведущая роль в  этом должна принадле-
жать отделам социального обеспечения. Объектом выяв-
ления и взятия на учет, в первую очередь, должны стать 
одинокие пенсионеры, одинокие супружеские пары. Вы-
явление одиноких следует начинать в  момент выхода че-
ловека на пенсию на основании данных, вносимых в  со-
циальный регистр.
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Совершенствование направлений социальной работы с гражданами  
пожилого возраста и инвалидами с ментальными нарушениями на территории 

Курской области
Мечко Мария Александровна, студент магистратуры

Курский государственный университет

Инвалидность, временная или постоянная, может за-
тронуть каждого, особенно в  старости. В  большин-

стве стран хотя бы один человек из двадцати является 
инвалидом, имеющим физические, умственные или сен-
сорные нарушения. На долю тех, кто непосредственно за-
тронут инвалидностью, например, лиц, обеспечивающих 
уход за инвалидами, или членов семьи инвалидов, прихо-
дится одна четвертая часть населения мира.

Полноценная жизнь многих инвалидов невозможна 
без помощи со стороны, и предоставления им различных 
видов социальных услуг, без использования вспомога-
тельных средств и приспособлений, материальной и иной 
поддержки. Именно поэтому необходимо развивать тех-
нологии социальной работы с  инвалидами в  стацио-
нарных учреждениях социального обслуживания, на-
правленные на преодоление зависимого статуса людей 
с ограниченными возможностями, и повышение качества 
их жизнедеятельности.

На территории Курской области наблюдается значи-
тельная очередность инвалидов в  психоневрологические 

интернаты. Это связано с большим количеством граждан, 
страдающих психоневрологическими заболеваниями 
и удаленности месторасположения интернатов психонев-
рологического профиля от места жительства инвалидов.

С целью совершенствования системы комплексной ре-
абилитации и  абилитации инвалидов и  обхвата всех ин-
валидов социальными услугами необходимо создавать 
новые или перепрофилировать действующие учреждения 
социального обслуживания в  многопрофильные центры. 
Реабилитационные и  абилитационные мероприятия 
в  многопрофильном центре могли бы предоставляться 
в  стационарной, полустационарной формах и  на дому, 
а также в условиях дневного стационара и амбулаторно.

Основной задачей многопрофильного центра является 
обеспечение эффективного функционирования системы 
комплексной реабилитации и  абилитации инвалидов, 
а  также участие и  оказание ранней помощи и  сопрово-
ждения инвалидов и членов их семей, с использованием 
принципов эффективного межведомственного взаимо-
действия.
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Специфика работы многопрофильного центра заключа-
ется в том, что он может оказывать услуги по медицинской, 
социальной (социально-бытовой, социально-средовой, со-
циально-психологической, социально-педагогической, со-
циокультурной), профессиональной реабилитации и  аби-
литации различных категорий инвалидов, в  том числе 
сразу после оказания специализированной медицинской 
помощи в медицинских организациях  [2].

На территории нашего региона сформировался вы-
сокий спрос на развитие в работе социальных учреждений 
технологий, ориентированных на оказание инвалидам на-
домных и  полустационарных услуг с  применением ста-
ционарозамещающих технологий. Они нацелены на мак-

симально возможное продление автономной жизни 
граждан в  привычных условиях, поддержание их соци-
ального, психологического и физического статуса, а также 
оптимизацию затрат на оказание помощи, повышение ка-
чества и доступности социальных услуг  [1].

На территории Курской области уже внедрены такие 
формы стационарозамещения, как «приемные семьи для 
инвалидов», «стационар на дому» (Таблица 1). Организо-
ваны школы ухода за ослабленными гражданами, пункты 
проката технических средств реабилитации, сформиро-
ваны мобильные междисциплинарные бригады, обеспе-
чивающие доступность социальных услуг для граждан, 
проживающих в сельской местности.

Таблица 1. Количество граждан с психическими расстройствами,  
воспользовавшихся стационарозамещающими технологиями  [1]

№  п/п Наименование услуги

Численность обслуженных граждан
2020 2021

Всего
С психическими рас-

стройствами
Всего

С психическими рас-
стройствами

1. «Услуги сиделки» 319 62 361 72
2. «Стационар на дому» 200 43 268 51
3. «Приемная семья» 142 26 152 29
4. «Социальное сопровождение» 803 163 943 188
5. «Мобильные бригады» 7317 1458 8775 1721

Для подготовки инвалидов к  самостоятельной жизни 
необходимо на базе интернатов организовывать трени-
ровочные помещения, для обучения по социально-быто-
вому ориентированию.

Такие тренировочные комнаты необходимы для подго-
товки инвалидов, в  особенности страдающими психиче-
скими расстройствами, к самостоятельной жизни и адап-
тации в современном социуме.

Инвалиды могут научиться правилам ведения домаш-
него хозяйства, сформировать практические знания о са-
мостоятельной жизни, и жизненно необходимых бытовых 
умениях и  навыках. Также данные занятия благотворно 
влияют на коррекцию личностного развития и  подго-
товку к самостоятельной жизни  [2].

В целях обеспечения преемственности в работе по со-
провождению граждан пожилого возраста и  лиц с  инва-
лидностью по психическому заболеванию проводится 
работа по обеспечению условий, приближенных к  до-
машним, для самостоятельного проживания.

Но, несмотря на положительный опыт реализации вы-
шеописанных технологий с  молодыми инвалидами, охват 
граждан пожилого возраста с  ментальными нарушениями 
такими технологиями очень мал. В настоящее время назрела 
необходимость внедрения новых технологий социальной ра-
боты с гражданами пожилого возраста и инвалидами с мен-
тальными нарушениями во всех учреждениях стационар-
ного и полустационарного социального обслуживания.

Таким образом, в связи с большой очередностью в пси-
хоневрологические интернаты, и  малым охватом стацио-
нарным социальным обслуживанием граждан пожилого 
возраста и  инвалидов, имеющих психические расстрой-
ства, необходимо вести работу:

 — по внедрению и развитию стационарозамещающих 
технологий социального обслуживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов;

 — по развитию кадрового потенциала для организации 
эффективной социальной работы с гражданами пожилого 
возраста и инвалидами с ментальными нарушениями.
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Совершенствование социального обслуживания инвалидов  
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В целях совершенствования социального обслужи-
вания и  повышения качества предоставления соци-

альных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, 
в  деятельность организаций социального обслуживания 
населения Курской области с 2021 года вводится система 
долговременного ухода. В связи с этим, в период прохож-
дения научно-исследовательской работы в июне 2022 года 
нами был проведен социологический опрос. Результаты, 
проведенного исследования послужили основанием для 
формирования предложений по решению проблем при 
внедрении системы долговременного ухода за гражда-
нами пожилого возраста и инвалидами.

В целях предупреждения и  преодоления социальных 
проблем граждан пожилого возраста и  инвалидов необ-
ходимо пересмотреть вопросы организации социального 
обслуживания, организовав систему раннего социального 
ухода, используя профилактические и  выявительные ме-
тоды для большего охвата граждан, нуждающихся в дол-
говременном уходе.

Для типизации (определения группы ухода) граждан 
пожилого возраста и  инвалидов, в  соответствии от их 
степени индивидуальной нуждаемости от посторонней 
помощи, необходимо проводить оценку потребности 
граждан в долговременном уходе в несколько этапов. На 
первом этапе, производится предварительная оценка 
нуждаемости в  долговременном уходе бригадой, в  со-
став которой входят специалисты их медицинских и  со-
циальных служб   [2]. На втором этапе оценки, про-
водится анализ обстоятельств, ухудшающих условия 
жизнедеятельности граждан пожилого возраста и  инва-
лидов, посредством проведения шкал, методик и тестов, 
а полученные данные вносятся в реестр получателей дол-
говременного ухода. На третьем этапе, уже после марш-
рутизации получателя социальных услуг, разрабатыва-
ется индивидуальная программа долговременного ухода 
и  заключается договор для оказания услуг долговремен-
ного ухода.

В учреждениях системы социального обслуживания 
в «пилотных» регионах, достаточно разработана норма-
тивно-правовая база, определены технологии и  единые 
средства реализации системы долговременного ухода. 
Используя единые критерии по выявлению проблем полу-
чателя социальных услуг, определения его ресурсов, опре-
деляются группа и  цели ухода, составляется набор меро-
приятий, необходимых для обеспечения качества ухода 
и  реализации ИППСУ   [1]. Ведение индивидуального 
плана ухода позволяет регулировать действия персонала 
учреждений системы социального обслуживания, выпол-
нять стандарт оказания услуг, вести контроль за выполне-

нием целей ухода, всегда быстро получить информацию 
о состоянии получателя из одного источника.

Анализ полученных данных в  ходе проведенного 
опроса в  июне 2022 года, выявил проблемы, связанные 
с низкой степенью осведомленности респондентов в плане 
нововведений в  системе социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе по 
внедрению системы долговременного ухода.

Вопрос, затрагивающий тему осведомленности ре-
спондентов в плане нововведений в системе социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, 
выявил проблемы неосведомленности многих сотруд-
ников о новых формах предоставления социальных услуг 
и  развитии системы социального обслуживания. Лишь 
13 опрошенных респондентов, указали на нововведе-
ниях в  нормативно-правовой базе, модернизирующую 
систему социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и  инвалидов, связанных с  реализацией Закона 
от 28.12.2013 №  442-ФЗ. Из них, 6 респондентов также от-
метили, что нововведением является использование про-
граммно-целевого подхода в  решении социальных про-
блем граждан пожилого возраста и  инвалидов, путем 
реализации мероприятий региональной программы 
«Старшее поколение» федерального национального про-
екта «Социальная поддержка граждан». С  инновацион-
ными технологиями социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и  инвалидами, за свою професси-
ональную деятельность сталкивались 4 респондента, 
указав, что на территории Курской области активно ис-
пользуются такие новые технологии, как: «Стационар на 
дому», «Хоспис на дому», «Приемная семья для граждан 
пожилого возраста», «Социальное сопровождение», 
выезд «Мобильных бригад». И на наше удивление, 18 че-
ловек, из них 32  % проработавшие более пяти лет в  си-
стеме социального обслуживания, не сталкивались с  ка-
кими-либо изменениями в организации предоставления 
социальных услуг гражданам пожилого возраста и инва-
лидам. Мнения о вопросах необходимости внедрения си-
стемы долговременного ухода разделились и 17 респон-
дентов-реформаторов, уверены, что систему социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
необходимо изменять, 8 неоптимистичных респондентов 
склонны полагать, что создание новой системы не по-
влечет за собой каких-либо изменений, и 9 опрошенных 
человек не хотели что-либо менять, так как нынешняя 
система социального обслуживания всех устраивает. Из 
опрошенных респондентов — 32 % не знакомы с новыми 
технологиями социальной работы с  гражданами пожи-
лого возраста и  инвалидами. Также сотрудники, при-
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нявшие участие в опросе, не готовы к внедрению данной 
системы из-за отсутствия современных технических 
средств реабилитации, отсутствия профессиональной 
переподготовки, большой загруженности и низкой зара-
ботной платы, что приводит к  личной незаинтересован-
ности специалистов.

Для решения возможных проблем при внедрении тех-
нологии долговременного ухода за гражданами пожилого 
возраста и инвалидами в Курской области, необходимо:

Организовать курсы переобучения и  повышения ква-
лификации специалистов-участников (формальных и  не-
формальных) системы долговременного ухода.

Развивать социальное партнерство в  процессе соци-
ального обслуживания граждан пожилого возраста и ин-
валидов, путем расширения участия государственных, 
общественных, частных организаций и  развития волон-

терского движения (проведение совместных акций, фе-
стивалей, форумов).

Внедрять в деятельность учреждений социального об-
служивания граждан пожилого возраста и инвалидов тех-
нологии, направленные на:

 — укрепление психосоматического здоровья и поддер-
жание социальных контактов граждан пожилого возраста 
и  инвалидов (реабилитация с  использованием методов 
адаптивной физкультуры; открытие клубов по активному 
долголетию; социальный туризм; соседская помощь);

 — реализацию трудового потенциала (развитие 
кружков трудовой терапии, сопровождаемое трудоу-
стройство).

 — временное освобождение неформальных участ-
ников ухода (открытие отделений  — «Детских садов», 
для временного дневного пребывания получателей соци-
альных услуг).
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Introduction
For most developed countries, public opinion is one of the 

key indicators of the effectiveness of interaction between gov-
ernment and the population. Due to the fact that the mood 
in society directly affects the welfare of the state, the govern-
ment, to one degree or another, has to monitor, control and 
manage public opinion in accordance with the political course 
chosen by the country. And although this phenomenon often 
has a  negative connotation due to the fact that the manage-
ment of public opinion is often understood as the manipula-
tion of mass consciousness in the selfish interests of the elites, 

however the use of this technique in a positive and creative way 
is also common.

Main definitions
First of all, it is worth stopping your attention on the basic 

concepts necessary for understanding the functioning of 
public opinion in general and managing it in particular.

Public opinion is a set of mass consciousness that embodies 
the attitude of certain social groups to a particular object or 
event, directly or indirectly affecting their well-being and 
needs. The most acute public opinion affects the political and 
social sphere of the state.
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Public opinion management, in turn, is the use by inter-
ested groups of people of a set of methods and techniques to 
purposefully influence the formation and direction of public 
attitudes towards certain objects or events, in order to derive 
benefits  [1].

Goals of public opinion management
The management of public opinion always has an explicit 

or implicit goal which seeks to reach the government or inter-
ested groups of people.

 — Socialization
The process of introducing individuals into society with the 

subsequent formation of their socio-political literacy and re-
sponsibility.

 — Education
Creating an environment that has a beneficial effect on the 

socio-political culture of the individual, as well as for a better 
understanding of the process of interaction between the au-
thorities and the population.

 — Motivation
The process of directing the activity of society in the direc-

tion necessary for the government and the country.
 — Manipulation

The formation of ideas among the population about a par-
ticular object or event that does not coincide with reality and 
carries selfish goals  [2].

Public opinion management tools
One of the most effective tools for managing public opinion 

can rightfully be considered the media. With the development 
of globalization, its influence has only increased. Thanks to the 
media, the border between the government and the popula-
tion was gradually erased, and social relations no longer locked 
within one country began to have an international character. Due 
to the availability of mass media, the use of methods for man-
aging public opinion has become much more efficient and easier.

It is also worth mentioning the PR as a tool for influencing 
the population. PR in state bodies is designed to contribute to 
the formation of a benevolent and positive perception of both 
the activities of the state and its image as a whole, trust and 
readiness for support. An important feature of PR in public au-
thorities is the maximum breadth of their target audience. This 
creates a unique dilemma that is unique to government agen-
cies. On the one hand, it is often necessary to highlight one in-
formational occasion for the widest possible target audience, 
throughout the country; on the other hand, to make informa-
tion about it accessible and attractive to target audience seg-
ments with completely different characteristics.

This explains the widest possible range of tools and com-
munication channels used by departments of state bodies en-
gaged in PR activities. It should be noted that public relations 
and relevant departments are present today in the structures of 
all branches of government: legislative, executive, judicial, and 
at all its levels: federal, regional and municipal. PR activities of 
public authorities have two goals:

 — formation and implementation of information policy;
 — formation and implementation of image policy  [3].

Methods of forming public opinion
One of the most effective methods of managing public 

opinion can be considered reputation management. It implies 
the formation of a positive image for a representative of polit-
ical power, organization and other things. Thanks to it, a strong 
trusting relationship is built with the population and the pos-
sibility of the emergence of crises of confidence is reduced due 
to the competent management of public opinion.

Also, among the effective methods of interaction with public 
opinion is political marketing, which is a  form of modern 
struggle for voters during political campaigns.

Another method often used when working with public 
opinion is propaganda. Propaganda basically carries the pro-
cess of disseminating facts, information and any other infor-
mation, including false, which will directly affect the popula-
tion and work into the hands of the government. Often, the 
effective work of propaganda means a  low level of socio-po-
litical development and self-awareness of society. The inclina-
tion of propaganda to create an image of the ultimate truth is 
nothing more than an instrument of totalitarian control over 
public opinion. Using proven psychological methods, pro-
paganda causes most people to lose their individuality and 
drown out the ability to think critically, relying more on im-
pulses and emotions. Also, the cornerstone of propaganda is 
the creation of the image of the worst enemy of the state, ha-
tred for which should be an attribute of every citizen of this 
society  [4].

Conclusion
Summing up all of the above, it is worth noting that the 

importance of such a phenomenon as public opinion manage-
ment can hardly be overestimated. Thanks to him, at certain 
moments in history, the policies of states were formed, the so-
cial system completely changed, and radical changes occurred 
in society. In skillful hands, such a  tool can lead to both im-
pressive results and lead to dire consequences. For this reason, 
understanding the basis and mechanism of this is vital when it 
comes to the socio-political life of society.
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Интернет является наиболее актуальной средой у молодежи, что делает его перспективной площадкой для более 
эффективного взаимодействия и оказания социальной помощи молодым людям. Проведен опрос. В анкетировании уча-
ствовало 55 человек, были определены наиболее востребованные направления, формы обращения, а также вовлеченность 
молодых людей в различные проекты.

Ключевые слова: социальная помощь, Интернет, социальные услуги, молодежь.

В современном цифровом обществе инновации про-
исходят так быстро, что часть населения не успе-

вает адаптироваться к  постоянно меняющимся усло-
виям жизни. Особой группой становится молодежь, образ 
жизни которой под воздействием цифровой среды пре-
терпел ряд значительных изменений, среди которых: из-
менение формы проведения досуга, изменение каналов 
получения информации, видоизменение системы цен-
ностей и  жизненных ориентиров, формирование нового 
стиля общения и т. д.   [2. с.  114]. Интернет рассматрива-
ется молодежью как основной источник информации, 
именно по этой причине мы считаем использование се-
тевых форм взаимодействия с  молодыми людьми акту-
альной, а  главное востребованной задачей современной 
молодежной политики.

Оказание социальной помощи населению регулиру-
ется ФЗ №   442, в 4 статье которого указаны основные 
принципы социального обслуживания населения   [1]. 
Одним из наиболее перспективных инструментов реали-
зации программ оказания социальной помощи, который 
соответствует действующему законодательству, является 
Интернет. Социальная работа в Интернете базируется на 
тех же этических принципах, что и традиционная работа, 
поэтому при реализации программ помощи не требуется 
формирование новой этики. Это значительно упрощает 
и ускоряет процесс интеграции инновационных форм со-
циальной помощи  [3. с. 430].

В связи с развитием Интернета появились и новые со-
циальные проблемы, с которыми сталкиваются молодые 
люди. Являясь одним из главных источников социали-
зации современной молодежи, ими могут усваиваться 
не только положительные модели поведения, но и  де-
виантные формы   [4. с.  92]. Для решения этих проблем 
в сети появилась новая форма работы, которая получила 
название «цифровая молодежная работа»  [3. с. 432]. Она 
может быть как дополнением к  традиционным формам 
и  методам, так и  самостоятельным инструментом ока-

зания помощи. На данный момент реализуются про-
екты и  программы, которые оказывают молодежи необ-
ходимую помощь, однако развитию некоторых особенно 
востребованных в молодежной среде направлений стоит 
уделить особое внимание.

Мы находимся на этапе становления системы соци-
альной работы в Интернете, и одна из целей — реализо-
вать полный цикл оказания помощи. Важно уже сейчас 
определить наиболее востребованные у  молодежи на-
правления помощи, развитие которых в будущем должно 
помочь в решении возникающих проблем.

При рассмотрении возможностей развития сферы ока-
зания социальной помощи в Интернете, было проведено 
анкетирование 55 человек (29 мужчин и 26 женщин). Это 
молодые люди в  возрасте от 18 до 35 лет, обучающиеся 
в  средних профессиональных и  высших учебных заведе-
ниях. Респонденты должны были ответить на вопросы, 
связанные с обращением и формой обращения, участием 
в  различных социальных проектах, а  также отноше-
нием к  возможности развития проектов социальной на-
правленности в Интернете. Анкета состояла из 5 блоков, 
включая анкетные данные.

По результатам исследования, мы установили, что у мо-
лодых людей не сформирована позиция по форме обра-
щения за помощью. Так, 33 человека ответили, что предпо-
читают обращаться за помощью «по ситуации», 9 человек 
предпочитают обращаться через Интернет, 8 человек об-
ращаются «вживую» и 5 человек затруднились в  выборе 
ответа. Исходя из полученных данных мы можем говорить 
о том, что на данный момент способы оказания помощи 
«вживую» и  через Интернет существуют совместно и  до-
полняют друг друга.

При рассмотрении перспектив развития сферы ока-
зания социальной помощи в  Интернете молодые люди 
уверены, что в будущем она действительно будет востре-
бована. Так, 43 респондента считают, что в Интернете дей-
ствительно удастся реализовать полный цикл оказания 
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помощи. 7 респондентов сомневаются в этом. Исходя из 
этого, мы можем говорить о том, что молодые люди счи-

тают данное направление перспективным и ожидают его 
развития (Рис. 1).

Рис. 1. Возможности оказания полного цикла помощи в Интернете

Для того, чтобы реализовать проекты и  программы, 
оказывающие помощь молодым людям в  Интернете, не-
обходимо определить наиболее востребованные направ-
ления помощи. Респонденты отметили следующие востре-
бованные, на их взгляд, цели обращения за получением 
помощи: социальные услуги, образовательные порталы, 

поиск работы и  получение юридической помощи, пси-
хологическая помощь. Менее востребованными направ-
лениями оказались: участие в  донорских проектах и  ак-
циях, развитие творческих инициатив, поиск социальных 
акций, а  также поиск финансовой поддержки для реали-
зации собственных проектов (Рис. 2).

Рис. 2. Цели обращения молодых людей к различным Интернет-ресурсам за получением помощи

После определения популярных направлений помощи 
в  сети, мы изучили опыт участия молодых людей в  ре-
ализации проектов в  Интернете. Оказалось, что только 
3 респондентов принимают участие в  социальных про-
ектах и программах, 2 из которых отметили, что эти про-
екты реализуются не в  Интернете (Центр социальной 
реабилитации, Центр по разрешению конфликтов), 1 ре-
спондент указал, что участвует в  работе образователь-

ного портала. Для того, чтобы понять: насколько мо-
лодые люди заинтересованы в  участии в  социальных 
проектах мы задали вопрос о том, «есть ли желание при-
нять участие в  реализации какого-либо проекта в  Ин-
тернете». Только 7 человек ответили на этот вопрос ут-
вердительно. Были отмечены следующие направления: 
образовательные порталы, помощь в борьбе с зависимо-
стями, психологическая помощь, социальная реабили-
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тация, помощь в  трудоустройстве, донорские порталы, 
помощь в решении конфликтов.

Следующий вопрос был связан с  возможными причи-
нами, которые могут повлиять на отказ от обращения за 
помощью через Интернет. Среди таких причин молодые 
люди отметили: тревога за сохранность личных данных (38 
ответов); нежелание и неготовность человека в обращении 
за помощью (35 ответов); отсутствие опыта взаимодей-
ствия с сайтами, оказывающими социальную помощь (33 
ответа); неправильное оформление ресурсов (36 ответов), 
а также отсутствие упоминаний в СМИ (29 ответов).

Обобщая результаты исследования, можно сделать 
вывод, что при реализации проектов и  программ по-

мощи стоит особое внимание уделить актуальным 
и  востребованным у  молодежи направлениям. Кроме 
того, стоит дополнительно информировать о  работе 
центров, проектов и программ в СМИ. Это должно уве-
личить количество обращений и  ускорить процесс по-
лучения услуги, а  также позволит молодым людям, 
желающим принять участие в  развитии цифровой по-
мощи, выбрать подходящую организацию. Особое вни-
мание стоит уделить безопасности личных данных, 
а также правильному оформлению Интернет-ресурсов. 
Эти меры должны привести к  развитию цифровой со-
циальной работы и к оказанию полного цикла помощи 
в сети.

Литература:

1. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» от 28.12.2013 N 
442-ФЗ (в редакции от 11.06.2021).

2. Аралина, А. В. Молодежь и Интернет / А. В. Аралина, Е. В. Бенько // Наука и образование сегодня. — 2015. — 
№  1. — С. 113–117.

3. Иванова, М. М. Проблемы и перспективы развития цифровых технологий в социальной работе с молодежью / 
М. М. Иванова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Социология. — 2020. — №  4. — С. 429–442.

4. Нугаев, П. И. Влияние интернета и социальных сетей на современную молодежь / П. И. Нугаев // Вестник науки 
и образования. — 2020. — №  12–1 (90). — С. 91–94.



142 «Молодой учёный»  .  № 27 (422)   .  Июль 2022  г.Психология

П С И Х О Л О Г И Я

Самоповреждающее поведение как деструктивная копинг-стратегия в контексте 
пограничного расстройства личности

Гринёва Вероника Вадимовна, студент магистратуры
Воронежский государственный университет

Самоповреждающее поведение — поведение, связанное с намеренным повреждением тканей и органов собственного 
тела, не имеющее суицидальной направленности. Мы структурировали теоретические знания по теме и  обнару-
жили, что в контексте пограничного расстройства личности самоповреждающее поведение может рассматриваться 
как деструктивная копинг-стратегия. В рамках пограничного расстройства личности акт самоповреждающего пове-
дения восстанавливает контроль над эмоциями и  избавляет от напряжения, что полностью соответствует выде-
ленным Н. А. Польской стратегиям самоповреждающего поведения. Копинг-стратегия — это индивидуальный способ 
взаимодействия с ситуацией в соответствии с собственной логикой индивида, и исходя из определения, психологическое 
значение самоповреждающего поведения как деструктивной копинг-стратегии состоит в адаптации к требованиям 
ситуации, обеспечивая погашение стрессового действия. Мы отмечаем безусловную необходимость рассмотрения само-
повреждающего поведения многопланово для разработки психотерапевтических рекомендаций по сопровождению инди-
видов, прибегающих к актам самоповреждения в контексте пограничного расстройства личности.

Ключевые слова: самоповреждающее поведение, пограничное расстройство личности, копинг-стратегия.

Достаточно часто в  психологической практике специ-
алисты сталкиваются с  проблемой самоповреждаю-

щего поведения (СП). К  сожалению, в  нашей стране не-
достаточно исследований, которые могут объяснить 
сущность самоповреждающего поведения и  механизмы 
процессов. Исследования, проводящиеся в  данном на-
правлении, чаще всего носят клинический характер. 
С  ними можно ознакомиться в  работах Фавазза  Р., Зай-
ченко А. А., Чуевой Е. Н., а также Польской Н. А., которая 
углубленно изучала проблему самоповреждающего пове-
дения.

В данной статье мы рассмотрим самоповреждающее 
поведение как копинг-стратегию, сопровождающую по-
граничное расстройство личности.

Под СП подразумевается поведение, связанное с  на-
меренным повреждением тканей и органов собственного 
тела, не имеющее суицидальной направленности  [6].

На понимание СП оказывает влияние и  его концеп-
туализация в  рамках различных моделей: аддикции, ау-
тоагрессии, межличностного и  внутриличностного 
функционирования, эмоциональной регуляции и саморе-
гуляции  [6].

Как пишет Зайченко А. А. в своей статье из сборника 
«Психология телесности: теоретические и  практические 
исследования», самоповреждающее поведение направ-
лено на освобождение или уменьшение невыносимых 

эмоций или связано с  ощущением невозможности дей-
ствовать или чувствовать  [4].

Самоповреждающее поведение  — понятие, которое 
охватывает широкий круг действий, связанных с  наме-
ренным физическим повреждением собственного тела  [3]. 
Порезы, выдирание волос, расчесывание кожи или пре-
пятствование заживлению травм являются наиболее рас-
пространенными типами самоповреждений. Чаще всего 
они происходят эпизодически. Такие типы СП могут быть 
симптoмами или же сопутствующими признаками ряда 
психических расстройств, таких как пограничное, мими-
ческое и  антисоциальное расстройства личности, пост-
травматический синдром, диссоциативные расстройства 
и расстройства пищевого поведения»  [11].

По оценке специалистов, акты самоповреждения 
встречаются как при нормальном, так и при нарушенном 
психическом развитии, при различных формах психиче-
ских расстройств и соматических заболеваний  [7].

Необходимо также упомянуть базовые социальные 
факторы, которые запускают самоповреждающее пове-
дение. К ним относится насилие (эмоциональное или фи-
зическое), враждебность, критика, смерть, развод, общее 
негативное состояние и  различные аутодеструктивные 
паттерны  [10].

Говоря о  расстройствах личности, пограничное рас-
стройство характеризуется преобладающей тенденцией 
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к самоповреждающему поведению. К нему приводят такие 
симптомы как нестабильность, гиперчувствительность, 
нестабильная самооценка, колебания настроения  [9].

Цели и  мотивы пациентов с  пограничным расстрой-
ством личности различны. К ним относится борьба с ощу-
щением деперсонализации, диссоциации и  расщепления 
личности  [10].

Польская Н. А. выделяет четыре стратегии самоповре-
ждающего поведения:

1. Восстановление контроля над эмоциями  — по-
пытка справиться с  эмоциями, облегчить боль, почув-
ствовать реальность;

2. Избавление от напряжения  — СП направлено на 
снижение интенсивности, силы эмоций;

3. Воздействие на других  — привлечение внимания 
и получение поддержки от окружающих;

4. Изменение себя, поиск нового опыта  — СП на-
правлено на изменение идентичности, самовыражение, 
получение новых ощущений  [8].

Если рассматривать акт самоповреждающего пове-
дения как копинг-стратегию, необходимо упомянуть, что 
копинг  — это индивидуальный способ взаимодействия 
с ситуацией в соответствии с ее собственной логикой, зна-
чимостью в жизни человека и его психологическими воз-
можностями. Психологическое значение копинга состоит 
в том, чтобы как адаптировать индивида к требованиям 
ситуации, позволяя ему овладеть ею, ослабить или смяг-
чить эти требования, постараться избежать или привы-
кнуть к  ним и  таким образом погасить стрессовое дей-
ствие ситуации  [2].

Копинг-стратегия охватывает огромный спектр дея-
тельности — от бессознательных психологических защит 
до способов преодоления кризисных ситуациях. Кон-
цепция Ричарда Лазаруса говорит о том, что совладание 
применяется к  внешней ситуации для её преодоления, 
либо направляется на самого себя  [2].

Индивиды, наносящие самоповреждение, с  их по-
мощью получают облегчение и  помощь, приобре-
тают спокойствие. Акт самоповреждения вызывает эти 
эмоции посредством выброса бета-эндорфинов, как 

пишет  А.  А.  Зайченко, и  работает как механизм совла-
дания, как деструктивная копинг-реакция. Самоповре-
ждающее поведение может привести к психической зави-
симости, создавать поведенческий паттерн, позволяющий 
справляться со стрессом  [3].

Питер Тейлор в  своем исследовании показал, что для 
63–78 % лиц, совершивших самоповреждения, они высту-
пали краткосрочной стратегией облегчения эмоциональ-
ного дистресса, при этом данный способ решения про-
блем оказывает недолгую помощь, а  в долговременной 
перспективе приводит лишь ухудшению положения   [12, 
с. 373].

Одна из причин совместного проявления погранич-
ного расстройства личности и  самоповреждающего по-
ведения заключается в  связи исследуемых явлений с  не-
гативными эмоциями, которые трудно контролировать. 
Исследование Дарьина  Е.  В. указывает на то, что эмоци-
ональная дисрегуляция — это ключевая особенность, как 
пограничного расстройства личности, так и  самоповре-
ждающего поведения  [1].

Таким образом, мы можем заключить, что в контексте 
пограничного расстройства личности самоповрежда-
ющее поведение является деструктивной копинг-стра-
тегией. Безусловно, это связано с  высокой уязвимостью 
к  эмоциям. Пациент чувствует их слишком долго и  ин-
тенсивно, эмоции живут «отдельно», и  все попытки их 
регуляции зачастую терпят крах. Из-за этого эмоцио-
нальная сфера игнорируется или подавляется, что и  на-
зывается эмоциональной дисрегуляцией. Подавление 
эмоциональной боли и  жизнь в  условиях постоянного 
кризиса делает жизнь людей с  пограничным расстрой-
ством личности такой трудной, что нередко пациенты 
прибегают к самоповреждающему поведению как к един-
ственному выходу.

Важно отметить, что в перспективе такой копинг как 
самоповреждающее поведение приводит к ухудшению об-
щего состояния, и  сложившуюся модель поведения при 
пограничном расстройстве личности можно сгладить 
и изменить с помощью работы с психотерапевтом, а также 
при наличии медикаментозной поддержки.
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В статье рассматриваются особенности влияния СМИ на человека. Представлена классификация СМИ, охаракте-
ризованы категории предполагаемых медиаэффектов. Описана массовая коммуникация и ее роль в распространении ин-
формации.

Ключевые слова: СМИ, влияния СМИ на человека, массовая коммуникация.

Сегодня средства массовой информации оказывают 
сильное влияние на многие аспекты жизни человека. 

Они способны изменить наши предпочтения на выборах, 
заставить нас пересмотреть свою позицию касаемо опре-
делённых вопросов или даже убедить нас в верности абсо-
лютно ложной информации.

Термин медиа происходит от латинского слова medium, 
то есть среда, центр. В  словаре иностранных слов среда 
определяется как посредник, среда; далее как лицо, пе-
редающее информацию; и  далее как средства массовой 
информации. Из этого определения ясно, что средство 
массовой информации всегда что-то передает, является 
средством общения между людьми  [2, с. 106].

В настоящее время слово медиа явно чаще всего упо-
требляется по отношению к  средствам массовой инфор-
мации. Эти средства массовой информации, для кра-
ткости называемые средствами массовой информации, 
опосредуют и предоставляют информацию большому ко-
личеству людей — массам и таким образом оказывают на 
них существенное влияние  [5, с. 1094]. Необходимым ус-
ловием развития средств массовой информации является 
технологическое развитие  [1, с. 19].

В современном обществе средства массовой инфор-
мации буквально вездесущи, что можно проиллюстри-
ровать на примере повседневной жизни. Утром после 
пробуждения человек очень часто, например, во время 
завтрака, включает радио, информацию с радио или вос-

произведенную музыку можно слушать даже по дороге на 
работу или учебу, при этом он наблюдает различные ре-
кламные щиты, рекламные листовки, наклеенные на ре-
кламные поверхности, колонны или в трамваи. Он читает 
газеты и  журналы в  течение дня. Большое количество 
людей используют телефон и Интернет в течение дня либо 
для работы, либо для развлечения. И конечно, особенно 
вечером, он включает телевизор или идет в кино. Во всех 
этих случаях (радио, газеты, интернет, телевидение, кино) 
ему преподносят всевозможные новости, сообщения, ему 
преподносят мнения политиков, ученых и простых людей, 
на него воздействует более или менее скрытая реклама, 
на его психику воздействует транслируемая музыка, ки-
носюжет и т. д.

СМИ можно классифицировать по ряду признаков. 
Например, можно различать первичные и  вторичные. 
Первичными средствами коммуникации являются 
коды, которые используются в  собственном общении, 
т.  е. естественный язык. Вторичные  — это те, которые 
используются для записи и  передачи сообщений. Вто-
ричные медиа развивались только с  развитием челове-
ческого общества, когда возникла необходимость пере-
давать сообщения на большие расстояния, доносить их 
как можно большему количеству людей и сохранять как 
можно дольше. Вторичными носителями являются, на-
пример, изображения, письмо, печать, средства анало-
говой, цифровой или механической записи, средства 
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передачи и технологии вещания или компьютерные ком-
муникационные сети.

Воздействие медиа сообщения на реципиента может 
быть различного рода в зависимости от временного изме-
рения воздействия, характера воздействия, его интенсив-
ности или других параметров. Выделяют следующие кате-
гории предполагаемых медиа эффектов:

 — прямые (обычно краткосрочного характера, дей-
ствующие на получателя единообразно и в соответствии 
с  намерениями отправителя) и  косвенные (преимуще-
ственно долговременные, проявляющиеся только на более 
длительном временном горизонте и  во взаимодействии 
с другими факторами, часто непреднамеренными);

 — кратковременные (особенно различные физиоло-
гические реакции или изменения эмоций, например, ко-
медия вызывает немедленный смех, ужасы вызывают 
страх) и  долговременные (вызывают изменения в  уста-
новках индивидов или состоянии общества);

 — плановые (соответствующие намерениям вещателя; 
показательными случаями являются воздействия, вы-
званные различными рекламными, политическими, про-
светительскими или иными кампаниями);

 — незапланированные (классический пример  — воз-
действие медиа насилия на агрессивное и насильственное 
поведение человека, или аналогично влияние содержания 
сексуального характера на отношение и  действия людей 
или влияние содержания других средств массовой инфор-
мации на образ жизни получателя);

 — когнитивные (передача знаний получателю);
 — поведенческие (участие в  создании и  формиро-

вании мнений и установок);
 — эмоциональные (влияющие на эмоциональное со-

стояние), физиологические (например, потливость, уча-
щение пульса и дыхания, повышение артериального дав-
ления);

 — конструктивные или деструктивные, в зависимости 
от отношения к общественным ценностям (т. е. поддержи-
вающие или, наоборот, ставящие под сомнение ценности, 
считающиеся правильными и  положительными в  обще-
стве, или прямо предлагающие отрицательные ценности);

 — на уровне отдельного человека, группы или всей 
компании;

 — слабый или сильный, в  зависимости от интенсив-
ности воздействия.

Можно констатировать, что выводы эмпирических ис-
следований, проведенных в прошлой и новейшей истории, 
свидетельствуют о  том, что, хотя влияние СМИ на лич-
ность и общество очевидно и неоспоримо, привести убе-

дительные и  бесспорные доказательства этого все же 
практически невозможно, потому что в  сложной среде 
стимулы, частью которой являются СМИ, отдельные ком-
поненты этой среды могут иметь различное потенци-
альное воздействие в зависимости от того, как в данный 
момент устроена среда, содержание совершенно разных 
эффектов у двух разных людей  [6, с. 354].

Среди наиболее важных факторов  — возраст, пол, 
врожденный интеллект, уровень образования, опыт, кон-
кретные обстоятельства просмотра медиа контента, соци-
альное происхождение, принадлежность к  социальным 
слоям или группам, установки, ценности, текущее эмо-
циональное состояние, позитивное или, наоборот, нега-
тивное отношение общества к данной теме и др.  [4, с. 90].

Рост информации породил новую форму общения, 
которая свойственна урбанизированным территориям 
с  большим скоплением людей,  — массовую коммуни-
кацию. Массовая коммуникация понимается как процесс 
производства массовой информации и ее дальнейшее рас-
пространение при непосредственном общении или с  по-
мощью СМИ на численно большие и  рассредоточенные 
аудитории. Передача идентичной информации на значи-
тельные территории и  возможность ее неоднократного 
и  практически одновременного воспроизведения позво-
ляет регулировать воздействие СМИ на массу — субъек-
та-носителя массового сознания  [3, с. 71].

Способности СМИ существенно влиять на массовое 
сознание были подмечены давно. Совершенствование 
технических возможностей СМИ значительно расши-
рило масштабы манипуляции массовым сознанием, ко-
торое легковерно и  без труда поддается влиянию. Масса 
не имеет собственного мнения, поскольку она неприспо-
собленна к теоретическому мышлению, поэтому в резуль-
тате любое мнение в  нее приходится втискивать извне 
и  под давлением, а  умелое манипулирование информа-
цией делает возможности внушения масс со стороны 
СМИ практически безграничными.

В информационную эпоху роль СМИ в формировании 
общественных ценностей, ориентаций и  воззрений зна-
чительно возрастает. Медиа все глубже стали проникать 
в  жизнь людей и  оказывать динамичное и  целенаправ-
ленное воздействие на массовое сознание  [3, с. 71].

На человека практически постоянно воздействуют 
через средства массовой информации, при этом, конечно, 
от каждого человека зависит, в  какой мере он восприни-
мает это давление, в какой степени насколько они устой-
чивы к  нему, насколько могут использовать позитивные 
СМИ и, наоборот, подавлять их негативные.
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Практически все авторы сходятся во мнении, что вли-
яние СМИ огромно и  несомненно, о  чем свидетель-

ствует его воздействие на всех жителей развитых стран  [2, 
с.  106]. Однако многие из них считают использование 
средств массовой информации скорее маргинальным за-
нятием, позволяющим скоротать время или расслабиться 
в  свободное время. Большинство людей знают о  неко-
тором влиянии средств массовой информации, но они 
больше не осознают их силу  [3, с. 56].

СМИ формируют общественное мнение, представляют 
политические партии, влияют на осведомленность о  со-
бытиях и, что не менее важно, на продукцию. Есть не-
сколько категорий, в  которых проявляется это влияние, 
самой основной из которых является влияние СМИ на ор-
ганизацию общества. Другая категория  — новостная де-
ятельность и  формирование мнения о  событиях, здесь 
мы также можем использовать пример теорий, которые 
подрывают факты, представленные СМИ, как это ни па-
радоксально, используя СМИ и  представляя готовые 
знания, основанные на собственных домыслах. Еще одна 
категория влиянии — это реклама и продвижение, потому 
что, конечно, нельзя сказать, что все и даже не большин-
ство рекламных объявлений выступают в  качестве сред-
ства информации о продукте. Также немаловажную роль 
играет СМИ в  формировании восприятия собственного 
облика  [1, с. 19].

Каждое общество нуждается в одном доминирующем 
представлении реальности. В современном обществе этой 
доминирующей силой считаются средства массовой ин-
формации. Современное общество вносит в  жизнь че-
ловека новое культурное измерение, в  корне трансфор-
мирующее его прежнее представление о мире. Это новое 
измерение  — культурная среда опосредованных пережи-

ваний, которые можно приобрести без ограничений фи-
зических возможностей. В  настоящее время культурной 
средой опосредованных переживаний являются средства 
массовой информации, представляющие собой особый 
социальный институт, специализирующийся на передаче 
различных опосредованных сообщений в  наш непосред-
ственный контекст. Получение медиа продуктов явля-
ется совершенно нормальной и рутинной частью повсед-
невной жизни человека. Важно подумать о роли СМИ и о 
том, как люди производят и  получают опосредованные 
символические сообщения, то есть в какой степени СМИ 
рассматриваются ими как влиятельные посредники соци-
ального идеала стройного тела в конкретном социальном 
контексте.

Развитие современных средств массовой информации 
приносит с  собой различные представления об их вли-
янии, функциях, роли в обществе, а также об их влиянии 
на общество и  человека. Однако положение СМИ в  об-
ществе зависит от качества культуры данного общества 
и  его ценностных систем, в  рамках которых происходит 
межличностное общение. Например, роль СМИ в  обще-
стве не только активна и зависит от технологических воз-
можностей и  намерений самих медиа организаций. Во-
обще говоря, СМИ могут подтверждать существующие 
и признанные в обществе социальные ценности, но могут 
и относиться к ним деструктивно, а могут пропагандиро-
вать и создавать совершенно новые ценности. При оценке 
влияния СМИ важно, какую роль и положение занимают 
сами СМИ в данном обществе. Сам термин средства мас-
совой информации относится к тому, что передает что-то 
кому-то. Области, которые имеют дело с различными ти-
пами связи, используют термин «медиа» для обозначения 
того, что передает сообщение кому-либо. Суть действий 
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медиума  — посредничество. Поэтому информация, по-
лученная через СМИ, называется опосредованной или 
опосредованной информацией. На процесс посредниче-
ства в определенной степени влияет характер медиатора, 
а  также цели и  правила, которые в  целом неясны, осо-
бенно в  случае сложного медиа коммуникативного про-
цесса. Таким образом, воздействие медиакоммуникации 
на общество многообразно и противоречиво.

Отношения между СМИ и  обществом, то есть куль-
турой, трудно определить. Содержание СМИ отражает 
различные аспекты культурной среды, в  которой дей-
ствуют СМИ. СМИ не стоят вне общества и культуры, ко-
торые являются рамками их работы. На них влияет обще-
ство и культура, и в то же время они сами на них влияют. 
«Средства массовой информации, несомненно, представ-
ляют собой социальный институт в  своем роде (это оз-
начает, среди прочего, что они имеют достаточно общих 
черт и много общих идей и ожиданий, связанных с ними, 
что позволяет нам думать о  них как о  целом) и  как та-
ковые они играют весьма существенную роль в  общем 
порядке даже в  повседневной жизни современных инду-
стриальных и  постиндустриальных обществ. Представ-
ления об упомянутой выше важной роли СМИ различа-
ются в зависимости от того, какой подход предпочитается 
к  взаимоотношениям СМИ и  общества в  целом. Суще-
ственным и  ключевым фактором в  вопросе успешности 
СМИ в обществе является, прежде всего, аудитория СМИ, 
то есть пользователи СМИ. Изучение и  знакомство с  ау-
диторией СМИ имеет социальное значение, поскольку 
знания о поведении пользователей СМИ также являются 
важной областью самопознания личности.

Существует убеждение, что средства массовой инфор-
мации могут влиять на поведение, отношения или мнения 
отдельных лиц и, в целом, всего общества. Эти представ-
ления меняются в  ходе истории в  связи с  развитием об-
щества, самих СМИ и  познанием процесса медиакомму-
никации.

Восприятие человеком своей внешности влияет на 
формирование многих важных качеств личности: уверен-
ности в себе, жизнерадостности, замкнутости, индивиду-
ализма  [5, с. 1094]. Представление человека о себе, своем 

физическом облике, влияет на его поведение по отно-
шению к другим людям  [4, с. 90].

Осознание и принятие своей внешности, адекватность 
восприятия своего тела и  отношения к  своей личности 
в целом, а также успешная социальная адаптация зависят 
от развития образа тела, его совершенствования и  прео-
доления недостатков его формирования. Социальные ис-
следователи подчеркивают, что общество вносит значи-
тельный вклад в  создание индивидуального образа тела. 
Актуальность проблемы заключается в  том, что сегодня 
идеал тела, стереотип внешней привлекательности и  те-
лесного здоровья являются неотъемлемой частью содер-
жания информационного потока СМИ  [6, с. 354].

СМИ распространяют утрированный идеал женской 
стройности в виде худых, зачастую даже истощенных мо-
делей. Демонстрируемый на экранах телевизоров, на стра-
ницах глянцевых журналов образ идеальной внешности 
может стать образом желаемого результата. Современные 
стереотипы, пропагандируемые СМИ преподносят людей 
с более красивой внешностью как более счастливых, уве-
ренных в  себе, умных, коммуникабельных, и  удачливых, 
хотя и не более честных и заботливых, чем другие люди. 
Особенно это касается рекламы. В  демонстрируемой мо-
дели поведения через рекламные ролики (особенно кос-
метической и  парфюмерной продукции) мы видим эф-
фектную, уверенную в  себе женщину, способную выйти 
из трудной ситуации самой, без чьей-либо помощи.

Воздействие СМИ на человека и  общество представ-
ляет интерес для социальных дисциплин и различных со-
циальных групп, которые, к сожалению, не всегда основы-
ваются на эмпирических данных, а результаты их выводов 
зачастую представляют собой лишь домыслы и  предрас-
судки, переоценивающие и упрощающие воздействие СМИ. 
Хотя влияние СМИ на человека и общество является дока-
зуемым и  эмпирически проверенным фактом, описать ха-
рактер этого влияния и доказать его природу часто бывает 
нереально. Неопределенность в отношении характера дей-
ствия СМИ и этого механизма вытекает из разнообразия 
взглядов на СМИ и медиакоммуникации, из постоянно ме-
няющегося характера самих медиа и, что не менее важно, из 
социальной природы медиакоммуникации.
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Физический перфекционизм как наиболее актуальная для исследований  
форма перфекционизма

Крапивкина Наталия Сергеевна, студент магистратуры
Воронежский государственный университет

Данная статья посвящена исследованию феномена перфекционизма и  его влияния на невротические патерны по-
ведения личности зарубежными и отечественными психологами. Когда образ идеального человека, нарисованного в со-
знании под влиянием различных семейных и  общественных ценностей, не совпадает с  реальным образом человека, 
начинается внутриличностный конфликт, приводящий к  неврозу. Некоторыми отечественными психологами пер-
фекционизм рассматривается в конструктивном ключе как здоровое явление, мотивирующее человека к личностному 
росту. Также проводится грань между деструктивным и конструктивным перфекционистом. В данной статье дается 
описание понятию образом тела. Неудовлетворенность своим телом — это явление, включающее в себя негативные 
мысли и чувства относительно собственной внешности, отрицательные оценки размера, формы тела и его отдельных 
частей. В последние десятилетия особое внимание уделяется изучению специфических форм перфекционизма. Одной из 
таких форм является перфекционизм, направленный на внешность, получивший название «физический перфекционизм». 
Данное понятие обозначает убеждение или ощущение, что другие предъявляют к внешнему виду субъекта завышенные 
и нереалистичные требования, которым трудно, но необходимо соответствовать, чтобы заслужить одобрение и при-
нятие и избежать негативной оценки. В данной публикации констатируется факт актуальности изучения физиче-
ского перфекционизма и дефицит исследований на сегодняшний день.

Ключевые слова: перфекционизм, физический перфекционизм, образ тела, внутриличностный конфликт, неудовлет-
воренность своим телом, психологический дискомфорт, конструктивный перфекционизм.

Physical perfectionism as the most relevant form of perfectionism for research
Krapivkina N.S., student master’s degree

Voronezh State University

This article is devoted to the study of the phenomenon of perfectionism and its influence on neurotic patterns of personality be-
havior by foreign and domestic psychologists. When the image of an ideal person, drawn in the mind under the influence of various 
family and social values, does not coincide with the real image of a person, an intrapersonal conflict begins, leading to neurosis. Some 
native psychologists view perfectionism in a constructive way as a healthy phenomenon that motivates a person to personal growth. It 
also draws a line between destructive and constructive perfectionists. This article provides a description of the concept of body image. 
Dissatisfaction with your body is a phenomenon that includes negative thoughts and feelings about your own appearance, negative 
assessments of the size, shape of the body and its individual parts. In recent decades, special attention has been paid to the study of 
specific forms of perfectionism. One of these forms is perfectionism aimed at appearance, called «physical perfectionism». This con-
cept denotes a belief or feeling that others make excessive and unrealistic demands on the subject’s appearance, which are difficult, but 
necessary, to meet in order to gain approval and acceptance and avoid negative assessment. This publication states the fact of the rel-
evance of the study of physical perfectionism and the deficit of research today.

Keywords: perfectionism, physical perfectionism, body image, intrapersonal conflict, body dissatisfaction, psychological discom-
fort, constructive perfectionism.

Взаимосвязь культуры и психической патологии была 
обнаружена еще З.  Фрейдом. Такими представите-

лями социального психоанализа, как К. Хорни и Э. Фром 
были определены макросоциальные факторы как важ-
нейшие причины неврозов. Психологический диском-
форт является результатом внутриличностного кон-
фликта, когда идеальные представления о мире и о себе 
не совпадают с  реальными. Сформировавшийся под 
влиянием различных факторов образ совершенного во 
всех аспектах человека идет вразрез с внутренним ощу-
щением себя, человек видит сильные различия и несоот-

ветствия своих личностных и физических качеств, тем, 
которые, по его мнению, являются единственно пра-
вильными и  имеющими право на существование. Все 
это приводит к внутриличностному конфликту, человек 
не чувствует себя в безопасности, в результате развива-
ются тревожные и депрессивные состояния, провоциру-
ющие развитие невроза. Карен Хорни   [6] в  своих пси-
хологических исследованиях много внимания уделяет 
понятию «подлинное» или «реальное» и «идеальное 
Я» и  дает этим терминам описание в  разрезе четырех 
аспектов:
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1. «реальное Я» представляет собой совокупность черт 
личности, обеспечивающих ее реальное существование, 
в отличие от в отличие от «идеального я», которое может 
включать в себя и несущественные черты; 2. наличие у «ре-
ального Я» объективных черт, не зависящих от воли и со-
знания, в отличие от идеального», часто наделенного во-
ображаемыми чертами; 3. «реальное Я»  — совокупность 
подлинных, настоящих черт, в  отличие от «идеального» 
как совокупности ложных черт; 4. задатки «реального Я» 
потенциально осуществимы в  ходе развития личности, 
в отличие от неосуществимых «идеального Я».

Искажение понимания ценности «реального Я» под 
давлением окружения и  является подлинной причиной 
невроза, а  цель лечения  — вернуть человеку ценность 
самого себя, помочь обрести опору для существования 
в  самом себе. Ценностью для психотерапевта должны 
выступать именно черты «реального Я» и  опора на них, 
а также разоблачение фальшивости и ложных ценностей 
«идеального Я». Все это, по мнению Карен Хорни, начина-
ется с проведения различий между здоровым и невроти-
ческим развитием. Здоровое развитие подразумевает под 
собой развитие человеком своих потенциальных возмож-
ностей и нуждается в благоприятных условиях развития 
человека в детстве — теплой атмосфере принятия, позво-
ляющей ребенку открыто выражать свои мысли и чувства 
и доброй воле его окружения в удовлетворении здоровых 
потребностей ребенка.

Невротическое подразумевает отчуждение человека 
от подлинного себя, неприятие и самоуничижение своих 
личностных качеств. Ощущение собственной ненужности 
и незащищенности порождает тревожное состояние. Если 
здоровый человек способен проявлять гибкость и  выби-
рать направление своего движения в зависимости от об-
стоятельств, то у  человека, испытывающего состояние 
отчужденности от себя, выбор движения становится ком-
пульсивным и  безальтернативным. Его решения в  итоге 
содержат комплекс поведенческих патернов, направ-
ленных на получение одобрения других людей, на стрем-
ление к власти и господству над людьми и на уход от об-
щения с людьми, уход в себя. Поведение, направленное на 
власть и господство, также включает в себя перфекциони-
стский стиль поведения. Это люди с чрезмерно высокими 
моральными и интеллектуальными стандартами, они гор-
дятся своей правотой и стремятся достичь безупречности 
во всем. От других они требуют того же и презирают тех, 
кому это не удается  [7].

Если межличностные проблемы ведут к  движениям 
к  людям, против людей и  прочь от людей, то проблемы 
внутри психики приводят к  развитию защитных меха-
низмов, таких как тревожные и депрессивные состояния 
личности.

В последующие годы проблема влияния дисфункцио-
нальных культурных ценностей на эмоциональное бла-
гополучие людей постоянно привлекали внимание за-
рубежных и  отечественных исследователей психологии. 
Наиболее активно стремление к  совершенству как дис-

функциональная личностная черта изучается психоло-
гами и  психиатрами в  течение последних 30 лет. Совре-
менное общество создает определенные стереотипы, 
которые давлеют над индивидуальным сознанием, предъ-
являет нереалистичные стандарты успеха и  благопо-
лучия. Средства массовой информации, агрессивная 
повсеместная уличная реклама отражают ценности со-
временного общества — культ высоких достижений, про-
цветания, силы. Именно поэтому особое значение приоб-
ретает изучение факторов, которые могут обуславливать 
предрасположенность личности к высоким стандартам.

Одним из таких факторов является феномен перфек-
ционизма, предполагающий стремление субъекта к  со-
вершенству во всех аспектах своей жизни. Проблема пер-
фекционизма изначально привлекала внимание науки 
в  контексте невротического стремления личности к  со-
вершенству. Перфекционизм  — это стремление чело-
века к  совершенству, установка нереалистичных и  завы-
шенных идеалов и упорное устремление к ним, зачастую 
в ущерб себе и окружающим. Перфекционист считает, что 
идеал может и должен быть достигнут, а несовершенный 
результат чего-либо не имеет права на существование. 
Чрезмерное стремление к успеху, склонность предъявлять 
самому себе несоразмерные способностям требования 
в  условиях напряженной деятельности провоцируют до-
полнительное психическое напряжение и психические со-
стояния, при которых субъект деятельности уже не справ-
ляется с завышенными собственными стандартами.

Впервые данный термин в научной литературе упомина-
ется в 60-е гг двадцатого века. Клинический психолог М. Хо-
лендер дал определение перфекционизма как повседневной 
практики предъявления к себе требований более высокого 
качества выполнения деятельности, чем того требуют об-
стоятельства. Человек с такими качествами не способен чув-
ствовать удовлетворение от проделанной работы, не испы-
тывает удовольствие от процесса достижения какой-либо 
задачи, что является одним из факторов возникновения де-
прессии. Д. Бернс сделал важное уточнение, добавив к кар-
тине перфекционизма когнитивный параметр — мышление 
в  терминах «все или ничего», при котором допускаются 
только два варианта выполнения деятельности  — полное 
соответствие высоким стандартам или полный крах, так на-
зываемое поляризованное мышление  [5].

В последнее время феномен перфекционизма стал ак-
туальной темой исследований. Важность и  актуальность 
этих многолетних исследований обусловлена важной 
ролью перфекционизма в  течении эпидемиологически 
значимых психических расстройств и  психологических 
проблем, что делает задачу по своевременной и  точной 
диагностике этой черты в клинической практике высоко 
востребованной. На основании исследований таких зару-
бежных и отечественных психологов как А. Бек, Н. Г. Га-
ранян, Р. Фрост, Д. Хамачек, А. Б. Холмогорова, К. Хьюит на 
сегодняшний день доказано, что именно перфекционизм 
является причиной целого спектра психологических про-
блем, среди которых расстройство пищевого поведения, 
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депрессивные, тревожные и  соматоформные расстрой-
ства. По уровню распространенности они являются безус-
ловными лидерами среди других психических расстройств 
и являются важными факторами риска по возникновению 
разных форм химической зависимости. В  значительной 
степени осложняют течение сопутствующих соматиче-
ских заболеваний и являются основным фактором риска 
суицидов. Таким образом, эмоциональный дискомфорт, 
вызванный перфекционизмом, в  основном проявляется 
в виде тревожных и депрессивных расстройств  [5].

Отечественный психолог  М.  В.  Ларских рассматри-
вает перфекционизм в  положительном ракурсе и  вводит 
такое понятие, как конструктивный перфекционизм. 
М.  В.  Ларских   [2] описывает конструктивных перфек-
ционистов как людей, дающих себе право на ошибку, не-
смотря на высокие стандарты деятельности, ориентиро-
ванных на полюс «самых успешных», но без постоянного 
ревнивого сравнения себя с другими, способных получать 
удовольствие от процесса труда. Конструктивные пер-
фекционисты, начиная любую деятельность, испытывают 
уверенность в  ее успехе, получают удовольствие и  от ре-
зультата, и от процесса ее выполнения, легко вовлекаются 
в  деятельность, делают работу достаточно хорошо, осоз-
навая невозможность сделать ее идеально. Фокусируясь на 
своих достоинствах и достижениях, они так же учитывают 
собственные ограничения. У  них отсутствует фиксация 
на одной сверхцели, то есть они могут иметь много задач 
в различных сферах, при этом правильно расставляя при-
оритеты. Вместе с этим они способны работать в команде, 
достаточно быстро принимают решения, умеют отдыхать. 
М. В. Ларских  [3] акцентирует внимание на том, что кон-
структивные перфекционисты имеют потребность в  по-
стоянном росте и  самосовершенствовании. Они ставят 
перед собой труднодостижимые цели не только в области 
внешних достижений, но и  в контексте саморазвития 
и  личностных достижений. У  них сильно выражена по-
требность в творчестве, они мотивированы на успех и на 
полную реализацию своих способностей, стремятся делать 
лучшее из того, что человек способен сделать. Мышление 
конструктивных перфекционистов является плюралисти-
ческим, недогматическим, рациональным и  критичным, 
их когнитивная сфера отличается зрелостью. К проблеме 
они способны подходить как холистически, то есть смо-
трят на нее в  целом, не фиксируясь на деталях, так и  с 
разных сторон. В межличностных отношениях они прояв-
ляют терпимость и толерантность к людям, способны при-
нимать других с  их достоинствами и  недостатками. При 
этом требования к  себе преобладают над требованиями 
к другим. Они не зависят от мнения окружающих, так как 
имеют собственные цели и  желания. В  выполнении дея-
тельности конструктивные перфекционисты проявляют 
организованность, дисциплинированность и  упорность. 
Они склонны к рефлексии, имеют высокий самоконтроль, 
способны к  самоограничению. Так же они ответственны 
и  обязательны, настойчивы и  требовательны к  себе. Для 
них характерен высокий, но реалистичный уровень притя-

заний, при этом самооценка является адекватной и устой-
чивой. Конструктивные перфекционисты имеют высокий 
уровень самопонимания, самопринятия и  самоактуали-
зации, способны противостоять внешним воздействиям 
и  руководствоваться самостоятельно сформированными 
убеждениями  [4]. М. В. Ларских так же отмечает, что они 
руководствуются высшими этическими принципами спра-
ведливости, и, если нормы общества им противоречат, 
перфекционисты могут их нарушить. Вместе с этим, кон-
структивные перфекционисты способны принимать ко-
нечность жизни и  несовершенство мира. Главной целью 
их жизни является счастье.

В последние годы новым направлением в  изучении 
перфекционизма становится изучение его специфических 
форм. Многие зарубежные психологи считают, что пер-
фекционизм  — это не глобальное явление и  может про-
являться в различных, наиболее значимых для индивида, 
сферах жизни. Одной из таких специфических форм, яв-
ляется перфекционизм, направленный на внешность, 
получивший название «физический перфекционизм». 
Данное понятие обозначает убеждение или ощущение, 
что другие предъявляют к внешнему виду субъекта завы-
шенные и  нереалистичные требования, которым трудно, 
но необходимо соответствовать, чтобы заслужить одо-
брение и принятие и избежать негативной оценки.

Неудовлетворенность своим телом  — это явление, 
включающее в себя негативные мысли и чувства относи-
тельно собственной внешности, отрицательные оценки 
размера, формы тела и  его отдельных частей. Представ-
ления человека об идеале и своем теле не соответствуют 
друг другу. В  научной литературе существует такое по-
нятие как образ тела. Определение образа тела, данное 
П.  Шильдером,  — это внутреннее представление образа 
себя (модель тела), которое есть у каждого индивида, что 
отражает его структурную организацию и выполняет сле-
дующие функции: определение границ тела, восприятие 
расположения, диапазон подвижности, а  также форми-
рование знаний о нем. П. Шильдер стал первым ученым, 
который стал изучать образ тела. Благодаря ему образ 
тела был раскрыт, как многомерный феномен, форми-
рующийся в сознании и обозначающий его, как картину 
собственного тела   [8]. Представления телесного раз-
вития человека в норме и патологии были освещены в ра-
ботах Л. С. Выготского. Именно субъективно воспринима-
емая значимость тела порождает сложную, реализуемую 
посредством различных психических функций активность 
личности по соединению с ним, выявлению и реализации 
его потенциалов. Таким образом, отношение к своей теле-
сности открывается в работах Л. С. Выготского в тесной 
взаимосвязи с  самоактуализацией личности, а  уход от 
своей истинной самореализации и культурного пути раз-
вития становится одним из центральных психологиче-
ских источников нарушения телесных функций и  психо-
соматических расстройств  [1].

В современном мире все больше людей испытывают 
неудовлетворенность своим телом, что приобретает уже 
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характер эпидемии. Внешность человека становится атри-
бутом успеха и  благополучия. Стройное красивое тело 
ассоциируется с  высоким социальным статусом, счаст-
ливой жизнью. И  наоборот, люди, обладающие лишним 
весом и не следящие за своим внешним видом, не только 
обречены на социальные неудачи, но и являются облада-
телями целого спектра негативных личностных характе-
ристик, достойных осуждения и  порицания. Индустрия, 
направленная на коррекцию фигуры, пропагандирует 
нереалистично низкий вес у  женщин и  стандарты муж-
ской фигуры, связанные с  интенсивным наращиванием 
мышечной массы. Изнурительные диеты и  занятия фит-
несом у женщин и бодибилдингом у мужчин становятся 
символом нашего времени. К сожалению, это зачастую не 
только не способствует физическому и психическому здо-
ровью, но приводит к  депрессивным и  тревожным рас-
стройствам, а  также нарушениям пищевого поведения 
в  виде нервной булемии. Среди ключевых личностных 
факторов неудовлетворенности своим телом рассматри-
вают физический перфекционизм. Отсюда можно сделать 
вывод, что физический перфекционизм, как одна из со-
ставляющих личностного перфекционизма, может при-
вести ко многим эмоциональным нарушениям. В  связи 

с этим изучение феномена физического перфекционизма 
и его взаимосвязи с эмоциональным дискомфортом лич-
ности является одной из актуальных задач современных 
психологических исследований.

Таким образом, дискуссия о феноменологических кри-
териях и  структуре перфекционизма все еще актуальна. 
Понимание перфекционизма не только как нереали-
стичных стандартов, но и как ригидных и абсолютистских 
паттернов мышления будет содействовать прогрессу в из-
учении различных расстройств». В  настоящее время эта 
идея трансформировалась в самостоятельную концепцию 
«перфекционистcкого когнитивного стиля», развиваемую 
в  контексте учения о  персеверативных мыслительных 
процессах — беспокойстве и руминациях. Изучение пер-
фекционизма как конструктивного явления позволит раз-
работать новые методы терапии эмоционального диском-
форта.

В заключение стоит отметить, что в  современной на-
учной литературе отсутствует единый взгляд на проблему 
психологической структуры перфекционизма, вследствие 
чего данный вопрос до сих пор остается дискуссионным 
и является важным предметом для дальнейшего теорети-
ческого анализа и исследований.
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Особенности системы семейных ценностей у женщин с разным брачным статусом
Христославенко Екатерина Руслановна, студент
Московский педагогический государственный университет

В статье рассматриваются и анализируются системы семейных ценностей у современных женщин в зависимости 
от их брачного статуса, а также факторы, оказывающие влияние на их формирование.
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Актуальность темы исследования определяется тем, 
что особенности системы семейных ценностей у  со-

временных женщин значительно варьируются. Одним из 
важных факторов, оказывающих влияние на систему ценно-
стей, является брачный статус женщины. Вторым важным 

фактором является желание или нежелание молодой жен-
щины следовать тем законам семейной жизни, которым сле-
довала ее мать и женщины предыдущих поколений ее рода.

Гипотезой проведенного нами исследования явилось 
предположение о  том, что система семейных ценностей 
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у  женщин, состоящих в  браке, имеет традиционный ха-
рактер, в  отличие от женщин, которые еще не вышли 
замуж, и  у них на первый план выходит построение ка-
рьеры, создание эмоционально значимых отношений, 
а  потом уже закрепление их «узами брака», т.  е. всту-
пление в официально закрепленные отношения.

Изменения в институте семьи могут привести к изме-
нениям во всех сферах жизни человека. Поскольку, осно-
вываясь на свои ценности и устои, которыми руководству-
ется личность в ходе своей жизнедеятельности, строится 
взаимодействие с окружающим миром, в том числе с про-
тивоположным полом (для создания отношений, а в даль-
нейшем — семьи).

Со временем у людей меняются представления о семье 
и ее ценностях. Поэтому современная семья характеризу-
ется значительными изменениями функций, структуры, 
системы власти и  подчинения, механизмов регуляции 
брачных отношений, мотивации брака при сохранении 
его формы (моногамии). В  рамках изменения, трансфор-
мации патриархальной семьи в современную произошли 
яркие изменения в системе семейных ценностей. Т. е. про-
изошли изменения в иерархии семейных ценностей. Ранее 
главной ценностью было сохранение семьи, сейчас же — 
отношения между партнерами, признание их неповтори-
мости, индивидуальности.

Перед тем как переходить к подробному рассмотрению 
ценностей женщин в  добрачный период, следует разо-
браться, что принято понимать под добрачным периодом.

Итак, под добрачным периодом понимают весь жиз-
ненный цикл человека (от рождения и до, собственно, за-
ключения брака). Также к этому периоду относится взаи-
модействие с брачным партнером до брака, т. е. человеком, 
с которым состоят в отношениях и в дальнейшем плани-
руется заключение брака.

Именно особенности добрачных отношений оказы-
вают большое влияние на формирование атмосферы 
семьи, а также построение гармоничных отношений.

Добрачный период дает возможность молодым людям 
получать опыт взаимодействия с  противоположным 
полом, а в последствии выбор партнера для брака. Суще-
ствует период, который характеризуется становлением 
общения с  противоположным полом как особой сферы 
жизни людей. Такой период называется ухаживанием или 
добрачной социализацией.

Исследователи выделяют 2 этапа добрачного периода. 
К ним относятся:

 — добрачное знакомство;
 — добрачное ухаживание.

У девушек в  данный период (добрачный) прослежи-
вается смещение приоритета социальных характеристик 
на личные качества при выборе партнера, повышение 
уровня требований, предъявляемых как к  партнеру, так 
и семейной жизни в целом.

Однако следует отметить, что сформированные ожи-
дания и требования по отношению к партнеру могут быть 
не оправданы, нереалистичными.

Т.  В.  Андреева с 1998 года по 2002 год проводила ис-
следование, направленное на понимание семейных ценно-
стей современных мужчин и женщин, их взгляды на семью 
и брак. Были получены следующие результаты: прослежи-
вается расхождение образов партнера по общению и  бу-
дущего супруга.

Также Т. В. Андреева подчеркивает, что «для студенче-
ской молодежи характерна индивидуализация требуемых 
качеств в образе предпочитаемого партнера по общению 
и  будущего супруга  — одним нравятся одни качества, 
другим другие».

Каждая девушка самостоятельно выбирает направ-
ления жизни, в  которых хочет развиваться. Это может 
касаться как профессиональной деятельности, так и  лю-
бовной сферы. Каждая девушка формирует свои инди-
видуальные жизненные стратегии на основе функций, 
выдвинутых обществом  — социальных. Тем не менее, 
именно жизненные стратегии и помогают каждому чело-
веку создать мир, окружающий его на постоянной основе, 
компонентом которого и  является, собственно, смыс-
ловая сфера человека как личности.

Можно сказать, что жизненные стратегии формируют 
индивидуальность личности и жизненный мир, который 
будет окружать человека, личность.

Не стоит забывать, что у  каждого человека система 
ценностей индивидуальна и формироваться она начинает 
задолго до вступления в брак, еще находясь в семье, в ко-
торую ребенок попадает при рождении. Именно в  этой 
системе ценностей человек и решает, что для него важно 
в жизни, а что нет.

На формирование ценностных ориентаций в семейной 
сфере большое влияние оказывает и пример взаимоотно-
шений, наблюдаемый у родителей.

В современном обществе на первый план у молодежи 
выходит самореализация, достижение определенного со-
циального статуса, а  также высокий уровень благососто-
яния, затем уже идет создание семьи и рождение и воспи-
тание детей.

В некоторых работах, основанных на исследовании 
особенностей ценностно-смысловой сферы молодых 
женщин до брака и  после вступления в  него, сказано, 
что женщины при создании семьи стремятся удовлет-
ворить ряд потребностей. К  этим потребностям отно-
сятся любовь, дети, переживание совместных эмоций, 
общение.

В настоящее время в обществе нередко подмечается, 
что в семье стала меняться роль матери, т. е. женщины 
нередко стремятся доминировать не только над детьми, 
но и над мужем. Поэтому повышается актуальность ис-
следований факторов, влияющих на смысложизненные 
ориентации у  женщин, в  связи с  их брачным статусом, 
для всесторонней диагностики и  коррекции семейных 
отношений при оказании психологической помощи 
семье.

Для определения семейных ценностей у современных 
женщин, состоящих в разном формате отношений или не 
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состоящих в  них вовсе (в браке и  нет) нами использова-
лась методика «Ценностный опросник» Шалома Шварца, 
предназначенная для исследования динамики формиро-
вания и изменений ценностей личности.

По итогам полученных данных, мы можем представить 
в виде диаграммы набранное количество баллов касаемо 
каждой из ценностей обеих опрашиваемых групп.

Результаты замужних девушек показаны на рисунке 1.

Рис. 1

Отсюда можно сформулировать следующий вывод. 
Для замужних девушек семья занимает одну из лидиру-
ющих позиций в жизни, поскольку каждая из ценностей, 
набравших наибольшее количество баллов, содержит 
в себе компонент, который способствует формированию 
семьи (например, безопасность включает в  себя безо-
пасность семьи, доброта  — качества личности, способ-

ствующие для создания комфортных условий для суще-
ствования семьи и т. д.). Но стоит отметить, что личная 
реализация также является приоритетной для совре-
менных замужних девушек (это становится ясным по 
таким лидирующим ценностям как самостоятельность 
и достижения).

Результаты незамужних девушек (рис. 2).

Рис. 2

По итогам полученных результатов можно сделать 
вывод, что для незамужних девушек на первый план 
все-таки выходит самореализация, при этом возможная 
в  ходе совместной деятельности, поскольку девушки го-
товы оказывать помощь окружающим и  взаимодейство-
вать с ними в целом. А семья отходит на второй план, т. к. 
традиции, которые в большей мере способствуют форми-
рованию семьи, находятся на последнем месте по количе-
ству набранных баллов, но имеются качества для создания 
семьи (поскольку универсализм, доброта и безопасность 
включают в себя компоненты, способствующие этому).

Следовательно, мы подтвердили гипотезу о том, что 
женщины, состоящие в  браке, имеют более традици-
онные взгляды на ценности семьи. Не замужние же де-
вушки, в  свою очередь, на первый план выдвигают по-
строение карьеры, реализацию в  обществе, создание 
здоровых отношений, а затем официальное закрепление 
отношений. Стоит отметить, что девушки, не состо-
явшие в  браке, стараются отходить от принятых ранее 
традиционных ценностей. Следовательно, можно сде-
лать вывод, что ценности в обществе периодически из-
меняются.
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Идеализация партнера как следствие любовной зависимости,  
причины и последствия

Христославенко Екатерина Руслановна, студент
Московский педагогический государственный университет

В данной статье рассмотрены формы идеализации партнера как психологической проблемы личности, причины ее 
появления и устранения.

Ключевые слова: идеализация, любовная зависимость, любовная аддикция, партнерские отношения, психологическая 
помощь, зависимость.

Партнерские отношения — один из форматов взаимо-
отношений мужчин и  женщин. Но не всегда такое 

взаимодействие основывается на положительных сто-
ронах. Если быть точнее, речь идет о  любовной зависи-
мости, или любовной аддикции, для которой характерна 
идеализация партнера.

Перед тем как переходить к подробному рассмотрению 
причин и  следствий любовной зависимости, мы рассмо-
трим, что же в себе подразумевает данное понятие.

Любовная зависимость  — это зависимость от кон-
кретного человека, сопровождающаяся сильной стра-
стью к  нему. Здесь также стоит отметить, что даже 
Всемирная организация здравоохранения признала лю-
бовь одной из болезней человека. Поэтому выражение 
«болен человеком» является уже не метафоричным, 
а вполне реальным симптомом. Любовь отнесли к пси-
хическим отклонениям: пункт «Расстройство привычек 
и влечений», также присвоен международный шифр бо-
лезни — F 63.9.

Под любовной аддикцией же подразумевается психоло-
гическая зависимость от чувств, которые испытываются 
к  человеку. Нередко любовную аддикцию сравнивают 
с другими зависимостями, такими как наркотической, ал-
когольной и т. д., т. к. она также способна привести к само-
разрушению человека, если вовремя не заняться лечением 
и  не оказывать человеку помощь со стороны специали-
стов (психологов, психотерапевтов и т. д.).

Современные исследователи выделили как причины, 
так и симптомы любовной зависимости. Далее мы их пе-
речислим.

К причинам можно отнести:
 — низкую самооценку;
 — неопытность;
 — психологическую неполноценность;
 — недостаток внимания в детстве, дефицит общения, 

равнодушие со стороны родителей;
 — страх одиночества, боязнь быть отвергнутым;
 — личностная незрелость, не способность принимать 

решения.
Выделяется также и 4 симптома любовной зависи-

мости:
1. Утрата собственного достоинства;
2. Потеря своих интересов или полное растворение 

в партнёре;
3. Нервное напряжение;
4. Человек не видит реального к нему отношения.
Здесь мы можем заметить и  отметить, что причины 

любовной зависимости являются психологическими про-
блемами личности. Т.  е. подчеркивается значимость пси-
холога как специалиста в  жизни современного человека. 
Поскольку для полноценного функционирования в  об-
ществе и  взаимодействия с  людьми, личности, человеку 
нужно разобраться со своими внутренними проблемами 
посредством оказания помощи специалистом (психо-
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логическая помощь). После грамотной работы с  психо-
логом, человек сможет правильно выстраивать взаимоот-
ношения в обществе и строить здоровые отношения (без 
зависимости от партнера и его идеализации и т. д.).

Когда появляется идеализация партнера, то это может 
проявляться в  нескольких форматах. Во-первых, зави-
симый человек уделяет непропорционально большое ко-
личество времени и внимания человеку, с которым у него 
возникла зависимость. Во-вторых, внимание к  объекту 
привязанности сверхсильное, при этом, дается сверхпо-
ложительная оценка данному человеку. Также можно до-
бавить, что часто из-за идеализации партнера, зависимый 
человек может ожидать определенного отношения и пове-
дения в свою сторону, что как правило не совпадает с вы-
думанным идеалом.

Далее мы рассмотрим проявления любовной зави-
симости на конкретных примерах касаемо нескольких 
аспектов:

1. Жизненная позиция. Для зависимого человека, как 
правило, свойственно употребление следующей фразы, 
что ему хорошо, когда идеализируемый партнер рядом; он 
не может жить один, без него и т. д.

2. Отношения между людьми. Проявляется в  готов-
ности сделать что угодно для того, чтобы любимый че-
ловек был рядом; жертвенность.

3. Отношение к себе. Неуверенность в своей красоте, 
талантах; мысль, что партнер найдет человека лучше.

4. Чувства, испытываемые человеком. Переживание 
положительных эмоций исключительно в моменты, когда 
объект обожания находится рядом.

5. Поведенческие характеристики. Боязнь потерять 
партнера; изображение себя как идеального партнера.

Любовная зависимость истощает физические и  мо-
ральные жизненные силы зависимого человека, и  он по-
стоянно живет на грани нервного срыва.

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что 
идеализация партнера является формой отклоняющегося 
поведения личности, его психологической проблемой. Поэ-
тому если замечены какие-либо признаки данного феномена, 
то стоит обращаться за помощью к  специалистам, чтобы 
не усугублять ситуацию. Поскольку итог может быть раз-
личным  — «болезненные расставания»; полный контроль 
над ситуацией и  неосознанная месть и  ревность; быстрая 
смена партнеров, чтобы забыть прошлые отношения и т. д.
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Особенности психологического сопровождения в профессиональной деятельности 
сотрудников уголовно-исполнительной системы при применении ими 
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Профессиональная деятельность сотрудников уголов-
но-исполнительной системы (далее — УИС) сопрово-

ждается высоким уровнем эмоциональных и психических 
нагрузок при выполнении ими поставленных служебных 
задач, связанных с применением оружия в условиях риска 
для жизни и  здоровья. Для того чтобы соответствовать 
требованиям, предъявляемым условиями службы, и  вы-
полнять поставленные служебные обязанности, сотруд-
никам УИС необходимо обладать определёнными каче-
ствами, такими как: уравновешенность, бдительность, 
способность переносить стрессовые ситуации без значи-
тельного ущерба. В связи с этим существенно возрастает 

роль психологического сопровождения их служебной дея-
тельности. В настоящее время единого подхода к понятию 
психологическое сопровождение в  научной литературе 
пока не разработано. Она рассматривается как опреде-
лённая форма, метод, технология, вид профессиональной 
деятельности сотрудников УИС. Именно поэтому необ-
ходимо выделить основные направления и  особенности 
психологического сопровождения в  уголовно-исполни-
тельной системе.

Психологическое сопровождение в уголовно-исполни-
тельной системе представляет собой целенаправленный 
процесс движения, направленный на создание условий 
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для организации взаимодействия, сотрудничества со-
трудников, путем самопознания, самоуправления их 
внутренним миром и  системой отношений. Ввиду этого 
ничто не может быть изменено во внутреннем мире со-
трудника, нежели только помимо его воли и желания. Со-
провождение сотрудников позволяет сфокусировать вни-
мание на главном — на личности каждого сотрудника  [1].

Под психологическим сопровождением развития со-
трудников выступает единство деятельности всех участ-
ников процесса по развитию и оказанию помощи, направ-
ленной на активизацию собственных ресурсов развития, 
запуску механизмов саморазвития личности сотрудников 
при решении различных жизненных ситуаций в предпро-
фессиональном становлении личности, на систему отно-
шений, на усиление субъектности персонала по общению 
в ситуациях коллективного взаимодействия.

Немаловажным фактором, влияющим на результаты 
служебной деятельности сотрудников, являются взаи-
моотношения в  коллективе по средствам прямой связи 
между сотрудниками, которая выражается в работе и вза-
имовыручке друг с другом. Критериями высокой продук-
тивности в профессиональной деятельности сотрудников 
УИС выступает здоровый социально психологический на-
строй при применении ими огнестрельного оружия. Со-
трудники на месте несения службы должны уметь оце-
нить психологическую атмосферу в  коллективе, а  также 
определять механизмы взаимодействия, степень совме-
стимости, реакции на отданные приказы и распоряжения. 
Психологический микроклимат в подразделениях форми-
руют сплоченность и дружелюбие, групповое мнение, со-
здание общей установки на успешное выполнение постав-
ленных задач.

Психологическое сопровождение сотрудников должно 
осуществляется в  форме лекций, информирования 
и  иметь своей целью совершенствование предупреж-
дения в  стрессовых ситуациях по применению ими ог-
нестрельного оружия, а также и выхода из нее, по повы-
шению мотивации к успешному выполнению упражнений 
по огневой подготовке. Зачастую психологические про-
тивопоказания к  службе в  уголовно исполнительной си-
стеме очень влияют на деятельность выполняемых по-
ставленных задач при применении ими огнестрельного 
оружия, к  таким факторам относят склонность к  нару-
шению установленных норм поведения, немотивиро-
ванную смену работы, искаженную мотивацию к службе, 
когда материальные блага ставятся выше, чем качество 
и  результат труда, низкий уровень интеллекта, низкая 
стрессоустойчивость. Именно поэтому в процессе посто-
янного психологического сопровождения сотрудников 
важно определить те поведенческие и  личностные каче-
ства, которые обеспечивают наибольшую эффективность 
в профессиональной деятельности.

Особое внимание уделяется исследованию познава-
тельных и  психологических способностей, так как они 
являются неотъемлемыми и  профессионально важными 
качествами личности сотрудников, и  от них в  большей 

степени зависит успешность выполняемых ими задач при 
применении огнестрельного оружия. Кроме того, тесты 
на исследование познавательных и психологических спо-
собностей как нужно себя вести в непредвиденных усло-
виях по примирению ими огнестрельного оружия, спо-
собствуют эффективному настраиванию на службу.

Перед проведением специальных мероприятий и  вы-
полнением сложных служебно-боевых задач для сотруд-
ников УИС проводится экспресс-диагностика. Это свя-
зано с  необходимостью проведения экспресс-анализа 
психоэмоционального состояния сотрудников за ко-
роткий отрезок времени, чтобы принять своевременные 
меры по его стабилизации. В  работе используются мето-
дики, не требующие больших временных затрат как на ди-
агностику, так и на обработку полученных результатов.

Результаты диагностического обследования представ-
ляют начальнику отдела. При выявлении тех или иных не-
гативных признаков с учетом степени их проявления при-
нимается решение о дальнейшем несении службы данным 
сотрудником. В  повседневной деятельности сотрудни-
ками практикуется также систематическое визуальное на-
блюдение, краткий опрос перед началом несения службы, 
мини-лекции, практические вводные упражнения, что по-
зволяет подкрепить данные экспресс-диагностики, уточ-
нить психоэмоциональное состояние сотрудника, вы-
явить симптомы нервно-психического переутомления, 
признаки дезадаптации и  т.  д. С  целью определения го-
товности к  несению службы с  огнестрельным оружием, 
а  также по заявке руководства проводится углубленное 
психодиагностическое обследование сотрудников. Вы-
явленные по результатам обследования у  сотрудников 
психологических проблем являются основанием для не-
допущения его к  учебным стрельбам и  оказанием необ-
ходимой медицинской помощи. Такая категория личного 
состава является приоритетной в психологическом сопро-
вождении.

Для формирования мотивации к  службе, повышения 
самооценки, снятия усталости, снижения агрессивности, 
эмоционального напряжения по запросу сотрудников 
проводятся индивидуальные психокоррекционные меро-
приятия. В их проведении используются метод убеждения, 
ведется проработка дыхательных упражнений, работа по 
изменению поведенческих установок. В виду большой за-
груженности сотрудников на службе индивидуальная 
форма работы является более доступной для прове-
дения  [3].

После основных понятий психологического сопрово-
ждения можно выделить несколько этапов, которые про-
водятся при деятельности сотрудников УИС:

1) Подготовительный этап — развитие у сотрудника 
уголовно  — исполнительной системы готовности к  дей-
ствиям в непредвиденных условиях. Готовность к обычной 
форме реагирования на специфичную ситуацию является 
установка. Она отражает устойчивость и направленность 
деятельности субъекта в  условиях, которые могут поме-
няться в любой момент.
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2) Непосредственный этап— психологическая подго-
товка сотрудника к  готовности действовать в  непредви-
денных обстоятельствах, то есть сочетание теоретической 
базы и  практики условий максимально приближенных 
к реальным.

3) Заключительный этап  — на основе сложившихся 
обстоятельств, добиться от сотрудников возможности хо-
рошо управлять своими действиями, и научиться держать 
под контролем определённую ситуацию является осново-
полагающим мотивом  [2].

В заключение хочется отметить, что психологиче-
ское сопровождение в  профессиональной деятельности 

сотрудников УИС является одним из важнейших на-
правлений, именно от психологического и  морального 
благополучия каждого сотрудника напрямую зависит 
уверенное владение оружием и  выполнением постав-
ленных служебных задач посредствам взаимодействия, 
сотрудничества, созданием определённых условий и ока-
занием помощи в  условиях высокой стрессогенностью. 
Психологическое сопровождение не должно проходить 
формально, а только на высоком уровне, поскольку это 
важно не только для поддержания работоспособности 
самого сотрудника, но также окружающих его сотруд-
ников.
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на уроках русского и английского языка
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МБОУ ООШ №  12 имени Л. Ф. Минюка станицы Калниболотской Краснодарского края

В статье рассматриваются возможности и преимущества интегрированного изучения русского и английского языков 
в рамках школьной программы.

Ключевые слова: межпредметные связи, система языка, интегрированное изучение русского и английского языков.

Межпредметные связи во все времена играли важную 
роль в процессе обучения. Преемственность, после-

довательность изложения материала, логическая и  прак-
тическая связь изучаемых предметов позволяют школь-
нику не просто запомнить, а  понять суть изученного 
и применить свои знания в будущем.

На практике ситуация может обстоять несколько иначе. 
Предметы русский и иностранный язык являются дисци-
плинами гуманитарными, более того относятся к одному 
разделу «Филология» как науки и к одному разделу учеб-
ного плана как школьные предметы. Иностранные языки, 
которые чаще всего изучаются в  школах, входят в  ту же 
языковую семью (индоевропейскую), что и  русский, по-
этому имеют схожий грамматический строй, но учебные 
программы практически не рассматривают языки как 
общую систему — систему языка. В курсе русского и ино-
странного языков есть похожие темы, которые вызывают 
затруднения у  учащихся. Правила, приведенные в  учеб-
никах, как русского, так и  иностранного языка не по-
зволяют связать данные грамматические явления между 
собой.

Самым популярным иностранным языком в большин-
стве общеобразовательных школ является английский. 
Роль и  влияния английского языка в  современном мире 
велики. Слова из английского языка проникли во все 
сферы жизни и деятельности человека: в науку, культуру, 
психологию, педагогику и  другие. Что же касается рус-
ского языка, то он, в  свою очередь, на протяжении всей 
его истории, без остановки изменялся, наполняясь ино-
странными заимствованиями, в том числе словами из ан-
глийского языка  [1]. Связь между русским и английским 
языком очевидна. Но в  рамках традиционной школьной 
программы раскрыть эту связь оказывается не так легко. 
Иногда даже педагоги утверждают, что никакой связи 
между русским и  английским нет, эту идею перенимают 

школьники, как следствие изучение предметов стано-
вится изолированным. Непонимание взаимосвязи языков 
является причиной скудного словарного запаса (как рус-
ского, так и  английского), проблем с  орфографией (рус-
ской и  английской), неумения грамотно строить предло-
жения в процессе перевода, в особенности с русского на 
английский.

А между тем, система языка и  единицы языка общие. 
Разные языковые единицы в  их связях и  взаимоотноше-
ниях образуют систему языка. Под системой языка по-
нимается организованная, упорядоченная разными от-
ношениями совокупность языковых элементов, единиц 
языка  [3, с. 76]. Система языка характеризуется наличием 
закономерностей в  связях и  отношениях между едини-
цами языка. И  чем раньше школьники поймут эти зако-
номерности, тем продуктивнее и эффективнее будет изу-
чение языков (родного и иностранных).

Понимание процесса заимствования лексики поможет 
школьнику увеличить словарный запас и  улучшить ор-
фографические навыки. Заимствование слов — это есте-
ственный процесс развития языка, поскольку язык не 
живет в  изоляции от общества, а  развивается вместе 
с  ним   [2]. И  чем раньше школьники поймут законо-
мерности процесса заимствования, тем лучше будет ре-
зультат.

Многие русские словарные слова заимствованы из ан-
глийского. При изучении этих слов связь с языком-источ-
ником очень важна. Начинать интеграцию нужно уже 
в 3–5 классах. Для этого подойдут яркие карточки или 
слайды с объяснением правописания слова.

Как правило, такие заимствованные слова имеют 
сложную структуру. Их правописание обусловлено пре-
имущественно правилами орфографии языка-источ-
ника. Очень важно наглядно проиллюстрировать зна-
чение слова и  указать возможные ошибки. Допускается 
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дословный перевод. Так, например, если перевести слово 
ФУТБОЛ дословно, то получим НОГОМЯЧ. А самую рас-
пространенную ошибку (Д вместо Т) можно обыграть, ис-

пользуя английское слово еда  — food. При объяснении 
важно подчеркнуть, что с едой не играют и футбольный 
мяч несъедобный (рисунок 1).

Рис. 1. Объяснение написания слова «футбол»

Аналогично можно разобрать написание словарного 
слова СПОРТСМЕН. Это слово тоже имеет сложную 
структуру и  дословно переводится как ЧЕЛОВЕК 

СПОРТА. Важно обратить внимание учащихся на до-
словный перевод и отсутствие в английском языке буквы, 
аналогичной русской Ц (рисунок 2).

Рис. 2. Объяснение написания слова «спортсмен»

Знание морфемики и словообразования и понимание 
их взаимосвязи в русском и английском языках также спо-
собствует расширению словарного запаса и развитию ор-
фографических навыков. Например, многие русские слова, 
оканчивающиеся на -ЦИЯ, в  английском языке оканчи-
ваются на -TION, -ATION (произносится   [ʃn],   [eɪʃn]): 
нация  — nation, информация  — information и  т.  д. По-
нимание схожести -TION, -ATION и  -ЦИЯ укрепляют 
знание правила русской грамматики, в соответствии с ко-
торым в  существительных, оканчивающиеся на -ЦИЯ, 
после Ц пишется И. При использовании такой формули-
ровки нужно подчеркнуть, что в английском языке отсут-
ствуют буква и звук, аналогичные русской букве и звуку 
Ы. Однако описанный подход имеет свои недостатки. 
Не все русские слова, оканчивающиеся на -ЦИЯ, проис-
ходят из романо-германских языков, соответственно не 

всегда работает принцип -ЦИЯ = -TION (-ATION). На-
пример, учащиеся могут перевести слово АКАЦИЯ как 
action (действие) или occasion (случай, событие), ссы-
лаясь на идентичность -ЦИЯ и -TION. Поэтому важно 
объяснять учащимся, что -ЦИЯ в русских словах не иден-
тично -TION (-ATION) в английских. Что это не правило, 
а  только приём, который можно использовать только 
в словах романо-германского происхождения, причем да-
леко не во всех.

Знание способов словообразования, изучаемых на 
уроках русского языка, помогает учащимся расширить 
словарный запас английских слов: use — reuse, useful, use-
less, user (использовать, польза — использовать вторично, 
полезный, бесполезный, пользователь). Понимание, что 
у  английских слов, как и  у русских, есть корень и  могут 
быть приставка и суффикс, облегчает изучение и запоми-
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нание иноязычной лексики, способствуют интуитивному 
восприятию незнакомых слов.

Сравнение с иностранными языками можно использо-
вать при изучении норм пунктуации и синтаксиса. Если 

вспомнить вспомогательный глагол TO BE на уроке рус-
ского языка, то можно объяснить постановку тире между 
подлежащим и сказуемым, когда оба они выражены име-
нами существительными (рисунок 3).

Рис. 3. Объяснение тире между подлежащим и сказуемым

Такой подход помогает свести частное правило к  об-
щему: тире между подлежащим и сказуемым ставится на 
месте пропущенного слова (пропущенного глагола). Такое 
объяснение подойдет для учащихся 8 класса при изучении 
темы «Составное именное сказуемое». Пятиклассникам, 
которые тоже изучают данную пунктограмму, можно ска-
зать, что на месте сбежавшего глагола мы ставим про-
черк, т. е. тире. Знание русского синтаксиса и морфологии 
облегчает перевод с  русского на английский. Учащиеся 
должны понимать, что каждое слово относится к  одной 
и той же части речи, как в русском языке, так и в англий-
ском по своей семантике. Описанные выше 
приемы больше подходят для работы с  обучающимися, 
предпочитающими гуманитарное направление, но также 
подойдут детям с  математическим складом ума, так как 
действия логически последовательны и схематичны. При 
работе со слабоуспевающими предложенная методика 
может быть малоэффективной, поскольку рассчитана на 
другую целевую группу. Но даже для слабоуспевающих 
уроки станут интереснее.

На практике реализация интегрированного изучения 
языков требует совместной работы учителей русского 
и  иностранного языка. Большое значение имеет лингви-
стическая грамотность этих учителей. Знание иностран-
ного языка для филолога-русиста является хорошим 
подспорьем в  преподавании. Если же учитель (препода-
ватель) иностранного языка не владеет родным языком 
на должном уровне, преподавание предмета будет затруд-
нено. Несмотря на то, что аутентичные (англоязычные) 
материалы на сегодняшний день считаются более эффек-
тивными, изучение иностранного языка на начальных 
этапах базируется на знании родного языка. Именно по-
этому знания языка в  целом должны быть систематизи-
рованы.

Интегрированное изучение языков способствует 
не только развитию межпредметных связей, но и  рас-
ширению кругозора, мотивирует к  изучению истории 
языков и государств, помогает развивать логическое и аб-
страктное мышление, помогает вникнуть в  суть правил 
русской и иностранной грамматики.
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Актуальность данной темы заключается в том, что развитие инклюзивного образования неразрывно связано с под-
готовкой педагогических кадров, подготовленных к работе с детьми с особыми образовательными потребностями. В 
статье раскрыто понятие, содержание, принципы и  задачи инклюзивного обучения. Сформированы современные кри-
терии готовности будущих педагогов к работе в условиях инклюзивного образования.

Представленный материал имеет обобщающий характер педагогической деятельности, и дает представление об 
имеющихся наработках и педагогическом опыте по данному направлению. Информация изложена в доступной форме 
с соблюдением принципа научности. Имеются обобщающие выводы.
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В настоящее время общество находится на том этапе 
эволюции отношения общества и государства к лицам 

с отклонениями в развитии, когда каждый ребенок имеет 
право на получение образования. Именно это право при-
звана реализовать инклюзия.

Вся система образования в данный момент направлена 
на предоставление ребенку возможности саморазвития 
и самореализации независимо от его способностей и ин-
дивидуальных особенностей  [15]. Это достигается за счет 
постоянных диалогов и  взаимодействия с  социумом, по-
литики просвещения в  образовании и  систематической 
реорганизации действующей системы. Однако, несмотря 
на вышеперечисленные тенденции, до сих пор не все дети 
имеют равный и полноценный доступ к образовательным 
услугам, к  числу таких детей относятся категории лиц 
с ограниченными физическими возможностями и психо-
физическими особенностями личности  [16].

Отсутствие этих возможностей происходит из-за не-
скольких причин: недостаточная разработанность про-
грамм обучения воспитания данной категории детей, 
отсутствие правильно организованной среды в образова-
тельных организациях, а  также низкая просвещенность 
и  психологическая готовность как родителей так и  педа-
гогов в работе с такими детьми.

В современной системе казахстанского образования 
инклюзивное обучение, как одно из практических направ-
лений, находится в  приоритете, так как именно оно спо-
собствует вовлечению в  учебный процесс обучающихся 
с любыми образовательными потребностями.

Закон об образовании Республики Казахстан предпи-
сывает общеобразовательным организациям реализо-
вывать качественные педагогические услуги в  образова-
тельной деятельности, и  одним из благоприятствующих 
этому условий является повышение квалификации, пере-
подготовка педагогических работников, в том числе и по 
направлению инклюзивного обучения в школах  [3].

Инклюзивное образование, таким образом, это непре-
рывный процесс обучения детей с  особыми образова-

тельными потребностями, при помощи индивидуальных 
учебных программ, удовлетворяющих образовательные 
потребности ребенка, создающие благоприятные ус-
ловия для его полноценного развития и обучения, без ка-
кой-либо дискриминации или ограничений.

Такое образование обеспечивает всем обучающимся 
равные права к получению всех видов обучения, с учетом 
индивидуально-психологических особенностей личности, 
ее физических и психологических возможностей, удовлет-
ворению особых образовательных потребностей.

Однако для того, чтобы реализовать инклюзивный 
подход в  образовательной системе недостаточно просто 
осуществлять педагогическую деятельность в  равных 
учебных условиях, к данному вопросу необходимо подхо-
дить с психолого-педагогической точки зрения, опираясь 
на нормативно-правовую базу, методические рекомен-
дации, известные научные труды в данной области и т. д.

Из этого также следует, что одним из важнейших во-
просов при организации такого вида обучения, является 
кадровый вопрос.

От профессиональной, психологической подготовлен-
ности кадрового состава педагогических работников за-
висит эффективность инклюзивного подхода в целом.

Учитель должен осознавать социальную составля-
ющую своей профессии, знать индивидуально-психоло-
гические особенности учащихся, учитывать возрастные 
ступени, и их психологические новообразования, учебные 
потребности обучающихся.

Необходимо овладеть специфическими знаниями в об-
ласти различных физиологических, психологических па-
тологий, и  характерных трудностей в  развитии ребенка, 
которые могут быть, как врожденного характера, так 
и  приобретенного вследствие возникновения какой  — 
либо жизненной ситуации.

Педагогу, работающему в инклюзии, нужно суметь раз-
глядеть индивидуальность каждого учащегося. В  работе 
опереться на «зону ближайшего развития», наметить пути 
взаимодействия с ребенком, раскрыть его внутренний по-
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тенциал доступными и  понятными ему способами, выя-
вить сильные стороны его личности, только в таком случае 
такое обучение будет эффективным, как для общего обра-
зования, так и для ученика, как субъекта взаимодействия 
с внешним миром. Так как социализация (адаптация к со-
циуму) ребенка в  школьный период играет первосте-
пенную роль для его дальнейшего развития и  станов-
ления, формирования коммуникативных навыков.

Какие же важные составляющие лежат в  основе про-
фессиональной готовности учителя к  работе в  условиях 
инклюзивного образования?

Такими важными компонентами могут стать: квали-
фицированное образование учителя, которое включает 
в себя личную установку об активной позиции и потреб-
ности в реализации инклюзивного подхода при обучении 
детей с особыми образовательными потребностями  [4].

Здесь речь идёт о  комплексе состоящим из трех ком-
понентов:

 — познавательного;
 — эмоционально-волевого;
 — мотивационного.

Рассмотрим роль каждого компонента в  формиро-
вании готовности педагога.

1. Позновательный  — формирует у  педагога, как 
у будущего профессионала своего дела, научное познание 
изучаемого направления деятельности, добавляет к имею-
щимся знаниям полноту и научность.

2. Эмоционально-волевой  — развивает у  учителя 
способность к сопереживанию (эмпатии), учит качествен-
ному волевому регулированию произвольных процессов, 
нахождению конструктивного педагогического решения 
при возникающих учебных трудностях.

3. Мотивационный  — данный компонент форми-
рует личностный педагогический интерес в  получении 
квалифицированной подготовки и карьерном росте педа-
гога  [5].

Данные личностные компоненты являются основопо-
лагающими при формировании готовности учителя к осу-
ществлению своей педагогической деятельности в инклю-
зивном образовании.

Если говорить о психологической готовности будущих 
педагогов, то акцент нужно сделать на приобретении 
знаний в  области инклюзивного образования, изучении 
индивидуально-психологических особенностей детей 
с особыми образовательными потребностями, сформиро-
ванности личностной мотивации учителя на достижение 
положительной динамики в педагогической деятельности.

Будущий педагог, который планирует работать в  ор-
ганизации образования, в том числе и по инклюзивному 
направлению, должен иметь также высокий уровень раз-
вития эмоционального интеллекта, толерантности, стрес-
соустойчивости, доброжелательности, верности про-
фессии, патриотизм.

Так как такой вид педагогической деятельности тесно 
связан с высокой смысловой, психологической, педагоги-
ческой нагрузкой и  требует от специалиста большой са-

моотдачи, позитивного настроя, высокой работоспособ-
ности, и  стремления к  достижению профессиональных 
успехов в своей деятельности. В связи с этим можно ска-
зать о важности такого критерия, как психологическая го-
товность будущего педагога к  работе в  условиях инклю-
зивного образования  [6].

Рассмотрим показатели того, чем же обусловлена такая 
нагрузка на учителя в инклюзивном обучении.

Ежедневно педагог осуществляет свою деятельность 
в  равных для всех обучающихся учебных условиях. Но 
дети с  особыми образовательными потребностями 
нуждаются чаще всех остальных учеников в  индивиду-
альном подходе со стороны учителя. Такой индивиду-
альный подход должен быть максимально продуктивным, 
учитывать особые потребности каждого обучающегося, 
быть системным и  методически правильным, согласно 
имеющихся рекомендаций психолого-медико-педагогиче-
ской консультации.

Эта работа требует от педагога высокого уровня под-
готовленности и педагогического мастерства, творческого 
подхода и  профессионализма, развитию необходимых 
компетенций, этими показателями и  обусловлена специ-
фичность инклюзивного обучения.

Различные исследования психологической готовности 
будущих педагогов к  работе в  условиях инклюзии, сви-
детельствуют о  том, что есть необходимость дополни-
тельной подготовки педагогических кадров к  предсто-
ящей деятельности.

Это связанно с тем, что у молодых специалистов име-
ется большая теоретическая база, но не достаточно выра-
ботаны практические навыки к осуществлению работы по 
инклюзивному направлению в  школе, не сформированы 
педагогические компетенции в  данной области, уровень 
профессионализма  [7].

Все эти показатели приобретаются в  течение практи-
ческой деятельности, при соблюдении правильных на-
учных подходов, соблюдении методических рекомен-
даций, обобщении эмпирического педагогического опыта.

Следовательно, на основании всего вышесказанного 
можно сделать следующие практические выводы по фор-
мированию готовности будущих педагогов к работе в ус-
ловиях инклюзивного образования: была определена 
структура психолого-педагогической готовности будущих 
педагогов к работе в системе инклюзивного образования, 
которая состоит из следующих взаимосвязанных компо-
нентов: мотивационный компонент, личностный, эмоци-
онально-волевой и когнитивный.

Внутри каждого компонента психолого-педагогиче-
ской готовности определенны основные показатели: для 
личностного компонента это высокий уровень толерант-
ности, для мотивационного  — социальная обусловлен-
ность учения (просоциальные установки на альтруизм 
и  труд), для эмоционально-волевого компонента  — вы-
сокий уровень развития эмпатии и принятия, для когни-
тивного компонента — высокий уровень социального ин-
теллекта.
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Поэтому, для достижения наибольшей эффективности, 
по формированию высокой готовности будущего педа-
гога к осуществлению педагогической деятельности в ус-
ловиях инклюзивного образования необходимо наличие 

в структуре личности учителя всех трех взаимосвязанных 
личностных компонентов, комплексное взаимодействие 
всех педагогических составляющих инклюзивной среды 
с проработкой приоритетных целей и задач.
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Характеристика коммуникативной компетентности воспитателя ДОУ в свете ФГОС
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В период реформирования современного российского 
образования предъявляются высокие требования 

к  организации дошкольного образования, к  реализации 
инновационных форм и  методов работы, к  готовности 
воспитателя к  конструктивному и  продуктивному об-

щению с  детьми дошкольного возраста, их родителями, 
коллегами.

Профессиональная деятельность воспитателя в значи-
тельной своей части протекает в  условиях интенсивного 
общения, которое имеет самостоятельный, процессу-
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альный характер, проявляющийся в обмене информацией, 
во взаимодействии и  восприятии детей, родителей, кол-
лег-участников общения. Поэтому коммуникативная 
компетентность является одной из базовых характери-
стик профессиональной компетентности воспитателя и в 
значительной мере влияет на эффективность его воспита-
тельно-образовательной деятельности.

Ученые подчеркивают, что уровень развития коммуни-
кативной компетентности воспитателя влияет, во-первых, 
на качество образовательно-воспитательного процесса 
в  ДОУ, на общекультурное развитие детей, эффектив-
ность их социализации и  индивидуализации; во-вторых, 
на полноценность самореализации самого воспитателя 
в избранной профессии.

Поэтому исследование феномена «коммуникативная 
воспитателя дошкольного образовательного учреждения» 
(ДОУ) приобретает особую актуальность в свете ФГОС.

Анализ научной литературы показывает сложность 
и  многоаспектность феномена «коммуникативная воспи-
тателя ДОУ», исследование которого по-прежнему недо-
статочно представлено в доступных научно-практических 
исследованиях.

Не менее актуальной является проблема обеспечения 
дошкольных образовательных учреждений воспитате-
лями-профессионалами, владеющими высоким уровнем 
коммуникативной компетентности.

В связи с  этим, перед системой подготовки, перепод-
готовки и  повышения квалификации работников обра-
зования стоит важная задача формирования, развития 
у  воспитателей ДОУ коммуникативной компетентности, 
как способности организовывать эффективное взаимо-
действие с  детьми, их родителями, коллегами, админи-
страцией.

Состояние разработанности (изученности) темы.
Обоснование и раскрытие понятий «компетентность», 

представлено в работах В. И. Байденко, А. А. Вербицкого, 
Э. Ф. Зеера, И. А. Зимней, Н. В. Кузьминой, А. К. Марковой, 
Дж. Равена, А. В. Хуторского, С. Е. Шишова и др. Термин 
«коммуникативная компетентность» с  полным основа-
нием достаточно активно применяется в психологической 
(Л. В. Абдалина, А. К. Маркова, Л. М. Митина, Н. В. Кузь-
мина и  др.), педагогической (В.  П.  Симонов, В.  А.  Сла-
стенин и др.), социологической (Ю. А. Карпова, В. П. Зин-
ченко и др.) и другой литературе.

В психологической науке исследование феномена «ком-
муникативная компетентность» представлено изучением 
вопросов: о  коммуникативных умениях, о  коммуника-
тивном взаимодействии, о коммуникативности, о комму-
никативных качествах, свойствах личности, о коммуника-
тивных процессах.

Однако сущностная характеристика коммуникативной 
компетентности воспитателя ДОУ целостно не изучена до 
сих пор. По-прежнему остается недостаточной научная 
и практическая разработанность проблемы формирования 
коммуникативной компетентности воспитателя в условиях 
внутриучрежденческого повышения квалификации.

Исследование проблемы развития коммуникативной 
компетентности воспитателя осложняется особенно-
стями его профессиональной воспитательно-образо-
вательной деятельности, включающей в  себя не только 
педагогический, но и  психологический, психофизиологи-
ческий, культурологический аспекты.

Имеющиеся исследования, посвященные коммуника-
тивной компетентности воспитателя, в том числе в усло-
виях внутриучрежденческого повышения квалификации, 
подтверждают, что все они еще недостаточны, что со-
ставляет обширное научное пространство для теоретиче-
ских и  эмпирических исследований и  перспективных от-
крытий.

Коммуникативная компетентность воспитателя, как 
уровень владения знаниями и умениями организации эф-
фективного взаимодействия с детьми, коллегами и опира-
ющийся на гуманные ценности, потребность в  общении 
и  обеспечивающий качество образовательно-воспита-
тельного процесса и самореализацию всех его участников, 
будет успешно развиваться за счет участия воспитателя 
в  психологическом тренинге и  учета воздействия таких 
психологических факторов, как общительность, гибкость, 
самоконтроль, взаимоотношения, толерантность.

Методы исследования: теоретический анализ научных 
источников; эмпирические методы исследования: на-
блюдение, беседа, опрос, анкетирование, тестирование; 
сравнительно-сопоставительный анализ эмпирических 
данных.

Теоретическая значимость. Конкретизируя понятие 
«коммуникативная компетентность воспитателя ДОУ», ко-
торое рассматриваем его, как уровень владения знаниями 
и умениями организации эффективного взаимодействия 
с  детьми, коллегами и  опирающийся на гуманные цен-
ности, потребность в  общении и  обеспечивающий каче-
ство образовательно-воспитательного процесса и саморе-
ализацию всех его участников.

Дополняя представление о  структурно-содержа-
тельном конструкте коммуникативной компетентности 
воспитателя ДОУ, хочется отметить, что его компоненты 

‒ коммуникативной компетентности воспитателя: мотива-
ционный, когнитивный, операциональный, регулятивный 

‒ имеют огромное влияние на качество педагогической де-
ятельности. Особенно следует выделить мотивационный 
компонент: имея мотивацию, педагог будет стремиться 
повышать уровень знаний, квалификацию, будет активно 
участвовать в мероприятиях различного уровня и направ-
ленности.

Выделяя сущностные характеристики феномена «ком-
муникативная компетентность воспитателя» следует 
взять за основу ведущие идеи следующих методологиче-
ских подходов:

 — компетентностный подход указал на то, что компе-
тентность воспитателя в  коммуникативной сфере инте-
грирует когнитивную, операционально-технологическую, 
мотивационную, этическую, социальную составляющие 
(Л. В. Абдалина, Э. Ф. Зеер, Н. В. Кузьмина и др.);
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 — деятельностный, раскрывающий способы, приемы, 
методы гуманного воспитания, обучения в  педагогиче-
ской деятельности, обеспечивающим реализацию цен-
ностей коммуникативной компетентности (Б. Г. Ананьев, 
Н. В. Кузьмина, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн и др.);

 — личностный, в  рамках которого коммуникативная 
компетентность воспитателя рассматривается с  учетом 
индивидуально-когнитивных свойств и навыков его само-
регуляции и самоконтроля (Л. И. Анцыферова, Б. С. Бра-
тусь, В. И. Слободчиков и др.);

 — системный, позволивший выявить во взаимосвязи 
сущностные структурно-функциональные компоненты 
коммуникативной компетентности воспитателя как целост-
ного образования (В. А. Барабанщиков, Б. Ф. Ломов и др.);

 — гуманистический, раскрывающий профессио-
нальную компетентность воспитателя как процесс само-
реализации личности и совершенствования

 — профессионально-важных личностных образо-
ваний, в  том числе и  коммуникативной компетентности 
(Е. В. Бондаревская, А. Маслоу и др.);

 — положения педагогики обучения взрослых, в  ко-
тором ведущая роль в  организации процесса обучения 
на всех его этапах принадлежит самому обучающемуся 
(воспитателю), поскольку взрослый обучающийся  — ак-
тивный элемент, один из равноправных субъектов обу-
чения (С. И. Змеёв).

Коммуникативная компетентность как важная состав-
ляющая профессиональной компетентности воспита-
теля дошкольного образовательного учреждения, способ-
ствует и обеспечивает достижение им профессионализма 
и повышение качества воспитательной деятельности; кон-
структивных профессиональных и межличностных отно-
шений; удовлетворенности педагогическим трудом и наи-
более полной самореализации в избранной профессии.
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Патриотизм как социальный феномен. Воспитание патриотизма в работе 
с учащейся молодежью

Головин Дмитрий Юрьевич, директор
МКОУ «Новокрасивская основная школа №  29» (г. Ефремов, Тульская обл.)

В приоритетных направлениях государственной обра-
зовательной политики важное место занимает вос-

питание у  школьников чувства истинного патриотизма, 
представляющего собой, кроме прочего, феномен, до-
ступный и  для социологического анализа. Поэтому при 
формировании личности необходимо сочетать граждан-
скую, правовую, политическую культуру.

Патриотизм представляет собой единство духов-
ности, гражданственности и  социальной активности. Он, 
в  том числе, формируется в  процессе обучения, социали-
зации и воспитания школьников  [3]. Чувство патриотизма 
у юного гражданина — это не только результат его знаний 
о  своем Отечестве, это сложившийся внутренний образ, 
который становится его регулятором. Целью воспитания 

гражданственности и патриотизма в нашей школе, является 
создание условий для формирования личности гражданина 
и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, 
установками, мотивами деятельности и поведения. Данная 
цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает 
все структуры, интегрируя учебные занятия и внеурочную 
жизнь обучающихся, разнообразные виды деятельности.

Учителя формируют у  школьников высокую соци-
альную активность, гражданскую ответственность, вы-
сокую духовность личности, обладающей позитивными 
ценностями и качествами, способными проявить их в со-
зидательном процессе в интересах Отечества.

Школы активно сотрудничают с  государственными 
и  общественными организациями, которые включаются 
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в  разнообразные формы организации учебно-воспита-
тельного процесса. Одной из самых результативных форм 
патриотического воспитания является участие школь-
ников в поисковой деятельности. В сфере патриотического 
воспитания учащихся работают такие организации, как 
городской военно-патриотический клуб «пограничник», 
городская общественная организация «Афганец, клуб 
воинов интернационалистов», поисковый отряд «при-
звание», историко-краеведческие кружки, клубы истори-
ческой реконструкции, ПОУ «Ефремовский АШ ООГО 
ДОСААФ России» и другие. В городе функционирует ор-
ганизация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных органов. В совершен-
ствовании нравственного и патриотического воспитания 
граждан значимое место занимает музейная работа со 
школьниками в образовательных учреждениях. Учащиеся 
и  педагоги школ уточняют списки оставшихся в  живых 
участников ВОВ и тружеников тыла. Школьники органи-
зовали шефство над могилами павших воинов и  памят-
ными знаками города и села.

Вся внеклассная работа является продолжением 
урочной деятельности. Не секрет, что многие подростки 
равнодушны к  истории России, не понимают и  не при-
нимают ценностей и принципов прошлого века. С целью 
погружения в эпоху через образ, звук, деятельность, раз-
вития творческого потенциала, актуализации знаний, по-
лученных на уроках истории, развития коммуникатив-
но-деятельностных навыков в нашей школе реализуются 
проекты «Мы — россияне», Семья вся вместе — и душа 
на месте», «Школа — мой второй дом», «Ефремов — город 
родной», «Моя малая Родина».

Анализ деятельности педагогического состава МКОУ 
«Новокрасивская ОШ №  29» г. Ефремов показал, что спла-
нированная педагогами работа в  образовательной орга-
низации, помогает решать многие задачи по всем направ-
лениям патриотического воспитания у  учащихся. Это 
подтверждается и  проведенным социологическим иссле-
дованием с  участием школьников 7–9-х классов. Иссле-
дование проводилось на выборочной совокупности 20 
человек, из них 12 юношей — 60 % и 8 девушки — 40 % 
в возрасте 14–16 лет.

Для большинства учащихся важным в понимании па-
триотизма является любовь, уважение и гордость за свою 
Родину (родной город, деревню и  дом). Ответы распре-
делились следующим образом: 84 % — любовь к Родине; 
80 % — уважение к своей Родине, гордость за свою страну, 
30 % — любовь к родному городу, деревне, дому; 26 % — 
стремление к  безопасному глобальному миру, любовь 
к национальной культуре; 20 % — любовь к народу; 12 % — 
изучение славных страниц истории; 8  %  — стремление 
к  социальной справедливости; 5  %  — любовь к  своей 
семье, близким. Анализируя ответы на первый вопрос, 
я могу утверждать, что мнение большинства школьников 
совпадает с  тем представлением о  патриотизме, которое 
закреплено в современной научной литературе и воспро-
изводится в общественном дискурсе  [1; 2; 4]. Интересно, 

что 72 % школьников считают, что патриот должен и лю-
бить Родину, и  гордиться ею, 12 % считают, что патриот 
может только любить Родину, а  гордиться ею не обязан, 
16 % затрудняются с выбором утверждения.

При всей важности патриотического воспитания, со-
гласно результатам опроса 72  % учащихся за последний 
год не участвовали в  мероприятиях патриотической на-
правленности. Только 28  % были непосредственными 
участниками парада 9-го мая, шествия Бессмертного 
полка, митинг солидарности в  борьбе с  терроризмом, 
встреч с  ветеранами, военно-спортивных игр и  т.  д. Это 
позволяет уверено говорить о том, что, не смотря на ин-
терес к  патриотической проблематике, набор непосред-
ственных воспитательных практик все еще нуждается 
в расширении.

Интересными были результаты ответа на вопрос о том, 
можно ли считать россиян в  целом патриотами своей 
страны. Практически равно количество школьников счи-
тают, что патриотов в стране меньшинство (36 %) и боль-
шинство (34 %). Затруднились с ответом 12 % опрошенных.

В условиях глобализации патриотизм, по мнению 
школьников не теряет свое значение, так считают 74  % 
школьников, а  вот 26  % согласны с  этим. Среди самих 
школьников 62 % считают себя патриотами, а 38 % — нет. 
Интересно, что все опрошенные смоги точно ответить на 
этот вопрос. Наибольшую гордость у  них вызывают по-
беда в Великой Отечественной войне (84 %) и культурное 
наследие страны (56 %).

В целом, опрос и беседы с учащимися показали необ-
ходимость дальнейшего осуществления работы по па-
триотическому воспитанию. Большинство опрошенных 
полагают, что для укрепления патриотизма необходимо 
изменить отношение к  проблеме патриотизма и  патрио-
тического воспитания со стороны руководства государ-
ства, правящей политической элиты (62  %), оказывать 
помощь патриотическим объединениям, клубам, другим 
организациям патриотической направленности — (22 %). 
Значительно меньшее количество предлагает предо-
ставить больше возможностей Русской Православной 
Церкви для религиозно-патриотического влияния на об-
щество — 12 %. Учащиеся считают, что патриотическим 
воспитанием должно заниматься все государство.

Достижение целей патриотического воспитания при 
работе в конкретном учебном заведении может быть обе-
спечено путем решения следующих задач: повышение раз-
нообразия форм патриотической работы с учащимися; обе-
спечение научного сопровождения патриотической работы 
с  привлечением работников высшего образования; раз-
витие самостоятельной активности учащихся в  процессе 
подготовки патриотических мероприятий; учет личных 
интересов учащихся в  выборе тематики патриотической 
работы; комплексный подход к  выбору тематики патрио-
тического воспитания, позволяющий формировать ком-
плексное представление о культурном и историческом на-
следии региона и страны. Ими руководствуется и коллектив 
МКОУ «Новокрасивская ОШ №   29» г. Ефремов, реализуя 
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в  общеобразовательной организации такие направления 
патриотического воспитания как духовно-нравственное, 
историко-краеведческое, гражданско-патриотическое, 
спортивно-патриотическое, военно-патриотическое. Учи-
теля формируют у  школьников высокую социальную ак-
тивность, нравственные качества, знание и  понимание 
истории и культуры страны и Тульской области.

Одной из самых продуктивных технологий развития 
патриотического воспитания учащихся является техно-

логия социального проектирования, которая дает детям 
возможность попробовать свои силы в  разработке про-
ектов, результатом которых может стать реальное изме-
нение социальной ситуации в  школе, городе. Я  уверен, 
что проектная деятельность интересна учащимся, если 
она организована не разово, не фрагментарно, а в системе 
в соответствии с определенной логикой и набором меро-
приятий, которые следует проводить со школьниками для 
развития патриотического воспитания.
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Формирование социально-эмоционального интеллекта у старших дошкольников 
посредством сказкотерапии с использованием развивающих игр В. В. Воскобовича

Греновецкая Людмила Сергеевна, воспитатель
МБДОУ №  69 «Золотой ключик», г. Мытищи (Московская обл.)

В данной статье рассматриваются определяющие составные социального и эмоционального интеллекта, их струк-
турные особенности и связь между ними. Определена важная роль в формировании социально-эмоционального интел-
лекта у детей дошкольного возраста посредством сказкотерапии. Уточняется важность в сказкотерапевтической ра-
боте развивающих игр В. В. Воскобовича, а также возможность использования данной программы в работе с детьми 
с ОВЗ.

Ключевые слова: социальный интеллект, эмоциональный интеллект, сказкотерапия, развивающие игры, дошколь-
ники.

Не так давно в  современном обществе заговорили 
о важности становлении социального и эмоциональ-

ного интеллекта дошкольника. Что означает понятие «со-
циальный интеллект» и  каковы его определяющие, мы 
попробуем осветить в данной статье, опираясь на труды 
многих психологов, а также исходя из собственного опыта 
работы.

Данный термин  — «социальный интеллект» был 
веден в психологию Э. Торндайком в 1920 г. и обозначал 
«дальновидность межличностных отношений». В  даль-
нейшем многие российские (М. И. Бобнева, В. П. Захаров, 
А.  С.  Кондратьева, А.  Г.  Шмелевидр.) и  мировые (Г.  Ол-
порт, О.  Конт, Г.  Айзенк, Дж.  Гилфорд, Р.  Стенбергг) ис-
следователи по-разному трактовали «социальный интел-
лект», в том числе высказывая идеи о том, что социальный 
и эмоциональный интеллект связаны между собой, либо 
являются пересекающимися, либо вырастают один из 
другого. Несмотря на разные точки зрения существующие 
в  психологии, несомненно одно: эмоциональный и  со-
циальный интеллект связаны между собой. Неслучайно, 

ряд авторов, таких, как К. Джонс, Дж. Д. Дэй, Р. И. Риггио, 
Ушаков  Д.  В.   [8, с.  5], создавая свою модель интеллекта 
(эмоционального либо социального), указывали в  этой 
модели и эмоциональные факторы, и социальные

Можно утверждать, что в построении модели данных 
авторов встречались такие факторы, такие структурные 
особенности как:

 — социальные знания  — знания о  людях, знание 
специальных правил, понимание других людей;

 — социальная память — память на имена, лица;
 — социальная интуиция  — оценка чувств, опреде-

ление настроения, понимание мотивов поступков других 
людей, способность адекватно воспринимать наблюда-
емое поведение в рамках социального контекста;

 — социальное прогнозирование  — формулирование 
планов собственных действий;

 — эмоциональная чувствительность и  эмоцио-
нальный контроль;

 — сопереживание, как способность входить в  поло-
жение других людей, ставить себя на место другого;

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82,_%D0%9E%D0%B3%D1%8E%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
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 — способность к  саморегуляции  — умение регулиро-
вать собственные эмоции и собственное настроение;

 — социальная адаптация — умение объяснять и убеж-
дать других, способность уживаться с  другими людьми, 
открытость в отношениях с окружающими.  [3, с. 7]

В таких моделях мы видим, насколько перекликаются 
в  своей структуре социальные и  эмоциональные компо-
ненты. Эта взаимосвязь эмоционального развития и раз-
вития социальных навыков позволяет нам говорить о со-
циально-эмоциональном интеллекте.

На сегодняшний день вопрос развития социально-эмо-
ционального интеллекта является одними из главнейших 
вопросов воспитания. В  разделе 2.6. ФГОС «Социаль-
но-коммуникативное развитие» зафиксирована важность 
развития социального и  эмоционально интеллекта, эмо-
циональной отзывчивости, сопереживания, формиро-
вания готовности к  совместной деятельности со свер-
стниками.

Эмоции ребенка развиваются при помощи деятель-
ности и зависят от структуры этой деятельности. Говоря 
точнее: для развития социально-эмоционального ин-
теллекта нам необходимо создать для ребенка такую де-
ятельность, которая активным образом удовлетворяла 
бы эмоциональные потребности малыша и помогала ему 
в формировании социальных навыков.

Разработанная нами программа «Умные игры в добрых 
сказках» отвечает вышеперечисленным требованиям 
к организации такой деятельности. Данная программа — 
это синтез сказкотерапии и развивающих игр.

Сказка  — это практически универсальное развива-
ющее средство. Сказка выводит ребенка за пределы вос-
принимаемого, погружает его в  слои общества с  ши-
роким спектром моделей поведения и, ориентируя в них, 
обеспечивает безусловное понимание и  принятие нрав-
ственных норм. Сказка способствует формированию эм-
патии, умению предугадывать поступки персонажей. 
Проживая вместе с ребенком сказку, мы не просто читаем 
ее. Ребенок в сказке проживает чувства и пытается понять 
черты характера персонажей. Он «примеряет» на себя 
его поступки и выносит нравственную и эмоциональную 
оценку. Дошкольник деятелен, и ему хочется помочь пер-
сонажам сказки, или хотя бы просто увидеть их. Выкла-
дывая героев сказки с  помощью игр  В.  В.  Воскобовича, 
ребёнок создает свою иллюстрацию к сказке, как бы соз-
давая свою «карту проживания» истории. У детей в этом 
возрасте преобладает образное мышление и  создание 
такой иллюстрации не только служит развитию интеллек-
туальных навыков, но и закрепляет нравственные чувства 
и  ориентиры. Отметим уникальность игр  В.  В.  Воскобо-
вича. Эти игры не только активизируют познавательную 
деятельность детей, но и приучают к собственному твор-
ческому активному мышлению, развивают самостоятель-
ность. Стремление воплотить задуманный сюжет помо-
гает формировать саморегуляцию. Дети понимают, что 
доведя до конца собственный замысел, они получат ни 
с чем ни сравнимое удовольствие творчества.

Вы наверняка видели, как малыш, пролистывая книгу, 
хмурится, глядя на медведя, улыбается «как зайчик» 
и делает «хитрое лицо» при виде лисы. Так и мы, выкла-
дывая персонажей сказки с помощью развивающих игр, 
отражаем мимически и жестово их характер, проговари-
ваем их эмоции и примеряем на себя их черты характера 
и  поступки. Как писал  А.  В.  Запорожец «у ребенка по-
степенно складывается эмоциональный образ изобража-
емых обстоятельств и  взаимоотношений действующих 
лиц».

Учитывая, что происходит становление характера 
детей, но еще не сформирована адекватная самооценка, 
детям в  проигрывании сказки полезно будет взглянуть 
со стороны на отрицательных персонажей. Наблюдая или 
проигрывая злого, сердитого, обиженного персонажа про-
исходит коррекция нежелательных черт характера. Мы 
обязательно спрашиваем в конце: «Хотели бы вы дружить 
с таким (Дядей Мишей, Зайцем, Лисой и т.д.)? А вы не по-
хожи на них?», и обязательно делаем вывод, что с таким 
(обиженным, злым, сердитым) никто не захочет дружить 
и у него не будет дружочка.

Отметим важность этой фразы. В возрасте 4–5 лет ре-
бенок начинает более чутко воспринимать отношение 
к себе окружающих. Это пора первых симпатий и привя-
занностей, более глубоких и осмысленных чувств. Но при-
вязанности нестабильны, обиды жгучи и резки. Ребенок 
только учится выстраивать отношения с  друзьями и  по-
нимать себя и свои поступки.

Таким образом, «выстраивая» сюжет сказки с  по-
мощью развивающих игр, понимая законы сказки, ее мо-
раль, ребёнок понимает окружающий мир вокруг себя, 
учится контролировать и  сдерживать свои эмоции (как 
Настенька в сказке «Морозко»), понимает, что на помощь 
придут к тем, кто улыбается и не жалуется («12 месяцев — 
падчерица»), осознает, как важно найти контакт с любым 
и не испугаться угроз («Заюшкина избушка»).

Осознавая все это, ребенок постепенно проникает 
в  мир отношений и  связей, мир нравственности и  соци-
альных установок. Процесс ознакомления со сказкой соз-
дает реальные психологические условия для формиро-
вания социальной адаптации ребенка.

Ряд образовательных областей, включенных в данную 
программу, представлен как федеральным, так и  наци-
онально-региональным компонентами, включающими 
в себя культуру родного края, через знакомство со сказкой 
(авторской, народной). Данные произведения занимают 
очень важное место в воспитательном процессе и при пра-
вильном подходе к их использованию, могут стать эффек-
тивными средствами общения с ребёнком и донесения до 
него морально-этических ценностей общества, понятий 
добра и зла, а также непременными средствами развития 
воображения у дошкольников.

Программа уникальна тем, что подходит всем детям, 
в  том числе и  с ОВЗ. У  детей массовых групп формиру-
ется понимание чувств и  называние их, воспитание со-
циальной компетентности, развитие творческого во-
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ображения, а  детям, нуждающимся в  коррекционной 
работе программа дает возможность выразить себя в без-
опасной игровой ситуации, помогает верно отреагиро-
вать эмоциями, даст одновременно разрядку и  успоко-
ение, поможет сформировать нравственные принципы. 
Важно помнить о том, что многие социально-личностные 
достижения, формируются у  детей с  сохранным раз-
витием спонтанно, для детей с  ОВЗ представляются за-

труднительными. Исходя из этого, стратегия программы 
направлена на создание и  реализацию условий для все-
стороннего развития детей с  учетом имеющихся у  них 
нарушений и  компенсаторных возможностей. Сказко-
терапевтический компонент оказывает положительное 
влияние на эмоциональную сферу, а работа с играми ре-
ализуют потенциальные возможности старших дошколь-
ников.
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О дидактических идеях К. Д. Ушинского в обучении русскому языку 
в национальной школе

Махмудов Умиджан Реимбаевич, преподаватель
Ургенчский государственный университет (Узбекистан)

В последние годы в  теории и  практике школьного пре-
подавания русского языка наблюдаются заметные 

и  обнадёживающие достижения. Общими усилиями ме-
тодистов создается целостная система школьного об-
учения русскому языку, основанная на принципе ком-
муникативной направленности, разрабатываются 
научно-обоснованные видеокурсы русского языка для 
школы, совершенствуются методы и приемы его препода-
вания в конкретной аудитории. Предстоит решить целый 
комплекс частных проблем на пути к созданию целостной 
методики преподавания русского языка в  национальной 
школе с целью совершенствования содержания и методов 
обучения русскому языку нерусских.

В условиях проведения школьной реформы обращение 
к  проблемам национальной политики в  рамках школь-
ного образования, несомненно, поможет лучше оценить 
пройденные этапы и понять значение решения насущных 
задач, стоящих сегодня перед школой. Нужно критически 
пересмотреть старые методы и приемы, отобрать из них 
наиболее приемлемые для нового содержания обучения 
и искать эффективные способы, которые соответствовали 
бы современным требованиям обучения русскому языку, 
в том числе и в узбекской школе.

Трудно переоценить в  этом плане значение на-
следия великого педагога известного дидакта и  мето-
диста  К.  Д.  Ушинского. Основоположник русской педа-
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гогической науки указывал на то, что для того, чтобы 
школа получила признание и  распространение у  не-
русских народов, она должна иметь народный нацио-
нальный характер с обязательным обучением на родном 
языке, ибо язык — это средство вхождения в жизнь и из-
учения жизни. Вместе с  тем он глубоко осознавал необ-
ходимость изучения русского языка для народов, на-
селяющих Россию, и  как средства межнационального 
общения, и как средства их просвещения и развития на-
циональных культур.

Весьма ценным являются мысли  К.  Д.  Ушинского об 
изучении иностранных языков. И хотя русский язык для 
узбекских школьников не является иностранным, однако 
многие положения по изучению иностранных языков 
могут быть использованы при обучении учащихся наци-
ональных школ по русскому языку.

Цель нашей статьи  — показать непреходящую цен-
ность тех дидактических рекомендаций К. Д. Ушинского, 
которые будут способствовать совершенствованию про-
цесса обучения русскому языку учащихся национальных 
школ русскому языку.

К.  Д.  Ушинский и  его последователи  — передовые 
педагоги и  просветители  — в  процессе обучения вто-
рому языку центральное место отводят родному языку, 
считая его незаменимым средством, основой образо-
вания и  воспитания. Пробуждение умственных сил ре-
бенка, его мыслительных способностей должно идти на 
родном языке.

К обучению русскому языку следует переходить лишь 
после того, как ученик овладел своим родным языком на-
столько, что свободно может читать, писать, разбираться 
в  доступных его возрасту языковых формах. Обучение 
родной грамматике должно предшествовать обучению 
русскому языку, соответствующие разделы из книги 
для чтения следует проходить сначала на родном языке, 
а затем на русском, сведения из практической грамматики 
родного языка также должны предшествовать сведениям 
из русской грамматики.

К.  Д.  Ушинский не рекомендует начинать изучение 
двух иностранных языков сразу, указываю, что следует 
«… приступать к  изучению второго иностранного языка 
не иначе, как дав прочное основание в первом»  [3, с. 167–
168].

Эти положения великого русского педагога нашли 
отражение в  узбекской школе, где обучение русскому 
языку начинается со второго полугодия 1 класса. 
К этому времени дети овладевают грамотой, умеют чи-
тать, писать на родном языке, начинают разбираться 
в  элементарных грамматических формах узбекского 
языка. Однако следует отметить, что в современных ус-
ловиях наблюдается опережение в  овладении русским 
языком. Ещё в  детских садах дети-узбеки слышат рус-
скую речь, сами говорят по-русски. Слышат они рус-
скую речь и  по телевизору, и  по интернету, поэтому 
в школу приходят уже с определенным запасом русских 
слов, который активизируется и  обогащается при изу-

чении русского языка. Но необходимо «устроить дело 
так, чтобы грамматика родного языка всегда предше-
ствовала грамматике чужого»   [3, с.  167]. В  узбекской 
школе изучение грамматики узбекского языка пред-
шествует грамматике русского. Своевременное пра-
вильное преподавание родной грамматики имеет чрез-
вычайно важное значение для успешного изучения 
грамматики русского языка.

Подчеркивая роль сравнения в  процессе понимания, 
К.  Д.  Ушинский писал: «Сравнение есть основа всякого 
понимания и  всякого мышления. Все в  мире мы узнаем 
не иначе, как через сравнение е, если бы нам представился 
какой-нибудь новый предмет, который мы не могли бы ни 
к чему приравнять и ни от чего отличить, … то мы могли 
бы сказать о  нем ни одного слова. Такое основное поло-
жение сравнения во всем процессе человеческого пони-
мания указывает уже на то, что в  дидактике сравнение 
должно быть основным»  [4, c. 332].

Перечисляя требования, предъявляемые к  препода-
ванию русского в узбекской школе, профессор А. В. Миртов 
на первое место выдвигал сопоставление. «Должны ши-
роко использовать моменты сравнения: моменты сходства 
и различия двух языков, — пишет он, — и на этой основе 
строить свою методику»  [1, с. 53].

В настоящее время сопоставление при обучении рус-
скому языку остается одним из средств, позволяющих 
преодолеть трудности, связанные с  особенностями род-
ного языка учащихся, а также способствующих более эф-
фективной организации процесса обучения русскому 
языку в национальной школе. «… Нужно не только в ряде 
случаев сопоставить те или иные грамматические яв-
ления в  русском и  родном языках учащихся, но необ-
ходимо сделать это сопоставление организующей ос-
новой построения занятий»  [2, с. 2]. Ученики, которые не 
знают грамматический строй родного языка, не осознают 
и  грамматические явления неродного. Когда же ученики 
знают грамматику родного языка, соответственно значи-
тельно облегчается изучение русской грамматики.

Положения К. Д. Ушинского об изучении родного языка 
(например, о развитии речи, об изучении грамматики, об-
учении орфографии), бесспорно, можно использовать при 
изучении русского языка в национальной школе.

Задача изучения русской грамматики в  нерусской 
школе состоит в том, чтобы научить нерусских детей пра-
вильно изменять слова, правильно соединять их в  сло-
восочетания и конструировать предложения. В процессе 
изучения грамматики учащиеся приобретают умения 
и  навыки, которые позволяют им находить изучаемые 
грамматические формы, подбирать свои примеры, са-
мостоятельно оперировать изученным в  устной и  пись-
менной речи. Приобретенные грамматические знания 
служат основой для развития речи учащихся.

К.  Д.  Ушинский придавал должное внимание практи-
ческому изучению грамматики. Каждое грамматическое 
правило должно быть выводом из употребления язы-
ковых форм, уже освоенных детьми.
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Одним из ведущих дидактических принципов, лежащих 
в основе изучения грамматики в школе, является связь те-
ории с практикой. В условиях нерусской школы отрыв те-
ории от практики, когда изучение грамматики сводится 
лишь к  заучиванию правил, парадигм склонений и  спря-
жений без должной работы над привитием навыков поль-
зования ими в речи, сказывается особенно отрицательно.

К. Д. Ушинский не признавал заучивания грамматики, 
считая это «нелепостью, как заучивание логики или ариф-
метики». В связи с этим он указывал на сообщение «грам-
матической правильности … в самые первые годы учения». 
«Главное, центральное занятие, вокруг которого более или 
менее группируются все остальные и по которому мы рас-
полагаем даже и  самую грамматику, есть практическое 
упражнения в языке, изустное и письменное»  [3, с. 320]. 
При этом важным является как можно большая самостоя-
тельность учеников, использование индуктивного метода, 
метода наблюдения над языком.

Особенно важны практические упражнения при изу-
чении национального языка. Современная методика рус-
ского языка в узбекской школе предусматривает изучение 
грамматики не путем заучивания правил, путем упраж-
нений в языке. В соответствии с этим вносятся изменения 
в систему упражнений: становится больше заданий рече-
вого характера, способствующих выработке умений ис-
пользования изученных языковых средств на практике, 
больше внимания уделяется развитию навыков монологи-
ческой и диалогической речи.

Вместе с  тем в практике преподавания все ещё имеет 
место формальное изучение грамматики русского языка 
в узбекской школе. Нет той органической связи между те-
оретическими знаниями и практическими навыками, при 
которой достигается реальное владение языком.

К. Д. Ушинский рекомендовал сначала дать граммати-
ческий материал, а  потом привести его в  систему, обоб-

щить. Для этого он предлагал грамматический разбор, 
считая его хорошим грамматико-логическим упражне-
нием. Однако он не советует злоупотреблять им, а прибе-
гать только для повторения усвоенных знаний. Эти поло-
жения имеют актуальное значение при обучении русскому 
языку в национальной школе, где особенно важно путем 
целенаправленного повторения предупредить забывание, 
восстановить забытое и добиться прочных автоматизиро-
ванных речевых навыков.

Из частных вопросов методики преподавания нерод-
ного языка весьма важным является указание К. Д. Ушин-
ского на роль и значение фонетических упражнений для 
освоения навыков речи, выработки правильного произ-
ношения. «Заучивая урок,  — пишет  К.  Д.  Ушинский,  — 
ученик иногда также беззвучно произносит его более или 
менее ясно, и от степени этой ясности зависит уменье его 
отвечать потом вслух… И  так как выработка голосовых 
органов есть дело очень важное, то такое ученье вслух 
необходимо… Особенно важно такое упражнение голо-
совых мускулов при изучении иностранных языков»   [3, 
с. 148].

Анализ трудов русского педагога К. Д. Ушинского сви-
детельствует о том, что в его богатом наследии содержатся 
полезные дидактические рекомендации, которые можно 
использовать в  теории и  практике обучения русскому 
языку учащихся узбекской школы.

Совершенствование содержания и  методов обучения 
русскому языку в национальной школе относится к ряду 
наиболее значительных теоретических и  практических 
вопросов на современном этапе развития всего дела на-
родного образования.

Идеи К. Д. Ушинского по рассмотренному вопросу яв-
ляются составной частью того теоретического фунда-
мента, на основе которого ведется разработка этой про-
блемы сегодня.
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В связи с  внедрением исследовательского подхода 
и его элементов в образовательную систему и  закре-

пление положений об организации исследовательской де-
ятельности учащихся во ФГОС, становится актуальным 
вопрос развития исследовательских навыков и  у учи-
теля   [4]. Поскольку, чтобы взращивать исследователь-
скую компетентность у школьника, учитель и сам должен 
обладать ею.

Под исследовательской компетентностью учителя мы 
будем понимать «интегративное, динамическое свойство 
личности учителя, включающее совокупность знаний 
и  умений, необходимых для осуществления исследова-
тельской деятельности, владение умениями и  способами 
исследовательской деятельности на уровне технологии 
в  целях поиска знаний для решения образовательных 
проблем, построения образовательного процесса, а также 
психологическую, научно-педагогическую и  практиче-
скую готовность к  диагностико-аналитико-проектиро-
вочной деятельности»  [2].

На основе данного определения можно заключить, что 
ключевыми факторами, влияющими на процесс форми-
рования исследовательской компетентности будущих/
молодых педагогов, выступают их теоретическая и  прак-
тическая подготовка, которая должна осуществляться 
в рамках обучения в вузах/ссузах.

Для изучения проблемы профессиональной подго-
товки педагогов к  реализации исследовательского под-
хода, предусмотренного ФГОС, а  также их готовности 
организовывать и  сопровождать исследовательскую де-
ятельность школьников, авторами был проведён социо-
логический опрос «Исследование готовности будущих/
молодых педагогов к  организации и  сопровождению ис-
следовательской деятельности учащихся». Опрос поделён 
на смысловые блоки:

1) теоретические вопросы (выявление понимания 
представления об исследовательской деятельности обуча-
ющихся, способов её организации и сопровождения);

2) оценочные вопросы (оценка собственных исследо-
вательских компетенций и уровень рассмотрения теории 
данного вопроса в вузе)

3) практические вопросы (собственный практиче-
ский опыт в исследовательской деятельности, его влияние 
на работу в школе).

В опросе участвовали 105 респондентов, в возрасте от 
20–27 лет. Из них студенты 4–5 курсов — 55 % (57 опро-
шенных), магистранты  — 12  % (13 опрошенных) и  вы-
пускники МПГУ  — 33  % (35 опрошенных). Среди всех 
респондентов есть те, кто совмещает обучение и  препо-
давательскую деятельность 30  % (31 опрошенных), неко-
торые имели опыт преподавания в  школе на производ-
ственной практике 36  % (38 опрошенных). Остальная 
часть респондентов, только думает о работе в школе.

Для выявления теоретических аспектов исследования, 
респондентам был задан вопрос: «Что такое исследова-
тельская деятельность учащихся?». 80 % (84 опрошенных) 
выбрали вариант ответа, который максимально полно рас-
крывает данное понятие, — «это форма деятельности уча-
щихся, осуществляемая под руководством учителя, в про-
цессе которой учеником осуществляется поиск и  анализ 
информации, приобретаются новые знания и умения, раз-
виваются творческие способности. В таком случае, можно 
сделать вывод о том, что большая часть участников опроса 
понимает значение исследовательской деятельности в об-
разовательном процессе, именно поэтому респондентам 
был задан вопрос: «Как Вы считаете, какие компетенции 
(знания, умения, навыки, способности) формируются 
у  ученика благодаря исследовательской деятельности? 
(если затрудняетесь с ответом, напишите это)». В табл. 1 
обобщены результаты вопроса.

Из данной таблицы следует, что примерно 73,4  % (77 
опрошенных) в обобщенном виде понимают значение ис-
следовательской деятельности для формирования ЗУН 
учащихся. Стоит также отметить, что те же 73, 4  % (77 
опрошенных) на вопрос: «Знали ли Вы, что во ФГОС ОО 
содержится положение о  включение исследовательских 
элементов в  образовательный процесс?», отметили, что 
обращали на это внимание, остальные 26,7  % (28 опро-
шенных) впервые слышат об этом.

Также участникам был задан вопрос о  том, «Какие 
формы организации исследовательской деятельности су-
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ществуют?». 93,3  % (97 опрошенных) отметили урочную 
и  внеурочную формы, однако лишь 53,3  % (56 опро-
шенных) выделили домашнюю работу, что является до-
статочно распространенной ошибкой. Стоит отметить, 
что 80  % (84 опрошенных) путаются с  предполагаемым 
результатом научно- и  учебно-исследовательских работ, 
отмечая последнее как решение задачи с  заранее неиз-

вестным результатом, направленным на выявление зако-
номерностей процессов и явлений, что характерно для на-
учных исследований.

Важно было также определить понимают ли респон-
денты, что может быть продуктом исследовательской де-
ятельности учащихся. В табл. 2 представлены результаты 
вопроса.

Таблица 2. Что может быть продуктом исследовательской деятельности?

Выводы по изучае-
мому вопросу

Статья, эссе Реферат, доклад Журнал Видеофильм
Затрудняюсь  

ответить
73,3 % 93,3 % (98) 93,3 % (98) 26,6 % (28) 40 % (42) 6,6 % (6)

Исходя из результатов, можно сделать вывод, что боль-
шинство опрошенных характеризуют исследователь-
скую деятельности как научную и выделяют продуктами 
те виды, которые более привычны их пониманию такого 

рода деятельности. Что может быть свидетельством недо-
статочной компетентности в данном вопросе.

Также респондентам был задан вопрос, представ-
ленный в табл. 3

Таблица 3. Определите последовательность педагогического сопровождения исследовательской деятельности (ИД)

№  Этапы 1 2 3 4 5
1 Подготовительный 33,3 % 26,6 % 33,3 % 6,6 % -
2 Диагностический 46,6 % 33,3 % 20 % - -
3 Мотивационный 26,6 % 40 % 33,3 % - -
4 Практический - 6,6 % 13,3 % 53,3 % 26,6 %
5 Рефлексивно-диагностический - 6,6 % 6,6 % 26,6 % 60 %

Из данной таблицы следует, что у  респондентов воз-
никли трудности с определением 3 этапом (либо мотива-
ционный, либо подготовительный). А согласно методике, 
подготовительный этап должен быть первичным.

При оценке уровня своих профессиональных исследо-
вательских компетенций (характеристика личности, ко-
торая предполагает владение исследовательскими уме-
ниями, методологическими знаниями, признанием их 
ценности и  готовности их использования в  профессио-
нальной деятельности) от одного до пяти, 53,3 % (56 опра-
шиваемых) отметили значение «3», 33,3 % (35) отметили 
значение «4» и, лишь 13,3 % (14), отметили значение «5».

55 % (58 опрошенных) связывают выбранную отметку 
с  недостаточным уровнем теоретической базы, которую 
они получили в вузе по темам: исследовательская деятель-
ность школьников, способы и методы её организации/со-

провождения в  школе (40  % опрошенных вообще не за-
трагивали данные вопросы). Около 80 % (84 опрошенных) 
считают это недостающим элементом системы обучения.

При оценке своей профессиональных исследователь-
ских компетенций многие респонденты также опирались 
на собственный практический опыт, а именно:

1) участие в конференциях, написание научных работ 
и т.д (40 % участвовали редко, 40 % иногда);

2) практический опыт в  организации и  сопрово-
ждении исследовательской деятельности учеников (в 
школе на практике, в школе на работе и др.) (у 66,7 % (69) 
не было, 33,3 % (34) был).

33,3  % (34 опрашиваемых), имеющих собственный 
опыт в организации и сопровождении исследовательской 
деятельности учащихся, на вопрос о  трудностях, с  кото-
рыми они сталкивались отметили:

Таблица 1. Понимание респондентами ЗУН, формирующихся у учащихся  
посредством исследовательской деятельности

Умение работать с источниками (поиск информации) 57,3 % (59)
Умение анализировать, обобщать и делать выводы 46,6 % (49)
Развивает самостоятельность 13,3 % (13)
Умение выявлять проблему, находить способы решения 13,3 % (13)
Развитие творческих способностей 6,6 % (6)
Знания по изучаемой теме 6,6 % (6)
Затрудняюсь ответить 26,6 % (28)
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1) нехватка времени, из-за загруженности 78,6 % (82);
2) низкий уровень владения теорией в этом вопросе 

57,1 % (60);
3) незаинтересованность учащихся — 50 % (53);
4) нет поддержки со стороны администрации 21,4 % 

(22).
Также важно отметить и  тот факт, что 100  % респон-

дентов считают, что недостаток практического опыта соб-
ственной исследовательской деятельности влияет на эф-
фективность её организации и сопровождения в школе.

73 % (77 опрашиваемых) считают, что недостаток прак-
тического опыта в организации и сопровождении исследо-
вательской деятельности учеников, повлияет на их готов-
ность к ее реализации в профессиональной деятельности.

Таким образом, необходимо сделать вывод о  том, что 
готовность будущих/молодых педагогов к  организации 
и  педагогического сопровождения исследовательской 
деятельности школьников определена как удовлетво-
рительная, о  чём свидетельствуют результаты исследо-
вания. Хоть многие респонденты и  понимают её общее 
определение и  значение для развития личности обучаю-
щегося, однако, когда перед респондентами были постав-
лены углубленные вопросы, у  многих возникли затруд-
нения, в частности вопросы о группах исследовательских 
работ, формах организации исследовательской деятель-
ности и  её продуктах, последовательности этапов педа-

гогического сопровождения исследовательской деятель-
ности и др. были неоднозначны.

Педагог, владеющий теоретической базой и  практиче-
скими навыками организацией и сопровождения исследо-
вательской деятельности, сможет эффективно справиться 
с поставленными перед ним образовательными задачами. 
Успех в этой работе зависит от профессиональной подго-
товки учителя, которая должна осуществляться в стенах 
высших/средних специальных учебных заведениях. Го-
товность будущего/молодого учителя к организации и со-
провождению исследовательской деятельности учащихся, 
определяется высоким уровнем исследовательской компе-
тентности самого педагога, а также успешностью прохож-
дения педагогической практики (выполнению заданий, 
отзывам о работе от закрепленных за ними учителей).

Педагог  Е.  А.  Афанасьева писала, что достижение вы-
сокого уровня компетентности  — главная стратегиче-
ская цель профессионального педагогического обра-
зования   [1]. Поэтому для подготовки качественных 
профессиональных педагогических кадров, способных 
в полной степени реализовывать ФГОС, в стенах высших 
и средних специальных учебных заведениях должны быть 
предусмотрены все условия, обеспечивающие такую под-
готовку, в  том числе способствующую взращиванию ис-
следовательской компетентности будущих специали-
стов-преподавателей.
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Инфраструктурный проект «Метеостанция ДОУ —  
территория юных исследователей»

Петрова Виктория Владимировна, воспитатель высшей квалификационной категории
МБДОУ «Детский сад №  63» г. Владимира

Люди, научившиеся… наблюдениям и  опытам, приобретают способность сами ста-
вить вопросы и получать на них фактические ответы, оказываясь на более высоком 
умственном и нравственном уровне в сравнении с теми, кто такой школы не прошел.

К. Е. Тимирязев

Информационная карта проекта
Тип проекта:

 — По доминирующей в проекте деятельности: инфор-
мационно-исследовательский.

 — По числу участников проекта: коллективный 
(старшие и подготовительные к школе группы).

 — По времени проведения: среднесрочный: (май–
июнь).
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 — По характеру контактов: в рамках ДОУ, семья.
 — По характеру участия ребенка в проекте: участник 

от зарождения идеи до получения результата.
Актуальность
Экологические проблемы оказывают сильное вли-

яние на жизнь каждого отдельного человека и  общества 
в целом. Они носят глобальный характер и могут быть ре-
шены только при условии формирования экологического 
мировоззрения у всех людей. Первым этапом системы не-
прерывного экологического образования является до-
школьное экологическое воспитание. Оно начинается со 
знакомства с  объектами ближайшего окружения, с  кото-
рыми ребенок сталкивается каждый день и от отношения 
нас, взрослых к этому окружению.

Проблема:
 — недостаточность знаний детей о явлениях природы, 

о современных способах определения погоды и приборах, 
диагностирующих погоду;

 — несформированность экологических представ-
лений детей о  растительном и  животном мире родного 
края и их связи с природой.

Описание содержания проекта
Согласно ФГОС, целью экологического воспитания 

является «непрерывный процесс развития детей, на-
правленный на формирование у  них экологической 
культуры». Педагогами нашего ДОУ проводится ра-
бота по формированию экологических представлений 
дошкольников, согласно годовому плану, но чтобы эта 
работа была более интересной и  плодотворной, необ-
ходимы новые средства экологического воспитания, ко-
торые помогли бы в  обучении детей основам экологии 
и воспитанию любви и бережного отношения к природе. 
Огромную роль здесь играет практическая, исследова-
тельская деятельность в  природных условиях. Именно 
такой новой формой работы явился инфраструктурный 
проект «Метеостанция ДОУ — территория юных иссле-
дователей». Проект предполагает систему мероприятий 
по ознакомлению с  неживой природой и  ее влиянием 
на жизнь живых организмов, и  наблюдений на метео-
станции с  выносными приборами, позволяющими из-
мерять силу и направление ветра, температуру воздуха, 
атмосферное давление, ориентирование по частям света 
и  определение количества осадков. Для формирования 
познавательного интереса, мы использовали различные 
опыты. Каждый опыт раскрывает причину наблюдае-
мого явления (опыт с  испарением и  конденсатом воды 
помогает понять появление «росы» на траве), это при-
водит к  взаимообмену мнениями, что позволяет детям 
делать самостоятельные выводы и приобщиться к работе 
исследователя. Представляем Вам паутинку проекта, ко-
торая разработана по всем образовательным областям 
в  непосредственно-образовательной деятельности и  ре-
жимных моментах.

Новизна проекта
Экологическая культура поведения базируется на 

основе приобретенных знаний, практических навыков, 

эстетических переживаний. ФГОС определяет, что про-
цессы воспитания и  обучения не сами по себе разви-
вают ребенка, а лишь тогда, когда они обладают соответ-
ствующим содержанием и имеют деятельностные формы. 
Именно поэтому возникла необходимость в  улучшении 
инфраструктуры ДОУ  — приобретении метеоплощадки 
с  составляющими ее выносными и  стационарными при-
борами (флюгер, солнечные и  песочные часы, календарь 
погоды, дождемер, гигрометр, термометр, ветряной рукав, 
султанчики, рамка облаков) для дальнейшего системати-
ческого наблюдения педагогов с  детьми и  последующей 
фиксацией результатов наблюдений в  журналах реги-
страции.

Цель проекта: Формирование представлений об эле-
ментарном прогнозировании состояния погоды посред-
ством организации интерактивного пространства ДОУ 
и систематизация данных в календаре природы.

Задачи:
 — Учить определять состояние погоды с  помощью 

приборов  — помощников: компаса, термометра, баро-
метра, дождемера, снегомера, солнечных часов, флюгера.

 — Формировать представление о  значении погоды 
в жизни человека.

 — Определять взаимосвязь живой и неживой природа.
 — Прививать трудовые навыки.
 — Развивать познавательные интересы детей, любо-

знательность и познавательную мотивацию.
Этапы реализации проекта
l. Организационный
1. Деятельность педагогов:

 — анкетирование педагогов и  родителей и  детей по 
проблеме;

 — формулирование темы проекта, его целей, задач.
 — информационный мониторинг (изучение педагоги-

ческого опыта по данной проблеме, поиск эффективных 
технологий и методик в области обучения детей по эколо-
гическому воспитанию);

 — разработка перспективного плана для участников 
проекта;

 — совершенствование предметно-развивающей среды 
в  ДОУ (оборудование уголков природы и  календаря по-
годы, создание информационного стенда для родителей);

2. Дети — вхождение в проект:
 — Проявление интереса к осознанию проблемы.
 — Беседы с детьми «Явления природы», «Приборы по-

годы — помощники мои» (ознакомительно)
 — Прослушивание музыкальных произведений: П. 

Чайковский «Времена года». «Детская полька. Голоса при-
роды». М. Глинка.

 — Физкультурный досуг «Сильные, смелые»
 — Чтение художественной литературы: Н. Сладков 

«Солнцеворот», «Грачи прилетели», «От зари до зорьки», 
Ю.  Дмитриев «Кто в  лесу живет и  что в  лесу растет», 
Г. Скребицкий, «Четыре художника»;

3. С семьями воспитанников:
 — Анкета для родителей
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 — Оказание помощи в  подборе видеоматериалов, ин-
формации и  иллюстративного материала, постройка 
стола для проведения опытов на метеоплощадке.

 — Консультации для родителей: «Как воспитать ма-
ленького исследователя»; «Как сделать с  ребенком воз-
душный барометр»;

ll. Планирование деятельности
1. Педагог
Отражение данной тематики при создании тематиче-

ского планирования учебной программы.
 — Чтение художественной литературы и  заучивание 

стихов.
 — Индивидуальные и  коллективные беседы о  явле-

ниях природы и их значении для окружающего мира рас-
тений и животных.

 — Подбор открыток, иллюстраций, фотографий для 
оформления альбомов «Неживая природа», «Виды об-
лаков», «Растения-часики», «Приборы-помощники».

 — Экскурсия в разные экологические зоны (лес, парк, 
луг) с родителями.

 — Слушание песен. Прослушивание музыкальных 
произведений.

2. Дети — разучивание игр, стихов, участие в экспери-
ментальной и продуктивной деятельности, поиск с роди-
телями и педагогом новых знаний об изучаемом.

 — участие в конкурсах, беседах;
 — художественная деятельность: изготовление по-

делок, выставка рисунков детей, рисование понравив-
шихся сюжетов по прочитанным произведениям;

 — заучивание пословиц и  поговорок, предложенных 
педагогами;

3. С семьями воспитанников:
 — Оказание помощи в  изготовлении атрибутов к  сю-

жетно-ролевым играм.
 — Привлечение родителей к  созданию познаватель-

но-развивающей среды в группе.
 — Экскурсия в различные экологические зоны.
 — Подборка вместе с  родителями материалов для 

оформления альбомов.
lll. Заключительный
Ожидаемый результат (на основе экспресс-опроса 

детей): имеют элементарные представления о  погоде 
и  значении ее в  жизни человека, о  профессии метеоро-
лога: приобрели навыки использования приборов для 
наблюдения за погодой; имеют простейшие представ-
ления о температуре воздуха, о давлении, о направлении 
ветра; знают приметы, пословицы, поговорки о  погоде; 
развита способность воспринимать и анализировать ли-
тературные произведения, живопись, родителями осоз-
нана важность экологического воспитания дошколь-
ников

lV. Паутинка проекта
Художественно-эстетическое развитие. Музы-

кальная деятельность
Непосредственно-образовательная деятельность. 

Интегрированное занятие «Лето — веселая пора»

1. Развлечение «Наши лучшие друзья  — солнце, 
воздух и вода»

2. Праздник «День Земли»
(для прослушивания и сопровождения)
1. Песенка о лете (Вот оно какое, наше лето) — муз. 

Е. Крылатого, сл. Ю. Энтина, м/ф «Дед Мороз и лето»
2. Песенка про кузнечика (В траве сидел кузнечик) — 

сл. Н.  Носова, муз. В.  Шаинского  — м/ф «Приключения 
Незнайки»

3. Там, за облаками  — сл. Р.  Рождественского, муз. 
М. Фрадкина — к/ф «За облаками — небо»

4. Дождь пойдет по улице (В небе туча хмурится, хму-
рится, хмурится)  — сл. С.  Козлова, муз. В.  Шаинский.  — 
м/ф «Речка, которая течет на юг»

5. Самая счастливая (Выглянуло солнышко, блещет 
на лугу) — муз. Ю. М. Чичков, сл. К. Ибряева.

6. Не дразните собак  — сл. М.  Пляцковского, муз. 
Е. Птичкина.

7. Радуга — сл.Т. Штерн, муз. А. Овсейчик.
8. Дождик, ночью приходи. сл. и муз. Я. Жабко
9. Детская полька. Голоса природы. М. Глинка
10. Какого цвета лето — сл. А. Ануфриев, муз. А. Бауэр
11. Облака — сл. С. Козлова, муз. В. Шаинского — м/ф 

«Трям! Здравствуйте!
12. Колыбельная И. Брамс
13. Н. Римский-Корсаков «Полет шмеля».
14. М. Красев «Птичка»
Художественно-эстетическое развитие. Изобрази-

тельное творчество. Непосредственно-образовательная 
деятельность

1. Рисование — «Чайка прилетела — лед идет».
2. Рисование — «Наше лето зеленого цвета».
3. Рисование «Цветы — часики»
4. Лепка  — пластилинография «Облака  — бело-

гривые лошадки».
5. Лепка с  элементами аппликации «Над землею ко-

ромысло разноцветное повисло».
6. Лепка  — пластилинография «Подсолнух, оду-

ванчик — цветы-часики»«
7. Аппликация — «Муравей — живой барометр».
8. Конструктивно-модельная деятельность из бу-

маги: «Флюгер».
Образовательная деятельность в  режимных мо-

ментах
1. Рассматривание репродукций в  альбомах: «Виды 

термометров»; «Растения, предсказывающие погоду» 
(презентация), «Живые барометры  — насекомые Влади-
мирской области» (презентация)

2. Конструктивно-модельная деятельность из бу-
маги: «Султанчики».

3. Рисование по замыслу
4. Аппликация из полосок по замыслу
Социально-коммуникативное развитие
Непосредственно-образовательная деятельность
Беседы: «Природа Владимирского края (растения-ба-

рометры)», «Откуда дует ветер», «Как рождается дождь».
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Образовательная деятельность в  режимных мо-
ментах

1. Просмотр мультфильмов данной тематики:
Мультфильмы, рекомендованные к просмотру в ДОУ:

 — Тетушка Сова. Времена года. (https://youtu.be/
nuQMG7TUAAg)

 — Капелька чудесная (https://youtu.be/QAYJJkJFAlY)
 — Человек и природа (https://youtu.be/FDJ-wvPf5Wg)
 — Сказка старого дуба (https://yandex.ru/video/

preview/4355435525814359043)
 — Паровозик из Ромашково (https://yandex.ru/video/

preview/3066649810453101847)
Мультфильмы, рекомендованные к просмотру дома:

 — Фитиль. На природе. (https://youtu.be/qeEZ-Z9U52E
 — Мальчик и Земля (https://youtu.be/49x9qCDcF_s)
 — Берегите природу (https://youtu.be/qahTLIn-pOo)
 — Сказка о  белой льдинке (https://yandex.ru/video/

preview/9449670519274713381)
 — На лесной тропе (https://yandex.ru/video/preview/ 

3688853416025346258)
 — Клад (https://yandex.ru/video/preview 

/3890351117976931104)
 — Про всех на свете (https://yandex.ru/video/preview 

/14477757676615330971)
 — Зачем нужно беречь воду (https://youtu.be/

FvXrVy3TFU4)
 — Как козлик землю держал (https://yandex.ru/video/

preview/9088631926486673517)
 — Бабочка (https://yandex.ru/video/preview 

/16306930173013037194)
2. Сюжетно ролевая игра: «Юный метеоролог».
3. Ситуативные разговоры с детьми о неживой при-

роде.
Речевое развитие
Непосредственно-образовательная деятельность
1. Пересказ рассказа К. Ушинский «Четыре желания»; 

В. Бианки «Синичкин календарь».
2. Ознакомление с малыми фольклорными формами: 

загадки.
3. Заучивание стихотворений: Е. Серова «Гвоздика»; 

Е. Благинина «Одуванчик», А. Майков «Ласточка».
Образовательная деятельность в  режимных мо-

ментах
1. Чтение произведений: Е.  Благинина «Черемуха», 

В. Бианки «Наши птицы», К. Ушинский «Четыре желания», 
Г. Скребицкий «На лесной полянке», И. Соколов-Микитов 
«Год в лесу», Е. Серова «Ландыш», «Незабудки»,

2. Рассказы-беседы: «Народные приметы в  опреде-
лении погоды»; Беседа «Насекомые  — предсказатели по-
годы».

Физическое развитие
Непосредственно-образовательная деятельность
Эстафета «Сильные, смелые»
Познавательное развитие
Непосредственно-образовательная деятельность
1. Вода — источник жизни на земле (знакомство с ра-

ботой осадкомера). Опыт — испарение воды
2. Зеленые  — ладошки (назначение приборов, опре-

деляющих ветер) Опыт с разными приборами, определя-
ющими силу и направление ветра.

3. Какие бывают термометры? (беседа)
4. Я у солнышка спрошу: «Сколько времени сейчас» 

(Знакомство с песочными часами).
Образовательная деятельность в  режимных мо-

ментах
1. Инсценировка отрывка по русской народной 

сказке «Как Коза избушку построила».
2. Чтение: М. Пришвин «Золотой луг», Г. Ганейзер «На 

лугу», Ю. Дмитриев «Рассказы моей полянки», Г. Снегирев 
«Кто сажает лес», Н. Осипов «В воде и у воды», Е. Серова 
«Наши цветы»;

3. Беседа: «Знакомство с барометром»
Рефлексия
В ходе реализации проекта предполагаемые резуль-

таты были достигнуты. Ребята имеют элементарные пред-
ставления о погоде и значении ее в жизни человека, имеют 
простейшие представления о температуре воздуха, о дав-
лении, о  направлении ветра. Сформированы навыки ис-
пользования приборов для наблюдения за погодой.

Совместно с родителями созданы альбомы: «Неживая 
природа», «Растения-часики». С большим интересом дети 
готовили рисунки и поделки к выставке. В ходе проекта 
ребята познакомились с  произведениями детских писа-
телей о  природе родного края, климате земли и  живых 
предсказателях погоды. Трудности возникли на первом 
этапе проекта при вовлечении детей в ежедневное наблю-
дение за приборами метеостанции. Для развития устой-
чивого интереса к прогнозированию погоды, считаем не-
обходимым ввести еженедельную методику наблюдений 
ежемесячно, с привлечением детей старшего дошкольного 
возраста всех групп ДОУ, с фиксацией результатов наблю-
дений в календаре природы. Все это позволит более ярко 
увидеть смену времен года, взаимосвязь живой и неживой 
природы, привить трудовые навыки. Необходимо разра-
ботать перспективное планирование по работе с  детьми, 
семьями воспитанников и  педагогами ДОУ и  включить 
его в годовое планирование.

Итог: Данный проект способствовал поиску новых 
форм взаимодействия с детьми, семьями воспитанников, 
педагогами в экологическом воспитании детей.
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Особенности мышления дошкольников с общим недоразвитием речи
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В статье представлена проблема изучения нарушений формирования мышления у детей дошкольного возраста, име-
ющих аномалию речевого развития — общее недоразвитие речи.

Ключевые слова: общее недоразвитие речи, дошкольники, мышление.

Как правило, нормотипичные дошкольники легко 
и свободно владеют речью в целом. Им не стоит ни-

какого труда общаться со взрослыми и сверстниками. Их 
фонетические возможности вплотную приближаются 
к речи взрослого человека. С каждым днем увеличивается 
количество понимаемых и  употребляемых в  речи слов. 
Фонематические процессы приобретают все большие воз-
можности. Коммуникативные функции речи не препят-
ствуют взаимодействию с окружающими.

Но есть дети, не обладающие всеми этими характери-
стиками речи в той или иной степени. И эта достаточно 
большая и разнообразная категория детей, от полностью 
молчащих, до имеющих малозаметные ошибки и  неточ-
ности речи, определена специалистами как общее недо-
развитие речи (ОНР).

Этот термин принадлежит  Р.  Е.  Левиной. Она в  сере-
дине прошлого века, совместно с  рядом ведущих специ-
алистов в  области детской дефектологии и  логопедии, 
смогла объединить детей со схожими речевыми проявле-
ниями, но разными медицинскими диагнозами, в группы. 
Эти группы  — уровни, от 1 (самого тяжелого) до 3 (са-
мого легкого), предполагали объединение детей по психо-
лого-педагогическим симптомам проявления нарушений 
речи для оказания им полноценной логопедической по-
мощи в  рамках коррекционных учреждений или групп 
детских садов  [1].

Значительно позже, заметив трудности разграничения 
детей с  ОНР (III уровень), у  которых на первый взгляд, 
речь пришла в  норму, но присутствуют незначительные 
проблемы в лексико-грамматическом оформлении своих 
высказываний, и  детей с  нормой речевого развития 6–7 
лет, Т.  Б.  Филичева предложила выделить еще один уро-
вень — четвертый (ОНР IV уровень). Особую значимость 
выделение этого уровня получило в обучении детей млад-
шего школьного возраста, ведь чаще всего такие дети 
сталкиваются с  возникающими проблемами овладения 
первоначальными навыками чтения и письма.

Итак, под общим недоразвитием речи в  логопедии 
понимается такая форма речевого отклонения, при ко-
торой нарушена сформированность всех речевых состав-
ляющих, относящихся как к  фонетико-фонематическим, 
так и к лексико-грамматическим компонентам. Важно от-
метить, что дети с ОНР изначально не имеют нарушения 
слуха и интеллекта.

Несмотря на то, что общее недоразвитие речи объе-
диняет довольно обширную группу детей, особые зако-
номерности развития речи прослеживаются. Дети, как 
правило, поздно начинают говорить, закономерно у них 
нарушено произношение групп звуков, часто даже ран-
него онтогенеза, понимание речи снижено, активный 
словарный запас беднее пассивного, имеются различ-
ного рода нарушения словоизменения и  словообразо-
вания, употребления предлогов, страдает возможность 
строить распространенные предложения, и  как след-
ствие, нарушается основная функция речи — коммуни-
кативная  [2].

Нарушения речи первичные ведут за собой сбои в фор-
мировании психических процессов, как вторичных про-
явлений.

Т.  Б.  Филичева, описывая особенности интеллекта 
детей с  ОНР, отмечает, что изначально эти дети имеют 
все возможности для планомерного овладения мысли-
тельными операциями. Наглядно-действенное мышление 
этих детей зачастую не отстает от мышления сверстников 
с нормальным речевым развитием. Но возможности поль-
зоваться наглядно-образным, и  далее словесно-логиче-
ским мышлением замедляются и требуют целенаправлен-
ного коррекционно-развивающего воздействия  [3].

Изучая психическое развитие детей с  ОНР, Е.  М.  Ма-
стюкова считает, что отличительными особенностями 
мышления детей с  речевым недоразвитием, является не-
достаточность внутренней речи. Показатели вербального 
интеллекта у этих детей значительно хуже, чем невербаль-
ного  [4].
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Т.  А.  Фотекова, обратила внимание на особенности 
мыслительной деятельности детей с  ОНР, она доказала, 
что эти дети отстают в  темпе принятия стратегии ре-
шения проблемной ситуации, имеют сниженный уро-
вень продуктивной организации мыслительной деятель-
ности, неустойчивость внимания, трудности удержания 
инструкций  [5].

В настоящее время проблеме умственного развития 
дошкольников с  ОНР уделяется большое внимание. Это 
подтверждается статьями в  сборниках научно-практи-
ческих конференциях. Так, Т.  В.  Нестерова, по резуль-
татам своего исследования утверждает, что старшим до-
школьникам с  общим недоразвитием речи (III уровень) 
свойственна недостаточная завершенность развития на-
глядно-образного мышления. Это проявляется в  нес-
формированности словесных обобщений, мыслительных 
операций, приемлемых способов решения наглядно-об-
разных задач, включения в разрешение проблемных ситу-
аций вербализации  [6].

Рассмотрев теоретические аспекты мышления до-
школьников с ОНР, мы поставили перед собой задачу: из-
учить сформированность различных мыслительных опе-
раций у  данной категории детей, используя методику 
«Овладение детьми общей структурой мыслительной дея-
тельности, разработанную У. В. Ульенковой  [7].

В нашем исследовании приняли участие 10 старших 
дошкольников, с ОНР (III уровень), посещающих группу 
компенсирующей направленности для детей с  тяже-
лыми нарушениями речи МАДОУ ЦРР Детский сад №  7 
«Улыбка» г. Бирска, РБ.

При выполнении пяти заданий данной методики, на-
правленных на выявления сформированности операций 
обобщения, конкретизации, классификации, сравнения 
мы фиксировали особенности поведения дошкольников, 
отношение к заданиям и процессу их выполнения. Отме-

чали уровень запаса знаний и представлений об окружа-
ющем мире, владение иерархией обобщений, а  также аб-
страктных родовых понятий. Особое внимание уделяли 
уровню понимания и  принятия задания, качеству само-
контроля в  процессе выполнения задания и  при оценке 
результатов деятельности.

В соответствии с  этими оценочными критериями и  с 
правильностью выполненных детьми заданий мы опре-
делили, что высоким уровнем овладения детьми общей 
структурой мыслительной деятельности не обладает ни 
один ребенок из данной выборки. Средний уровень про-
демонстрировали 6 испытуемых. Низкий уровень — 4 ре-
бенка.

Наше исследование показало, что большее количество 
старших дошкольников с  ОНР имеют средний уровень 
владения общей структурой мыслительной деятельности. 
Фонд действенных знаний для решения задач этих детей 
достаточен, мыслительные операции совершаются чаще 
правильно, но только с помощью взрослого. Они нужда-
ются в наводящих вопросах. Ошибки исправляются с по-
мощью взрослого.

Меньше половины детей имеет низкий уровень вла-
дения общей структурой мыслительной деятельности. 
Эти дети понимают только легкие задачи, нуждается в ду-
блировании инструкции, разъяснении задания, в помощи 
и показе наглядного материала. Фонд действенных знаний 
беден и  узок. Необходимыми операциями в  умственном 
плане оперирует недостаточно. Ответы часто ситуативны.

Высокий уровень владения общей структурой мыс-
лительной деятельности не продемонстрировал ни один 
ребенок в  нашем исследовании. Одно из объяснений 
этому, на наш взгляд, является неумение обосновать ре-
шение вербально, что вытекает из трудностей форми-
рования всех компонентов речи, что и  характерно для 
детей с ОНР.
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В данной статье рассматриваются вопросы по совершенствованию огневой подготовки сотрудников УИС. Особое 
внимание уделяется способности сотрудников к  самообороне, готовности задержания преступника или применения 
в отношении него огнестрельного оружия. Предлагаются пути улучшения данных навыков сотрудников.

Ключевые слова: огневая подготовка, сотрудники уголовно исполнительной системы, применение оружия, практиче-
ское выполнение стрельб, тренировочная мишень.

Ни для кого не является секретом то, что сотрудники 
уголовно-исполнительной системы (далее  — УИС), 

также как и  другие сотрудники правоохранительных ор-
ганов, время от времени вынуждены применять слу-
жебное оружие к лицам, нарушающим закон. В основном 
это ситуации, связанные с защитой от нападений угрожа-
ющих жизни и здоровью граждан или же самого сотруд-
ника, также сотрудники УИС нередко вынуждены приме-
нять оружие для освобождения заложников и при побеге 
лиц, содержащихся в местах лишения свободы.

Порядок применения оружия, ситуации и  лица, к  ко-
торым возможно его применение, для сотрудников УИС 
определены Закон РФ от 21 июля 1993 г. N 5473-I «Об уч-
реждениях и органах, исполняющих уголовные наказания 
в  виде лишения свободы», так ст. 28 гласит, что сотруд-
никам необходимо «обеспечить наименьшее причинение 
вреда осужденным и  заключенным»   [3], что требует не 
малых навыков стрельбы от каждого из сотрудников.

Соответственно необходимо в  ходе практических за-
нятий научиться применять огнестрельное оружие на 
близкой дистанции, в том числе, нужно учесть, что в окру-
жении могут находиться и другие лица. Важно быть уве-
ренным, что при применении оружия в отношении право-
нарушителя, эти действия будут иметь законный характер 
для этого необходимо тщательно знать порядок приме-
нения оружия, который также прописан в ФЗ 5473–1.

Для качественной стрельбы мало того, что вы без знания 
основ научитесь «иногда» попадать в мишень, необходимо 
также изучить технику правильной стрельбы и в процессе 
практических занятий отработать ее до автоматизма. Так 
как иногда, от правильного выстрела сотрудника зависит 
жизнь и здоровье как его самого, так и лиц окружающих 

преступника. Следовательно, необходимо за счёт выпол-
нения различных упражнений стрельб предусмотренных 
приказом №  24 «Об утверждении курса стрельб из стрел-
кового оружия для сотрудников уголовно-исполнительной 
системы». расширить диапазон навыков для более быстрой 
и оптимальной реакции в экстремальной ситуации.

Следует учитывать моральную и психологическую со-
ставляющую, сотрудник не должен бояться выстрела 
и осознавать цель, с которой он его производит. Поэтому 
с  сотрудниками УИС должны обязательно проводиться 
тренинги и различные учения с психологической службой 
исправительного учреждения  [1]. В ходе занятий с психо-
логами у  сотрудника должно вырабатываться осознание 
того, что в  процессе служебной деятельности может на-
ступить момент, когда стрелять придётся не в  трениро-
вочную мишень, а в живого человека.

По мнению В. А. Торопова во время стрельбы сотрудник 
всегда должен быть не только уверенным и спокойным, но 
и  правильно выбрать стойку для изготовки к  стрельбе. 
В  случае применения огнестрельного оружия  — авто-
мата Калашникова, при пресечении побегов, сотрудники 
УИС в основном применяют стрельбу из положения стоя. 
Редко с колена, а из положения лежа случаев зарегистри-
ровано не было   [4]. Следовательно, стоит отметить, что 
при изучении и  выполнении практических упражнений, 
вне зависимости от времени суток, при стрельбе из авто-
мата Калашникова сотрудникам УИС нужно делать упор 
на стрельбу из положения стоя.

Также следует отметить, что при тренировочном про-
цессе сотрудникам нужно создавать как можно больше си-
туаций, которые могут имитировать ситуации с вероятным 
нахождением оружия у  лиц, занимающихся противо-
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правной деятельностью, необходимо добавлять короткие 
передвижения перед выстрелами и стрельбу из укрытий.

Хотелось бы привести пример в задачах, стоящих при 
применении оружия в  разных военизированных струк-
турах. Так, перед Вооруженными силами она представ-
лена в  виде поражения противника, принуждение его 
к прекращению военных действий, то есть его непосред-
ственная ликвидация или уничтожение. Этой задачей, по 
мнению, Павлова И. М. обусловлены и особенности под-
готовки военнослужащих: на занятиях по огневой подго-
товке данная категория лиц отрабатывают практическую 
стрельбу по мишеням, представляющим образ человека, 
а именно нагрудную фигуру  [5].

Здесь всё обусловлено разницей в достижении задачи 
после производства выстрела, если военнослужащему 
нужно уничтожить противника, то основная задача со-
трудника применить оружие, причинив наименьший вред 
«противнику».

Исходя из основной задачи, можно сделать вывод 
о  том, что в  практическую деятельность курсантов и  со-
трудников УИС было бы целесообразно введение нового 
усовершенствованного комплекса упражнений, новых 
критериев оценивания в  целях формирования у  сотруд-
ников правильных и необходимых навыков и умений для 
их служебной деятельности, а также стоит сделать акцент 
на создание новых мишеней, которые бы способствовали 
выполнению стоящей задачи причинение «наименьшего 
вреда здоровью», например, макет человека в полный рост.

В заключение хочется сказать, что мои пожелания яв-
ляются не исчерпывающим перечнем для некого улуч-
шения огневой подготовки, но именно своего рода раз-
нообразие в мишенях вызвало бы определённый интерес 
у  сотрудников и  сыграло бы большую пользу в  гумани-
зации применения огнестрельного оружия, вызвав ин-
терес у  сотрудников и  тем самым повысив их желание 
в усовершенствовании своих навыков.
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Каждый сотрудник уголовно-исполнительной системы 
(далее УИС) должен обладать не только теоретиче-

скими знаниями в  области исполнения уголовных нака-
заний, но и в надлежащей форме поддерживать своё физи-
ческое и моральное состояние для того, чтобы нести свою 
нелегкую службу. Существует масса видов спорта, к ко-

торым прибегают для осуществления этих необходимых 
критериев. Не обходит стороной сотрудников такая игра, 
как «мини-футбол», что и неудивительно — ведь в данном 
виде спорта не только улучшаются физические показа-
тели, но и происходит та самая необходимая психологиче-
ская разрядка для сотрудников УИС.
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Мини-футбол  — это универсальная игра и  всеобщее 
увлечение без различий по возрасту и полу. Упрощенные 
правила игры, эмоциональность, искрометность комби-
наций, ловкие финты, украшающие игру, привлекли пас-
сивных болельщиков в ряды активных футболистов и от-
крыли школу для воспитания футбольных талантов.

Для мини-футбола используют любые площадки, лу-
жайки, хоккейные коробки, школьные спортзалы.

Играют 2 команды по 4 полевых игрока и вратарь. За-
мены проводятся по ходу матча, и, в отличие от футбола, 
их число не ограничено.

На территории исправительных учреждений в неохра-
няемой зоне могут оборудоваться спортзалы с паркетом 
либо резиновым покрытием, где зачастую сотрудники 
УИС после тяжелого рабочего дня собираются и играют 
в свою любимую игру. Кто-то приходит поиграть как лю-
битель, а  кто-то готовится к  очередным соревнованиям 
и бросает себе новый вызов — завоевать трофей чемпи-
оната ФСИН России по мини-футболу. Сборы в  такой 
неформальной спортивной обстановке позволяют мо-
рально сплотить сотрудников, казалось бы, разных 
служб, усовершенствовать их взаимодействие во время 
исполнения своих служебных обязанностей, а  также по-
чувствовать дружеское плечо своего товарища во время 
игры.

Мини-футбол  — это не только совершенствование 
тактико-стратегических навыков, которые могут приго-
диться и в службе, но и работа над различными группами 
мышц. При игре у спортсмена задействованы: напрямую 
мышцы живота, наружная косая мышца живота, вну-
тренняя косая мышца живота, подвздошная, поясничные, 
большая ягодичная, приводящая, средняя ягодичная, че-
тырехглавая, а также задняя группа мышц бедра.

В футболе наличие мастерства  — это безусловно ра-
бота на тренировках, но не стоит забывать о том, что это 
мастерство стоит проверять должным образом. Здесь ру-
ководство ФСИН России не обделило не только сотруд-
ников, но и  курсантов  — ежегодно проходят соревно-
вания среди вузов ФСИН России, где юные курсанты 
проверяют чье мастерство выше и сильней.

Например, в  Самаре состоялось торжественное от-
крытие чемпионата ФСИН России по мини-футболу среди 
образовательных организаций высшего образования. 
В нем приняли участие 8 команд от ведомственных вузов.

Игры проходили по групповой системе: команды дели-
лись на две группы, где играли между собой в один круг. 
25 апреля состоялось заседание мандатной комиссии, 
прошла жеребьевка и  были составлены расписания 
первых игр. Матчи проходили с 26 по 29 апреля 2022 года.

Впервые в  соревнованиях по этому виду спорта при-
няло участие команда Санкт-Петербургского Универси-
тета ФСИН России.

На торжественной церемонии открытия чемпио-
ната присутствовали представители руководства Са-
марского юридического института ФСИН России, на-
чальник Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Самарской области Павел Сокол, заме-
ститель руководителя Департамента физической куль-
туры и спорта Администрации городского округа Самары 
Сергей Четвериков, начальник отдела физкультурно-мас-
совой и спортивной работы Самарской региональной ор-
ганизации «Динамо» подполковник внутренней службы 
Семен Бажутов, заместитель председателя Самарской об-
ластной федерации футбола Сергей Марушко и  ветеран 
отечественного футболист, полузащитник, мастер спорта 
СССР Валерьян Панфилов, а также главный судья сорев-
нований Александр Стрельников.

На торжественном открытии турнира организаторы 
и почетные гости выступили с приветственными словами, 
после чего были показаны номера художественной само-
деятельности. Игры проходили в  спортивном комплексе 
«Олимп»

Таким образом, стоит подчеркнуть, что игра в ми-
ни-футбол неотъемлемо связана с  уголовно-исполни-
тельной системой, и для определенной части сотрудников 
этот вид спорта является основным двигателем поддер-
жания как общефизического, так и морального состояния. 
Руководство системы поддерживает этот выбор сотруд-
ников и  всячески способствует развитию мини-футбола 
внутри жизни УИС.
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Сотрудники уголовно-исполнительной системы (УИС) 
в своей профессиональной деятельности сталкиваются 

с различными опасными ситуациями: охрана и конвоиро-
вание осужденных, участие в  задержании преступников 
и др. Для проведения данных мероприятий, направленных 
на сохранение правопорядка и  безопасности в  стране, 
специалистам необходимо иметь определенную физиче-
скую подготовку. В связи с этим работники УИС система-
тически проводят тренировки, где выполняют разного рода 
физические упражнения. Бег является одним из средств 
поддержания физической подготовки сотрудников.

Бег — вид двигательной активности, который осущест-
вляется в результате сложной координированной деятель-
ности скелетных мышц и конечностей  [2].

Виды бега разделяют на несколько классификаций.
1. Виды бега в  зависимости от преодолеваемой дис-

танции  [1]:
 — спринт — бег на короткие дистанции (30, 60,100, 400 

метров). Для занятия спринтерским бегом человеку очень 
важно владеть своим телом, иметь быструю реакцию, 
а также техническую и силовую подготовку.

 — бег на средние дистанции (800, 1000, 1500, 2000 ме-
тров). Этот вид бега чаще всего используют при сдаче 
нормативов за определенное количество времени, поэ-
тому бег на средние дистанции также требует от сотруд-
ников или курсантов высших учебных заведений предва-
рительной подготовки.

 — стайерский бег  — предполагает преодолений 
длинных дистанций свыше 3000 метров. Благодаря стай-
ерскому бегу формируются волевые качества, развивается 
выносливость, целеустремленность, помимо этого снижа-
ется риск сердечно-сосудистых заболеваний.

2. Виды бега по темпу  [4]:
 — бег трусцой (джоггинг) — это бег в медленном, спо-

койном темпе, при этом сохраняются неширокие шаги 
и скорость чуть больше, чем при ходьбе.

 — интервальный бег  — это чередование быстрого 
и  медленного темпа на различных участках дистанции. 
Для достижения максимального эффекта от данного вида 
бега желательно иметь при себе секундомер, чтобы отсле-
живать динамику увеличения скорости.

 — фартлек  — разновидность интервального бега, при 
котором происходит постоянная смена темпа без соблю-
дения конкретных промежутков между высоким и низким 
темпом. Фартлек помогает человеку контролировать свои 
движения и как следствие психоэмоциональные состояния.

Каждый вид бега имеет свою специфику воздействия 
на организм сотрудников УИС, однако любой бег обла-
дает полезными свойствами.

Аэробные нагрузки улучшает работу дыхательной си-
стемы, так как увеличивается объем легких и  повыша-
ется эффективность газообмена. На сердечно-сосудистую 
систему бег также оказывает положительное влияние. 
Мышечная ткань, из которой состоит сердце, привы-
кает к физическим нагрузкам, появляются новые сосуды 
в следствие чего кровоснабжение тканей и органов стано-
вится лучше. Бег повышает иммунитет, стимулирует со-
противляемость организма к различным вирусам. Также 
во время бега выделяется гормон эндорфин, который сни-
жает стресс и улучшает настроение работников. Поэтому 
этот вид спорта влияет не только на состояние мышечного 
тонуса, но и на психологическое самочувствие  [3].

От перечисленных выше биологических процессов за-
висит работоспособность специалистов УИС. Здоровые 
и  эмоционально уравновешенные сотрудники легко 
справляются с  трудностями и  результативно выполняют 
поставленные перед ними задачи.

Бег, несмотря на свою универсальность и простоту, до-
статочно травмоопасный вид деятельности, требующий 
соблюдение некоторых правил.

Во-первых, перед тем, как приступить к бегу, необходимо 
сделать разминку. Цель разминки — подготовить организм 
к предстоящим нагрузкам. В процессе разминки тело разо-
гревается, мышцы и связки становятся более эластичными, 
что существенно снижет риск получения травмы. В  раз-
минку могут быть включены следующие упражнения  [1]:

 — наклоны туловища  — стопы находятся на ширине 
плеч, ноги прямые при выполнении всего упражнения. На-
клоны производятся поочередно в левую и правую сторону.

 — вращения бедрами  — положение ног на ширине 
плеч, руки ставятся на пояс. Выполняются круговые дви-
жения бедрами вокруг вертикальной оси туловища.
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 — разминка колен — ноги сомкнуты в коленях, слегка 
согнуты, необходимо делать круговые движения ног с по-
становкой рук на колени.

 — разминка голеностопа — поочередное выполнение 
круговых движений стоп в правую и левую стороны.

Во-вторых, следует соблюдать правильную технику 
дыхания в  процессе бега. Дышать необходимо равно-
мерно и свободно. Рот должен быть немного приоткрыт, 
чтобы доступ к  кислороду был максимальный. Рекомен-
дуется дышать ртом и носом одновременно, носом делать 
более глубокий вдох, а ртом — выдох  [4].

В-третьих, после бега обязательно делается заминка — 
продолжение выполнения физической активности с  по-
ниженной интенсивностью. В  качестве заминки с  бега 

можно перейти на ходьбу, а  после, чтобы расслабить 
мышцы, выполнить упражнения на растяжку  [5]:

 — растяжка мышц передней части бедра  — человек 
принимает вертикальное положение, соединяет ноги 
вместе, обхватывает ступню за носок и  отводит назад. 
Для большей эффективности можно немного наклонить 
корпус вперед.

 — растяжка ягодичных мышц  — ноги соединены 
вместе, необходимо согнуть ногу и подтянуть её как можно 
выше к груди, затем задержаться в таком положении.

 — боковые выпады — руки ставятся на пояс, нога от-
водится в  сторону и  сгибается, колено опорной ноги 
не уходит вперед носка, спину следует держать прямо. 
Упражнение выполняется в медленном темпе.
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В настоящее время для поддержания конкурентоспо-
собности спортсменам необходимо помимо традици-

онных методик тренировок прибегать к новым, используя 
при этом последние достижения науки.

Развитие физических способностей человека при по-
мощи использования специальных технических средств 
имеет большой спрос. В последние годы физическая под-
готовка спортсменов, участвующих в  соревнованиях, на-
ходится на схожих уровнях, поэтому все чаще решающим 
фактором победы становится возможность улучшения 
показателей при помощи использования инноваци-
онных технологий. Спорт всё в  большей степени стано-
вится наукоёмкой областью, где победителя определяют 
качественные показатели тренировочного процесса, а не 
количественные. При осуществлении качественной спор-
тивной подготовки необходимо своевременно осваивать 
новые технологии и  применять их. Данная статья посвя-
щена обозрению достижений науки в  области развития 
тренировочного процесса, в ходе ознакомления с ней чи-
татель сможет сформировать новые знания в области со-
временных вариантов корректировки тренировочного 
процесса в целях повышения спортивных результатов.

Информация об одной из новых технологий раздела 
антропоморфной мехатроники в  области спорта и  ле-
чебной физической культуры, которая обозначена в  раз-
рабатываемых роботизированных комплексах как «Спор-
тивные экзоскелеты» пользуется большим интересом, как 
современная научно-обоснованная педагогическая мето-
дика спортивной подготовки, позволяющая гарантиро-
ванно повысить результативность спортсмена.

Технология данного направления предлагает совер-
шенно новый подход к передаче знаний в области спорта, 
формированию умений и  навыков спортсмена. В  от-
личие от привычной работы тренера с  помощью аудио-
визуальных каналов передачи информации, спортивный 
экзоскелет существенный объём информации передает 
через ощущения при выполнении заданного тренировоч-
ного упражнения (АО НПО «Андроидная техника»)   [1]. 
Таким образом, контроль при управлении собствен-
ными сегментами тела спортсмена осуществляется само-
стоятельно на основе данных, полученных от своего тела, 
а не в следствии образной обратной связи от тренера. Эк-
зоскелет является, своего рода, проводником с языка тре-
нера на язык спортсмена, потому что двигательные дей-
ствия спортсмена не всегда совпадают с  оперируемыми 
тренером кинематическими характеристиками движений 
воспитанника, так как каждый человек воспринимает пе-
редаваемую ему информацию по-своему  [2].

Для формирования индивидуальной программы тре-
нировок необходимо измерение физиологических свойств 
организма, появляется потребность в  разработке и  ис-

пользовании систем биологической обратной связи   [3]. 
Примером могут служить различные велотренажёры, 
предбаны, шагомеры и так далее. Но по показаниям этих 
стандартных комплексов невозможно определить путь со-
вершенствования спортивной техники, которая является 
одним из определяющих факторов в спорте  [4]. Высоких 
результатов возможно добиться только с правильной тех-
никой выполнения движений опорно-двигательного ап-
парата, технику оценивают по таким показателям, как 
«рациональность» и «эффективность»   [5]. Экзоскелет 
же способен решить эту проблему   [6]. Одной из целей 
спортивных экзоскелетов является управляемое и  эф-
фективное измерение свойств опорно-двигательного ап-
парата, определение необходимых корректировок техни-
ческой составляющей упражнений.

Кроме того, использование конструкции экзоскелета 
помогает снизить внешние негативные нагрузки, вре-
менно компенсирует двигательную асимметрию спор-
тсмена, это снижает риск получения травм, избавляет 
от экстремальных нагрузок на опорно-двигательный ап-
парат. В  восстановительной медицине, при лечении 
травмы, применение экзоскелета осуществляется посред-
ством интерфейса мозг-компьютер, что способствует 
быстрому восстановлению утраченной двигательной 
функции спортсмена. В  таких случаях экзоскелет выпол-
няет роль тренажёра. Например, в научно-исследователь-
ском центре спортивной науки Института спорта, ту-
ризма и  сервиса создано устройство для реабилитации 
спортсменов с травмами верхних конечностей. Оно пред-
ставляет собой специальный корсет (или экзоскелет), ко-
торый крепится на поврежденную руку и  может способ-
ствовать восстановлению после перенесённых травм  [7]. 
Процедуры можно проводить под присмотром в больнице 
или удаленно, когда врач с  помощью пульта управления 
может задавать прибору нагрузку на мышцы. Применение 
таких роботизированных устройств с  использованием 
технологий антропоморфной мехатроники выведет спор-
тивную науку на качественно новый, более высокий уро-
вень, внесёт большой вклад в развитие спортивной меди-
цины.

Среди большого количества инновационных техно-
логий, использующихся в  спортивной сфере, можно вы-
делить искусственный интеллект как один из методов 
решения сложных задач, доступных ранее для решения 
только профессионально подготовленными для этого 
людьми. Сейчас в связи с появлением технических ново-
введений появилась огромное количество информации, 
которую необходимо собирать, систематизировать, ана-
лизировать, а  также использовать во благо. Достаточно 
трудные задачи, требующие индивидуального подхода, 
присутствуют, конечно же, и в области спорта, особенно 
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профессионального, где каждому спортсмену и специали-
стам, участвующим в его подготовке, необходимо решать 
большое количество проблем, требующих индивиду-
альных методик, уникальных решений. Научное сообще-
ство считает актуальным данный вопрос и работает над 
автоматизацией этого процесса.

Искусственный интеллект представляет собой набор 
современных технологий, взявших за основу нейросети, 
способные к  обучению и, в  зависимости от особенно-
стей организма спортсмена, решению таких задач, как со-
ставление плана тренировок, питания, отдыха, распре-
деление финансирования, реабилитация после травмы, 
и  других мероприятий, доступных ранее для решения 
только специалистам. Базовыми областями знания для 
такой технологии на сегодняшний момент является 
«Анализ данных» и «Машинное обучение». Программе не-
обходимо иметь функцию распознавания различных про-
цессов в зависимости от вида, интенсивности тренировки, 
носителя процессов, происходящих в  организме. Для 
этого ей нужно уметь собирать, хранить, анализировать 
и  обрабатывать информацию, поступающую с  датчиков, 
путем вычислений. Однако сейчас увеличивается коли-
чество исследований, новых технологий, касающихся са-
мостоятельного обучения искусственного интеллекта и в 
сфере спорта эта тенденция так же актуальна. Подобные 
технологии активно используются для индивидуальных 
тренировок, а  также рассматривается их использование 
в командных видах спорта для разработки стратегии игры, 
выбора оптимальных позиций, нахождения ошибок и их 
исправления, для отработки правильных техник путем 
использования имитационного снаряжения, и  совре-
менной аппаратуры, поддерживающей дополненную ре-
альность  [8].

Так на олимпиаде 2022 году ведущий разработчик 
Китая в  области искусственного интеллекта «Xiaoice» 
представил систему «Xiaoice CV Analysis Model for Winter 
Sports», которая не только смогла организовывать трени-
ровочный процесс спортсменов, в  том числе и  золотых 
медалистов, но и  выступила в  качестве судейского ком-
плекса белее чем на 40 экспериментальных соревнова-

ниях  [9]. Продукт анализирует действия спортсмена, его 
движения, выявляет действия, приводящие к  снижению 
качества упражнения, выбирать лучшие комбинации, це-
почки событий, которые имеют наиболее успешный ха-
рактер. Система сформировывает базу данных по ка-
ждому спортсмену, что в дальнейшем помогает составить 
планы занятий. В дальнейшем компания планирует выпу-
стить искусственных сотрудников спортивной индустрии, 
тренеров, судей.

Искусственный интеллект не только помогает спор-
тсменам увеличить конкурентоспособность путём кор-
ректировки тренировочных процессов, но и  участвует 
в  популяризации спорта. Например, на зимних олим-
пийских играх 2022 года компания «Alibaba» пока-
зала проект «Dong Dong»  — цифрового персонажа, ко-
торый будет «взаимодействовать с болельщиками зимних 
видах спорта»   [10]. То есть, программа способна отве-
чать на разнообразные вопросы зрителей, жестикулиро-
вать, ведёт себя, подобно реальному человеку, подаёт по 
запросу информацию, касающуюся олимпийских игр, от-
дельных видов спорта, экипировки спортсменов. При соз-
дании продукта компания «Alibaba» использовала об-
лачную модель нейросети, использующую технологию 
«Text-to-Speech» для имитации голоса человека.

Отличием искусственного интеллекта от других обла-
стей является его способность «запоминать» и «учиться», 
анализируя правильные и  ошибочные действия, искать 
закономерности, выстраивать ряд событий, то есть со-
вершенствоваться, увеличивая свою базу данных, но так 
же стоит принять во внимание, что на данном этапе, сети 
не гарантируют абсолютное отсутствие ошибок, поэтому 
сейчас важной частью создания и  совершенствования 
сетей является их «стабилизация». Искусственный интел-
лект является важной и  перспективной областью в  раз-
витии спорта, организации подготовки спортсменов и ко-
манд, однако сейчас имеется и ряд недостатков, связанных 
с тем, что данные технологии появились относительно не-
давно, но и  сейчас его использование может дать суще-
ственное преимущество перед конкурентами их пользо-
вателю.
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Возрастные особенности развития детей младшего школьного возраста, 
занимающихся академической греблей

Мизрахи Юлия Витальевна, студент
Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (г. Москва)

В  статье рассматриваются возрастные особенности детей младшего школьного возраста, которые необходимо 
учитывать тренеру по академической гребле при работе с данным контингентом. Отмечены психологические особен-
ности развития внимания, мыслительных процессов. Правильно выстроенная мотивация детей младшего школьного 
возраста позволяет повысить интерес к занятиям греблей.

Ключевые слова: младший школьный возраст, возраст, ребенок, академическая гребля, тренировочный процесс, спор-
тсмен, тренер.

Актуальность. Тренеру по академической гребле 
в  процессе своей профессиональной деятельности 

приходится оказывать психологическое воздействие на 
спортсменов. Поэтому при работе с  детьми ему необхо-
димо учитывать этапы возрастного развития своих подо-
печных.

Возраст 7–10 лет принято считать младшим школьным 
возрастом, это переходный этап от детского к  подрост-
ковому возрасту. Младший школьный возраст  — это не 
самый простой период онтогенеза. У  детей протекают 
кардинальные преобразования, активное развитие пси-
хики, становление личности. У них меняется сознание, си-
стема взаимоотношений, деятельность. В этот период по-
вышается активность, а  также проявляется стремление 
к  самостоятельной деятельности. Формируются основы 
и  определяются направления социальных и  моральных 
установок личности. Поэтому он является важным пери-
одом в жизни человека.

Тренеру при работе с  детьми этого возраста нельзя 
проявлять неуважение к  личности ребенка, поскольку 
унижение подрывает его авторитет в  коллективе, вы-
зывает у  юных спортсменов чувство отторжения. Дети 
в  возрасте 7–10 лет не любят, когда их отчитывают, ру-
гают в  присутствии сверстников, не принимают сочув-
ствие и принуждение к откровенности. Для комфортного 
общения взрослым необходимо создавать атмосферу 
взаимопонимания, гармонии, доверительного общения. 
Дети негативно относятся к  необоснованным запретам, 
им необходимо объяснять причины, по которым не сле-

дует так делать, а также позволять получать собственный 
опыт.

В возрасте 7–10 лет у детей ярко выражена повышенная 
возбудимость, раздражительность, вспыльчивость, не-
гативизм, склонность к  аффектам, критичность, стрем-
ление к  эмансипации. Нежелание слушать наставления 
старших  — это стремление подростков к  самоутверж-
дению. А  любовь к  похвале  — проявление потребности 
в признании, придании уверенности в себе.

В этом возрасте начинает зарождаться половая иденти-
фикация, которая выражается в различиях психического 
развития мальчиков и девочек. Самосознание формирует 
«Я»-образ, т. е. представление о собственном физическом 
облике, идентифицируя себя с мужским или женским эта-
лоном.

Проявление детьми активности носит разнообразный 
характер, если в возрасте 7–8 лет ребенка больше привле-
кает сам процесс гребли, то в 9–10 лет формируются ре-
зультативные мотивы, юные спортсмены начинают пере-
живать за результат соревнований.

Также тренеру в ходе учебно-тренировочного процесса 
необходимо учитывать сенситивные периоды развития 
физических качеств.

Взаимоотношения между детьми младшего школь-
ного возраста и тренером меняются: если в возрасте 7–8 
лет тренер является непререкаемым авторитетом, то при 
работе со спортсменами 9–10 лет авторитет тренеру не-
обходимо заслужить. Для этого наставнику следует со-
ответствовать запросам детей, иметь определенные ка-
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чества личности. Проявление строгости в  воспитании 
юных спортсменов должно дополняться настойчивостью, 
вежливостью и  умением интересно организовать трени-
ровочный процесс. Тренеру рекомендуется при работе 
с  юными спортсменами проявлять педагогический такт, 
выполнять роль старшего наставника, оказывать психо-
логическую поддержку, помощь в жизненных ситуациях. 
Нельзя смеяться над проблемами и сложностями в жизни 
детей.

К позитивным изменениям поведения младших 
школьников относятся повышение чувства ответствен-
ности за свои действия, проявление самостоятельности, 
расширение круга интересов, появление планов на бу-
дущее.

К отрицательным изменениям поведения детей дан-
ного возраста следует отнести протесты против запретов, 
отрицание ребенком своего детского статуса, постоянные 
изменения настроения, неадекватные реакции на проис-
ходящее.

Выводы. При организации тренировочного процесса 
по академической гребле следует учитывать интересы, мо-
тивы, потребности детей младшего школьного возраста, 
которые носят динамичный характер. Большое значение 
в  этом возрасте имеют личные достижения, которые 
вдохновляют детей, а  неудачи способны привести к  сни-
жению интереса. Однако, в некоторых ситуациях отрица-
тельные результаты побуждают ребят младшего школь-

ного возраста к стремлению доказать, что они способны 
на большее, что неудача — случайное явление.

На основании проведенного анализа разработаны ре-
комендации для тренеров, которые позволяют выстраи-
вать учебно-тренировочный процесс с учетом возрастных 
особенностей детей:

1. Для младшего школьного возраста ведущими 
на занятиях являются задачи совершенствования есте-
ственных двигательных действий (ходьба, бег, прыжки, 
метания, лазание и т. п.). Несмотря на то, что дети занима-
ются академической греблей, необходимо большую часть 
времени уделять общей физической подготовке.

2. На одном занятии целесообразно решать не более 
2–3 задач связанных с  усвоением или совершенствова-
нием учебного материала.

3. Чем младше возраст, тем больше внимания следует 
уделять укреплению мышц стоп и  формированию пра-
вильной осанки.

4. На каждом занятии обязательно проводить под-
вижные игры. Игровой материал может занимать при-
мерно половину общего времени занятий с детьми в воз-
расте до 10–11 лет.

5. При обучении учащихся основным видам дви-
жений следует большое внимание обращать на правиль-
ность и точность выполнения упражнений (техника дви-
жений), а  также сочетать процесс обучения с  развитием 
двигательных способностей.
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Таблица 1. Темпы прироста различных физических способностей у детей младшего школьного возраста (%)

Двигательные способ-
ности

Среднегодовой прирост Общий прирост
Мальчики Девочки Мальчики Девочки

Скоростные 5,7 6,0 17,2 18,0
Силовые 12,7 8,7 38,0 26,0
Общая выносливость 7,9 5,5 31,6 22,1
Скоростная выносливость 3,4 3,6 13,4 14,4
Силовая выносливость 10,4 7,4 11,7 29,7
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Особенности подготовки школьников к сдаче нормативов Всероссийского 
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В статье рассматриваются организационно-методические аспекты подготовки школьников к  сдаче нормативов 
ГТО III ступени. Подготовка должна осуществляться комплексно и включать в себя физическую, техническую, такти-
ческую, теоретическую и психологическую подготовку.

Ключевые слова: выполнение нормативов испытаний, ГТО, физическая культура, младший школьный возраст, пси-
хологическая подготовка, вид спорта, подготовка школьников, Российская Федерация, академическая гребля, легкая ат-
летика, физическая подготовка.

Актуальность. ВФСК ГТО является программной 
и нормативной основой системы физического воспи-

тания различных групп населения Российской Федерации, 
устанавливает государственные требования к физической 
подготовленности граждан, включает виды испытаний 
и  нормативы, перечень знаний навыков ведения здоро-
вого образа жизни, двигательных умений и навыков.

Поскольку ВФСК ГТО многоаспектен, подготовка 
школьников к выполнению нормативов испытаний ВФСК 
ГТО III ступени должна включать в себя физическую, тех-
ническую, тактическую, теоретическую и  психологиче-
скую подготовку.

Нормативы испытаний ВФСК ГТО III ступени ориен-
тированы на школьников в  возрасте 11–12 лет. Они от-
носятся к возрастным биологическим периодам: 8–12 лет 
(мальчики) и 8–11 лет (девочки) — второе детство и 12–15 
лет (девочки) — подростки. Согласно традиционной клас-
сификации, это отрочество / подростковый период от 
11–12 лет до 14–15 лет.

Испытания ВФСК ГТО III ступени включают: бег на 
30м; бег на 60м; бег на 1500м; бег на 2000м; подтягивание; 
сгибание и разгибание рук в упоре лежа; наклон вперед из 
положения стоя на гимнастической скамье; челночный бег 
3 × 10 м; прыжок в длину с места и с разбега; метание мяча 
весом 150г; поднимание туловища из положения лежа на 
спине; бег на лыжах на 2 км; плавание 50м; стрельбу и ту-
ристский поход.

Самое большое число испытаний в  комплексе свя-
зано с легкой атлетикой (кросс и бег на длинные, короткие 
и средние дистанции; прыжки в длину с разбега и с места; 
метание гранаты и малого мяча на дальность).

Результативность выполнения школьниками нор-
мативов, чаще всего, зависит от грамотного подбора 
и  использования во время физической подготовки об-
щеразвивающих упражнений и  упражнений избиратель-
но-направленного влияния, включающих в  работу кон-
кретные (необходимые) мышечные группы и  системы 
организма, а  также от применяемых урочных и  внеу-
рочных форм проведения занятий.

Для качественной подготовки к  выполнению норма-
тивов испытаний ВФСК ГТО необходимо теоретическое 

просвещение школьников. По мнению  В.  В.  Новокре-
щенова, «…теоретическая подготовка должна осущест-
вляться по следующим разделам:

 — влияние занятий физической культурой на состо-
яние здоровья;

 — повышение умственной и  физической работоспо-
собности;

 — гигиена занятий;
 — основные методы контроля физического состояния 

при занятиях различными физкультурно-оздоровитель-
ными системами и видами спорта;

 — основы методики самостоятельных занятий;
 — основы истории развития физической культуры;
 — овладение практическими умениями и  навыками 

физкультурно-оздоровительной и  прикладной направ-
ленности».

После подготовки организма физически и  формиро-
вания представления о правильной технике выполнения 
упражнений происходит освоение технических элементов, 
включенных в нормативы испытаний ВФСК ГТО III сту-
пени по видам спорта: легкая атлетика, плавание, туризм, 
лыжные гонки.

Техническая подготовка в  данном случае  — это про-
цесс обучения обучающихся 5–6 классов технике дви-
жений, свойственных данным видам спорта и доведение 
их до совершенства. При этом чем выше уровень физиче-
ской подготовленности, тем успешнее идет обучение и со-
вершенствование. Физическая подготовка к выполнению 
нормативов испытаний ВФСК ГТО непременно должна 
быть дополнена психологической подготовкой.

Заметим, что именно психологическая компонента, 
представляющая одну из составных единиц комплексной 
подготовки, оказывает существенное воздействие на фи-
зический функционал человека.

Процесс формирования мотивации к  физкультурной 
и  спортивной деятельности стоит осуществлять последо-
вательно от внешне организованной работы, когда данные 
отношения зарождаются и  актуализируются преимуще-
ственно под воздействием социального окружения и опре-
делены особенностями конкретной ситуации, к внутренне 
организованной, обусловленной непосредственно свой-
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ствами личности обучающегося. В  этой связи вырастает 
значимость тех мероприятий, которые организуют и реали-
зуют лица, ответственные за подготовку школьников к вы-
полнению нормативов испытаний ВФСК ГТО III ступени.

Психологическая подготовка должна осуществляться 
как до выполнения нормативов испытаний ВФСК ГТО, 
так и во время них.

Выводы. Таким образом, подготовка школьников 
к  выполнению нормативов испытаний ВФСК ГТО III 

ступени должно включать мероприятия различной на-
правленности: связанные с  физической, технической, 
тактической, теоретической и  психологической подго-
товкой обучающихся 11–12 лет. В программах меропри-
ятий целесообразно выделить разделы, посвященные 
решению этих задач, при этом предусмотреть условия, 
способствующие их достижению. Одним из условий 
является грамотная организация мероприятий про-
граммы.
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Общеизвестно, что служба в  уголовно-исполни-
тельной системе требует достаточно высокий уро-

вень затрат жизненных ресурсов сотрудника, устойчивую 
психологическую составляющую личности кандидата, 
поступающего на службу, а  также иные аспекты. Спор-
тивно-массовая работа в  свою очередь характеризуется 
многоаспектностью, а также имеет свои отличные особен-

ности. Для эффективного обеспечения организации спор-
тивно-массовой работы с  сотрудниками УИС, а  также 
с  кандидатами, поступающими на службу, необходимо 
привлечение наиболее опытных сотрудников на местах. 
Следует отметить, что в учреждениях и организациях тер-
риториальных органов ФСИН России предусматриваются 
по своей значительной особенности должности, в  своей 
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деятельности они характеризуются высокой ответствен-
ностью и высоким уровнем физической подготовки.

Для повышения уровня физической подготовки со-
трудников УИС ежегодно проводятся соревнования, ко-
торые способствуют развитию и  приобретению новых 
практических знаний и  повышения профессиональ-
ного уровня. Кузбасский институт ФСИН России яв-
ляется многопрофильной образовательной организа-
цией, которая разносторонне направляет личный состав 
в развитие спортивно-массовой работы, включая в обра-
зовательную программу различные виды спортивных ме-
роприятий.

Во-первых, на базе указанного нами образователь-
ного учреждения функционирует группа спортивного со-
вершенствования, которая направленна в  свою очередь 
на развитие спортивных способностей как у  курсантов, 
так и  у преподавательского состава, которые также при-
нимают участие в  спортивных мероприятиях на регио-
нальном и федеральных уровнях.

Опираясь на вышесказанное, необходимо констатиро-
вать, что в Кузбасском институте профильно развиваются 
такие спортивные направления как:

 — самбо;
 — футбол;
 — волейбол;
 — плавание;
 — легкая атлетика;
 — биатлон;
 — стрельба из боевого стрелкового оружия  [4, с. 102–

105].
По указанным направлениям свои способности разви-

вают и укрепляют более 100 курсантов, свои полученные 
навыки они закрепляют способом проводимых сорев-
нований на базе Кузбасского института ФСИН России, 
а  также на федеральном уровне, ежегодно занимая при-
зовые места.

Организация спортивно-массовой работы направлена 
на развитие у всех курсантов спортивного духа, сплочен-
ности, психофизической устойчивости.

Общие соревнования проводятся среди курсантов всех 
курсов, разрабатываются по устойчивой методики, ко-
торая выработана на основе следующих основополага-
ющих принципов:

1) соответствие форм и  средств психофизическим 
особенностям участников;

2) доступность для всех участников, в  том числе 
и для тех, кто еще не приобщился к регулярным занятиям 
физическими упражнениями и спортом;

3) зрелищность и  эмоциональность конкурсов и  за-
даний;

4) целостность и  логическая последовательность 
конкурсов и игр;

5) комплексное воздействие на двигательную сферу 
и интеллект участников;

6) коллективность действий участников;
7) ступенчатость и периодичность проведения сорев-

нований  [2, с. 123–125].
Вследствие всего указанного, возможно сделать не-

сколько основных выводов на основе нашего научного ис-
следования:

 — спортивно-массовая работа в  образовательных ор-
ганизациях являются важным звеном в  системе физиче-
ского воспитания учащихся;

 — различные формы спортивно-массовой работы 
способствуют повышению мотивации курсантов к  здо-
ровому образу жизни, привлечению учащихся к  систе-
матическим занятиям физической культурой и  спортом, 
позволяют создавать условия для удовлетворения их по-
требностей в физическом совершенствовании;

 — учат организовывать активный отдых, способ-
ствуют самоорганизации и самореализации учащихся  [3, 
с. 224–226].
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В  данной статье рассматривается значимость появления нового формата хоккея, производится сравнительный 
анализ формата 3х3 с классическим, определены основные аргументы в пользу популяризации хоккея в формате 3х3.
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Актуальность работы. Хоккей 3 на 3  — разновид-
ность игры в хоккей с шайбой на основе применения 

части новых правил, которые позволяют, не меняя основ 
и  принципов игры, вовлекать любителей и  профессио-
налов этой игры в  развитие хоккея и  подготовки юных 
хоккеистов к  дальнейшим шагам профессиональной ка-
рьеры. Основная цель введения нового формата заключа-
ется в привлечении внимания современной молодежи, чье 
восприятие значительно отличается от восприятия пре-
дыдущих поколений, и требует иной динамики игры и её 
большей событийности   [1, 2]. В  связи с  этим представ-
ляет интерес сравнение форматов 5х5 и 3х3, где основные 
правила остаются те же, однако есть существенная раз-
ница в количестве игроков на льду и продолжительности 
игры.

Цель работы: провести сравнительный анализ двух 
разновидностей хоккея и  определить основные отличия 
динамики игры в хоккей 3х3 от классического хоккея.

Методы исследования: анализ литературных источ-
ников и  нормативных документов, наблюдение, анализ 
протоколов регистрации технико-тактических действий.

Результаты исследования
Анализ правил игры в хоккей с шайбой 3х3 показал, 

что новые правила, по своей сути, являются допол-
нительным описанием игры на малых (детских) пло-
щадках, где каждая команда может состоять из мини-
мального количества игроков, аналогично пляжному 
волейболу  [3].

Правила игры:
Количество игроков на льду:
В любое время в  процессе игры команда не может 

иметь одновременно больше 3 игроков на льду.
Начало игры:
а) До начала игры, судья, вместе с  капитанами игра-

ющих команд, проводит жеребьевку, определяющую ко-
манду, первой начинающую атаку. Жеребьевка про-
водится любыми, согласованными или принятыми 
способами, включая соревновательный между игроками 
команд. Традиционным способом жеребьевки принима-
ется способ подкидывания монеты и определение ее сто-
роны, как выигрышной, например «орел».

б) команды должны начать игру, защищая ворота, бли-
жайшие к их скамейкам для игроков;

в) право выбора скамейки игроков остаётся за ко-
мандой, выигравшей жребий;

г) команды должны меняться воротами после каждого 
последующего основного или дополнительного периода, 
если иначе не оговорено Регламентом соревнований.

Штрафной бросок:
а) При нарушении правил игры, наказываемых 

штрафом, игрок команды, против которого были нару-
шены правило, производит бросок по воротам соперника 
с точки вбрасывания. При попадании цель, начисляются 
баллы в  зависимости от попадания в баллон, согласно 8 
градации. Если игрок, против которого было произведено 
нарушение, капитан команды определяет игрока, который 
будет его исполнять вместо травмированного.

Время игры:
а) Матч состоит из двух периодов, продолжающихся 

25 минут «грязного» времени, за исключением остановок 
более пяти минут. В  этом случае судья вправе, на свое 
усмотрение или по согласию с  организаторами соревно-
ваний, включить время остановки в  учет игрового вре-
мени.

б) Перерыв между периодами должен быть определен 
регламентом матча или соревнований, но длятся не менее 
5 минут.

Можно заметить схожесть форматов 5х5 и 3х3, так 
как основные правила остаются те же, однако есть суще-
ственная разница в количестве игроков на льду и продол-
жительности игры.

Рассмотрим протоколы регистрации технико-тактиче-
ских действий двух игроков, выступающих в разных вер-
сиях хоккея.

Сравнительный анализ данных, представленных в  та-
блицах 1 и 2 показывает, что игрок в  хоккей 3х3 делает 
в 6 раз больше бросков по воротам, в 3 раза больше пе-
редач, 1,5 раза больше в целом технико-тактических дей-
ствий. Это позволяет считать игру 3х3 более насыщенной 
игровыми событиями. В  то же время силовых приемов 
хоккеист 3х3 совершает в 6 раз меньше, что снижает опас-
ность травматизма.  [4]

Заключение. Проведённый анализ позволяет пред-
положить, что успех игрока в формате «три на три» при-
ходит за счет развития индивидуального мастерства, что 
выгодно отличает альтернативную версию хоккея. Она 
является менее контактной из-за увеличения простран-
ства для игроков, следовательно, уменьшается количество 
силовых приемов. Это способствует снижению травма-
тизма спортсменов.
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Таблица 1. Статистика игрока в хоккей 3х3

Таблица 2. Статистика игрока в хоккей 5х5
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Таким образом, основными аргументами в пользу по-
пуляризации хоккея в формате 3х3 является его зрелищ-
ность для различных возрастных групп, так как игроки 
в  среднем забивают больше шайб за игру, чем в  тради-

ционном формате, а  также возможность проявить свое 
индивидуальное мастерство в качестве игрока, что впо-
следствии может способствовать профессиональному 
росту.

Литература:

1. Формат «три на три». — Текст: электронный // Спортэкспресс:  [сайт]. — URL: 2) https://www.sport-express.
ru/hockey/reviews/format-tri-na-tri-buduschee-hokkeya-s-shayboy-argumenty-i-prichiny-1861129/ (дата обра-
щения: 04.07.2022).

2. Три на три равно огонь!. — Текст: электронный // allhockey.ru:  [сайт]. — URL: https://allhockey.ru/ (дата обра-
щения: 04.07.2022).

3. Савин, В. П. Теория и методика хоккея / В. П. Савин. — 1-е изд. — Москва: Издательский центр «Академия», 
2003. — 400 c. — Текст: непосредственный.

4. Горский, Л. Тренировка хоккеистов / Л. Горский. — 1. — Москва: Физкультура и спорт, 1981. — 224 c. — Текст: 
непосредственный.

Особенности структуры подготовительного периода хоккеистов высшей лиги
Шишков Игорь Юрьевич, кандидат педагогических наук, доцент; 

Наумов Яков Николаевич, студент; 
Калиниченко Роман Рустамович, студент магистратуры

Московская государственная академия физической культуры

В статье впервые показана детальная структура всех этапов подготовительного периода с  позиции энергети-
ческого компонента направленности тренировочных и  соревновательных нагрузок хоккеистов команды высшей хок-
кейной лиги российского чемпионата.
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Введение. С  точки зрения энергетической системы, 
хоккеисты должны постоянно, на протяжении всей 

игры, а  порой и  в дополнительное время многократно 
производить максимальные и  субмаксимальные рывки 
и ускорения короткой продолжительности с краткими пе-
риодами восстановления, поэтому направленность физи-
ческой подготовки хоккеистов на развитие способности 
игроков к  повторному спринту должна являться преи-
мущественной в тренировочных программах подготовки 
хоккеистов  [1, 3, 5]. Помимо развития энергетической си-
стемы, хоккей требует выполнения односторонних дей-
ствий, непрерывно в  течение длительного периода вре-
мени, таких как спринт, рывки, броски, щелчки, повороты, 
маневрирование с шайбой и постоянное взаимодействие 
с соперником  [2, 4].

В связи с вышесказанным в данной статье нами была 
предпринята попытка изучить структуру процесса подго-
товительного периода высококвалифицированных хокке-
истов в высшей лиге отечественного хоккея.

Актуальность исследования продиктована необходи-
мостью изучить периодизацию именно подготовитель-
ного периода, на примере одной из команд ВХЛ — элитной 
лиги отечественного хоккея. Подготовительный период 
определяет эффективность функциональной подготов-

ленности спортсменов в  соревновательном периоде. Ги-
потеза исследования. Предполагалось, что разбитый на 
три этапа подготовительный период, в отличии от тради-
ционного двухэтапного, будет способствовать более эф-
фективному выступлению команды в  сезоне. Объект ис-
следования — тренировочный процесс команды высшей 
хоккейной лиги. Предмет исследования  — трениро-
вочные и соревновательные нагрузки в подготовительном 
периоде. Цель исследования  — изучить особенность 
структуры нагрузок различной энергетической направ-
ленности, и её взаимосвязь на различных этапах подгото-
вительного периода хоккеистов вышей лиги.

Задачи исследования: 1. Изучить структуру подгото-
вительного периода хоккеистов высокой квалификации на 
примере команды высшей хоккейной лиги (ВХЛ); 2. Выя-
вить соотношение общих и специальных тренировочных 
нагрузок в зависимости от их энергетической направлен-
ности на различных этапах подготовительного периода; 3. 
Показать динамику нагрузок различной направленности 
хоккеистов высокой квалификации на примере команды 
высшей хоккейной лиги (ВХЛ);

Методы исследования: 1. Теоретический анализ 
и  обобщение научной и  научно-методической литера-
туры; 2. Педагогическое наблюдение за тренировочной 
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деятельностью хоккеистов. Использовалась принципи-
альная схема оценки распределения объёмов трениро-
вочной нагрузки разного физиологического воздействия 
на отдельных этапах подготовительного периода по Вол-
кову Н. И.  [2]. Классификация тренировочных нагрузок 
на пять зон интенсивности по характеру их физиологи-
ческого воздействия показала на практике возможность 
строго регламентировать и  точно учитывать трениро-
вочную работу. 3. Контроль ЧСС с  использованием си-
стемы «Polar» (производство Финляндии); 4. Изучение 
и анализ документов планирования, обработка индивиду-
альных тренерских планов; 4. Методы математической об-
работки данных.

Результаты исследований. В  результате педагогиче-
ских наблюдений за тренировочным процессом хокке-
истов высшей хоккейной лиги «Ижевск» г. Ижевск со-
вместно с  тренерами и  врачом команды был рассчитан 
объем тренировочных нагрузок различной энергетиче-
ской направленности хоккеистов команды на первом, 
втором и  третьем этапе (30.06–16.07.2021  г. ) подготови-
тельного периода подготовки. Результаты представлены 
последовательно в таблицах 1–3.

Весь подготовительный период состоял из 68 дней, 
включая тренировочные дни, а также дни этапного и ме-
дицинского обследования. В нашей работе мы особо выде-
лили структуру тренировочных дней с одной и двухразо-
выми тренировками, которые составили 47 %. Количество 
одноразовых тренировок и  дней отдыха составили по 
26.5 %.

Основным средством подготовки были двухразовые 
тренировки 32 дня (47  %) что является типичным для 
этого периода подготовки. Особенно хотелось бы выде-
лить второй этап (17.07–26.07.2021) подготовительного 
периода подготовки длительностью 10 дней, 8 из которых 
составили двухразовые тренировки. Этот этап выделен 
как период подготовки хоккеистов с использованием тре-
нировок общей и специальной направленности нагрузок, 
с  чередованием занятий на льду и  на земле двумя груп-
пами, специально выделен тренерами команды. Что каса-
ется содержания тренировочных нагрузок, мы видим зна-
чительные различия в  объёмах средств энергетической 
направленности тренировок. Так на первом этапе (та-
блица 1) основной объем составляли нагрузки аэробной 
направленности 11.0 (ч.).

Таблица 1. Соотношение объёмов тренировочных нагрузок различной энергетической направленности хоккеистов 
команды ВХЛ на первом этапе подготовительного периода подготовки

Тренировочная нагрузка на земле
всего 

за этап 
(час.)

кол-во трениро-
вочных занятий 

в день
аэробная (час.) анаэробная (час.)

аэробно-анаэ-
робная (час.)

силовая
ОРУ, 

кроссы
гликолитическая алактатная одна две

7.6 11.0 5.7 2.4 3.7 30.4 3 10
средний объем тренировочных нагрузок в день: 2.34 ч.

Затем нагрузки, связанные с  развитием силовых спо-
собностей (7.6 ч.). Доля нагрузок анаэробной направлен-
ности составила 8.1 ч. из которых упражнения алактатной 
направленности составили 2.4 ч. анаэробно-гликолитиче-
ской 5.7 ч. Средний объем тренировочных нагрузок в день 
составил 2.34 часа.

Вторым этапом подготовки команды был ударный 
10-дневный цикл, который являлся промежуточным 
между общеподготовительным и  специально подгото-
вительным этапами подготовительного периода. В  этом 
цикле команда поочерёдно группами приступила к заня-
тиям на льду. Начался специально подготовительный этап 
с использованием средств общефизической подготовки на 
земле и  в тренажёрном зале. Соотношение объёмов тре-
нировочных нагрузок различной энергетической направ-
ленности хоккеистов команды ВХЛ на втором этапе пред-
ставлены в таблице 2.

На этом этапе мы отметили самый высокий по срав-
нению с  предыдущим и  последующим выделенными пе-
риодами средний объем тренировочных нагрузок в день. 
Он составил 3.08 часов в день. Основной часовой объем 
составили аэробно-анаэробные нагрузки на льду (сме-

шанные) 10.4 часа (24  %). Важно отметить соотношение 
нагрузок анаэробной направленности на льду и на земле. 
Параллельное использование специфических и  неспец-
ифических средств могло отрицательно отразиться на 
общей подготовленности игроков. Анаэробные нагрузки 
на земле составили 3.3 часа на льду — 4.5 часа. При этом 
нагрузки анаэробной направленности, связанные с  раз-
витие скоростной выносливости (гликолитические), пре-
валировали на льду — 2.0 часа (а на земле 0.7 ч.). Нагрузки 
скоростно-силового характера примерно были в  одина-
ковом объёме как на земле, так и на льду соответственно 
2.6, 2.5 ч.

Заключительный специально-подготовительный этап 
подготовки хоккеистов составил 41дня, включая дни от-
дыха. На этом этапе начались контрольные и  товари-
щеские игры, которые рассматривались как одно из ос-
новных средств специальной подготовки команды. За 41 
день команда сыграла 9 игр 22 % (таблица 3).

Средний объем дневных тренировочных нагрузок со-
ставил 3.04 часа в день, что немногим меньше чем в пре-
дыдущем ударном 10-дневном цикле (3.08 ч.). Такой 
жёсткий режим на заключительном этапе подготовки на 
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наш взгляд является характерным для вида спорта как 
хоккей с шайбой.

Интересным на заключительном этапе представлялся 
анализ нагрузок различной энергетической направлен-
ности. При этом доля занятий вне льда составляла 25 % 
(22.0 ч.) с использованием анаэробных нагрузок 8.3 % (в 
больше степени скоростно-силовых 6.8ч.). Доля занятий 
в  тренажёрном зале на развитие силовых качеств соста-
вила 3.9 ч., а  поддержания аэробных способностей хок-
кеистов  — 8.6 ч. Почти 10 часов составили анаэробные 
нагрузки гликолитической 2.8 ч. и алактатной 7.1 ч. Сме-
шанные нагрузки технико-тактической направленности 
были в  абсолютном превосходстве 29.1 ч. а  игры соста-
вили 27 часов.

Таким образом, проанализировав три этапа подготови-
тельного периода подготовки квалифицированных хокке-
истов мы можем отметить три отдельных цикла. Традици-
онный обще подготовительный этап длительностью 17 дней 
с превалирующей долей нагрузок аэробной направленности 
11.0 (ч.). Затем нагрузки, связанные с  развитием силовых 
способностей (7.6ч.). Доля нагрузок анаэробной направлен-
ности составила 8.1 ч. из которых упражнения алактатной 
направленности составили 2.4 ч. анаэробно-гликолитиче-

ской 5.7 ч. Средний объем тренировочных нагрузок в день 
составил 2.34 часа. Краткосрочный второй 10-дневный ми-
кроцикл имел ударную направленность с  нагрузками пре-
имущественно анаэробной направленности 7.8 ч. (26  %) 
и  аэробно-анаэробной направленности нагрузок на льду 
10.4 часа (24  %). Средний объем тренировочной нагрузки 
в  день составил 3.08 часов. На третьем специально-подго-
товительном этапе средний объем тренировочных нагрузок 
в день составил 3.04 ч. Основная нагрузка была аэробно-а-
наэробной направленности в объёме 56.1 час., из которых 
доля игровой практики составила 27.0 час.

Более интересным представлялось соотношение на-
грузок в  динамике подготовительного периода в  соотно-
шении к  количеству тренировочных дней в  конкретном 
периоде. На рисунке 2 представлена диаграмма соот-
ношения нагрузок анаэробной направленности на раз-
личных этапах подготовительного периода хоккеистов 
команды «Ижевск» в сезоне ВХЛ 2021года. Мы видим уве-
личение как объёма алактатных нагрузок в  абсолютных 
значениях (таблицы 1–3) так и из расчёта времени в день 
(рисунок 1) от первого периода подготовки к  заключи-
тельному. Это на наш взгляд говорит о запланированном 
постепенном увеличении в тренировочном процессе доли 

Таблица 2. Соотношение объёмов тренировочных нагрузок различной энергетической направленности хоккеистов 
команды ВХЛ на втором этапе подготовительного периода подготовки

Тренировочная нагрузка на земле

всего

кол-во трениро-
вочных занятий 
в день за этап

аэробная (час.) анаэробная (час.)
аэробно-анаэ-
робная (час.)

силовая
ОРУ, 

кроссы
гликолитическая алактатная

одна две
3.7 2.7 0.7 2.6 - 9.7

Тренировочная нагрузка на льду

всегоо
 -  8

аэробно-анаэробная 
(час.) (трениро-

вочная)

анаэробная (час.) аэробно-а-
наэробная 

игровая (час.)
гликолитическая алактатная

10.4 2.0 2.5 - 14.9
средний объем тренировочных нагрузок в день: 3.08 ч. 24.6

Таблица 3. Соотношение объёмов тренировочных нагрузок различной энергетической направленности хоккеистов 
команды ВХЛ на третьем этапе подготовительного периода

Тренировочная нагрузка на земле

всего

кол-во трениро-
вочных занятий 
в день за этап

аэробная (час.) анаэробная (час.)
аэробно-анаэ-
робная (час.)

силовая
ОРУ, 

кроссы
гликолитическая алактатная

одна две 
3.9 8.6 1.5 6.8 1.5 22.0

Тренировочная нагрузка на льду

всего
15 14

аэробно-анаэробная 
(час.) (трениро-

вочная)

анаэробная (час.) аэробно-а-
наэробная 

игровая (час.)
гликолитическая алактатная

29.1 2.8 7.1 27.0 66.0
средний объем тренировочных нагрузок в день: 3.04 ч. 88.0
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скоростно-силовых нагрузок как на земле, так и  на льду 
в общем объёме. Касательно профессионально значимой 
скоростной выносливости (нагрузки гликолитического 

характера), то они наоборот, имели тенденцию к  сни-
жению с 26 минут в день на первом этапе к 9 минутам на 
заключительном.

Рис. 1. Соотношение нагрузок анаэробной направленности на различных этапах подготовительного периода 
хоккеистов команды ВХЛ

Как правило, у хоккеистов высокой квалификации на 
специальном этапе подготовительного периода увеличи-
вается объем нагрузок, направленных на развитие ско-
ростной выносливости. В  наших исследованиях этой 
тенденции мы не заметили. Возможно этот пробел в под-
готовке был компенсирован двухсторонними играми. Их 
команда провела на этом этапе девять. Вычленить специ-
ально нагрузки анаэробной направленности, тем более 
гликолитической направленности не предоставлялось 
возможным.

Аэробная подготовленность хоккеистов является 
одним из основных показателей функционального со-
стояния сердечно-сосудистой и  дыхательной систем ор-
ганизма хоккеиста. К  сожалению, нам не удалось про-
вести обследования и получить показатель МПК. Тем не 
менее мы ориентировались на две категории аэробных 
нагрузок в тренировочном процессе хоккеистов на земле. 
Это собственно силовые нагрузки, работа в тренажёрном 
зале (общее время, не индивидуальное) а также кроссовая 
подготовка и  развивающие упражнения как зарядки, 
растяжки, упражнения на гибкость. На рисунке 2 пред-
ставлена диаграмма соотношения нагрузок аэробной на-
правленности на различных этапах подготовительного пе-
риода хоккеистов команды ВХЛ. Мы видим, что в течении 
всего подготовительного периода нагрузки аэробной на-
правленности распределились неравномерно. Так на 
первом обще подготовительном этапе объем составлял 
18.6 ч. (в среднем 85.5 мин. в день), на втором этапе 6.4 ч. 
(48 мин. в день) на третьем 12.5 часов (25.8 минут в день). 
Таким образом прослеживается тенденция постепенного 

снижения объёма нагрузок аэробной направленности 
к концу подготовительного периода.

Данные показатели динамики аэробной подготовлен-
ности согласуются с общими понятиями структуры под-
готовительного периода в  командах по игровым видам 
спорта. На этом фоне мы рассмотрим соотношение на-
грузок смешанной (аэробно-анаэробной направленности), 
как наиболее значимой и информативной для тренеров. На 
рисунке 3 представлены данные соотношения нагрузок аэ-
робно-анаэробной направленности на земле и на льду на 
различных этапах подготовительного периода. На диа-
грамме представлены три вида смешанных нагрузок, ко-
торые мы видим только на 1 и 3 этапе, при этом в  на-
чале подготовительного периода они составляли 3.7 час 
(в среднем 17 минут в  день) а  на заключительном этапе 
только 1.5 часа (в среднем 4 минуты в  день), что позво-
ляет нам сделать вывод о неэффективности использования 
данной категории неспецифических нагрузок, рассматри-
ваемых прежде всего, как вспомогательные. Основной 
объем тренировочных средств приходился на долю специ-
альных игровых упражнений на льду и двусторонних игры. 
Так тренировочные нагрузки аэробно-анаэробной направ-
ленности на льду составили на 2 этапе 10.4 ч  за 8 дней, 
в среднем 1 час и 18 минут в день. Эти нагрузки составляли 
основной объем времени ударного микроцикла.

Общее количество времени на специально-подготови-
тельном этапе подготовительного периода составило 56.1 
час (в среднем за день почти 2 часа).

Таким образом проанализировав состав и  динамику 
тренировочных и соревновательных нагрузок хоккеистов 
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команды высшей лиги на различных этапах подготови-
тельного периода, мы увидели характерную для игровых 
видов спорта динамику нагрузок аэробной направлен-
ности. У  исследованной команды выявлено уменьшение 
объёма нагрузок анаэробно-гликолитической направлен-
ности. Эти нагрузки характерны для развития профессио-
нально значимой скоростной выносливости. Выявленная 
тенденция снижения является нехарактерной для под-
готовки команд высокой квалификации. Возможно этот 
пробел в  подготовке был компенсирован девятью двух-
сторонними играми, которых команда провела на заклю-
чительном этапе подготовки.

Выводы:
Анализ структуры подготовительного периода подго-

товки квалифицированных хоккеистов высшей лиги по-
зволил выделить три отдельных цикла. Традиционные 
обще и специально подготовительный этап был дополнен 
промежуточным ударным 10-дневным циклом, в котором 

команда приступила к  групповым тренировочным заня-
тиям, комбинирующим нагрузку на земле и на льду.

Структура 68-дневного периода подготовки команды 
ВХЛ состояла из одно и двухразовых тренировок. Однора-
зовые тренировки составили 27.0 % двухразовые — 47 %. 
Количество дней отдыха ЭКО и УМО составили 26.0 %.

У  исследованной команды на специальном этапе под-
готовительного периода по сравнению с  обще подгото-
вительным периодом выявлено уменьшение объёма на-
грузок анаэробно-гликолитической направленности с 5.7 
часов на первом этапе до 4.3 ч. на заключительном. Эти 
нагрузки направлены на развитие профессионально зна-
чимой скоростной выносливости. Выявленная тенденция 
снижения является нехарактерной для подготовки команд 
высокой квалификации. Возможно этот пробел в  подго-
товке был компенсирован двухсторонними играми, ко-
торые команда провела на заключительном этапе подго-
товки.

Рис. 2. Соотношение нагрузок аэробной направленности на земле на различных этапах подготовительного периода 
хоккеистов команды ВХЛ

Рис. 3. Соотношение нагрузок аэробно-анаэробной направленности на земле и на льду на различных этапах 
подготовительного периода хоккеистов команды ВХЛ включая время тренировочных и тестовых игр
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