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Т.Ю. АНПИЛОГОВА

ФГБОУ ВО «Луганский государственный университет имени В. Даля», г. Луганск

СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ  
ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ  
(НА ПРИМЕРЕ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ)

Ключевые слова: высшая школа; историко-
краеведческая деятельность; студенчество; фор-
мы историко-краеведческой деятельности. 

Аннотация: Цель исследования: классифи-
цировать применяемые на современном этапе 
формы организации историко-краеведческой 
деятельности студентов в системе образователь-
ных учреждений высшего образования Луган-
ской Народной Республики. Для достижения 
цели были поставлены следующие исследова-
тельские задачи: актуализировать и обосновать 
значимость организации данного вида деятель-
ности в процессе профессиональной подготовки 
обучающихся, уточнить понятие историко-кра-
еведческой деятельности студенчества; предло-
жить дефиницию понятия «форма организации 
историко-краеведческой работы студенческой 
молодежи», разработать ее классификацию. Ги-
потеза исследования: классификация, интегра-
ция и комплексное использование традиционных 
и инновационных форм организации истори-
ко-краеведческой деятельности студенчества 
позволит обеспечить вариативность и упорядо-
чить процесс применения отдельных методов 
данного вида деятельности. Достижение цели 
и задач обусловило использование в качестве 
теоретико-методологической базы парадигмаль-
ного и системного подходов, психологической 
теории деятельности, а также ряда теоретиче-
ских методов: анализа, синтеза, классификации, 
дедукции, индукции, структурно-аналитическо-
го метода. Результаты: дано определение форм 
историко-краеведческой деятельности студен-
ческой молодежи; по четырем основаниям вы-
делены критерии классификации форм данного 
вида деятельности; на основе опыта педагогов 
Луганской Народной Республики сделаны выво-

ды об эффективности применения и интеграции 
различных форм организации историко-крае-
ведческой активности обучающихся системы 
высшего образования.

Современные глобальные вызовы, порож-
денные обострением международной ситуации, 
поставили перед российским государством и об-
ществом такие приоритетные задачи, как укре-
пление национальной безопасности, сохранение 
исторической памяти и традиционных россий-
ских духовно-нравственных ценностей. Решение 
этих задач, возведенных в ранг государственной 
политики, обусловливает необходимость модер-
низации системы гражданско-патриотического 
воспитания студенческой молодежи. 

Способность встать на защиту Отчизны яв-
ляется результатом высокого уровня сформиро-
ванности особых компетенций – гражданской 
идентичности и патриотизма. Важным элемен-
том процесса их формирования являются сред-
ства историко-краеведческой деятельности, 
позволяющие создать у обучающихся высшей 
школы цельный образ своей Родины, представ-
ление о своей этнической принадлежности, тра-
дициях и культуре различных этнических групп, 
общекультурном наследии России. Исследовате-
ли Е.Н. Трегубенко и Г.А. Сорокина отмечают, 
что «интериоризация системы краеведческих 
представлений – образа родного края – выступа-
ет доминантой социокультурной идентичности 
личности, ее осознания принадлежности к соци-
альной и культурной среде региона» [4]. Модер-
низация системы гражданско-патриотического 
воспитания требует обращения к анализу опыта 
организации историко-краеведческой деятель-
ности студенческой молодежи на разных этапах 
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исторического развития, изучению ее наиболее 
эффективных форм и методов, используемых, в 
частности, в новых субъектах Российской Фе-
дерации, которые находятся в специфических 
условиях, связанных с проведением боевых 
действий в рамках Специальной военной опера-
ции. Эти факторы предопределяют актуальность 
темы исследования и необходимость классифи-
кации современных форм историко-краеведче-
ской деятельности студенчества Луганской На-
родной Республики. 

В контексте данного исследования истори-
ко-краеведческая деятельность студенческой 
молодежи рассматривается в качестве социаль-
но значимой деятельности, реализуемой обуча-
ющимися государственных образовательных уч-
реждений высшего образования и направленной 
на изучение истории и культуры родного края. 
Ее можно рассматривать как двухуровневую 
систему, представленную взаимодействием це-
левого и процессуального компонентов, согла-
сованность между которыми способствует полу-
чению конкретных результатов образовательной 
деятельности учреждений высшего образова-
ния. Целевой компонент определяет содержание 
историко-краеведческой деятельности студенче-
ства, процессуальный – ее формы и методы.

Под формой историко-краеведческой дея-
тельности (в данном случае студенчества) сле-
дует понимать способ организации элементов и 
выражения содержания историко-краеведческой 
деятельности обучающихся высшей школы. 
Классификация форм на основании конкретных 
критериев создает условия для систематизации 
методов организации данного вида деятельно-
сти, их возможного комбинирования в рамках 
той или иной формы. При этом под методом 
подразумевается совокупность способов изуче-
ния истории родного края по формированию те-
оретических знаний и практических навыков его 
реализации. 

Анализ процесса организации указанного 
вида деятельности в нескольких вузах Луган-
ской Народной Республики (Луганский государ-
ственный педагогический университет, Луган-
ский государственный университет им. В. Даля, 
Луганская государственная академия культуры и 
искусств им. М. Матусовского и др.) в период с 
2014 по 2024 г. позволяет классифицировать ее 
формы по таким основаниям, как характер орга-
низации; характер деятельности; степень инди-
видуализации; степень удаленности [1].

По характеру организации историко-крае-

ведческую деятельность обучающихся образо-
вательных учреждений высшего образования 
ЛНР можно разделить на программную и вне-
программную. Программная форма включает в 
себя виды учебной работы, предусмотренные 
учебными планами различных направлений 
подготовки (лекционные и практические за-
нятия, самостоятельная работа по освоению 
программы дисциплин историко-краеведче-
ской направленности, прохождение различных 
видов практики – музейной, археологической, 
архивной и др., написание курсовых и выпуск-
ных квалификационных работ по краеведче-
ской проблематике). Внепрограммная форма 
предполагает осуществление различных видов 
историко-краеведческой деятельности, не пред-
усмотренных учебным планом и организуемых 
в ходе дополнительной самостоятельной работы 
или культурного досуга. К ней, в частности, от-
носятся различные коммеративные акции, в ко-
торых участвуют студенты во внеучебное время. 

На основании характера деятельности вы-
деляются теоретическая и практическая фор-
мы деятельности студентов по изучению исто-
рического краеведения. В данном контексте 
теоретическая деятельность представляет со-
бой процесс априорного изучения различных 
аспектов истории родного края и, как правило, 
реализуется во время аудиторной или самосто-
ятельной работы при освоении программного 
компонента. Представляя собой по сути «каби-
нетный» вид деятельности, данная форма позво-
ляет создать своеобразную теоретическую базу, 
необходимую для дальнейшей практической 
работы обучающихся. Практическая деятель-
ность предполагает применение ряда средств и 
методов, направленных на деятельное исследо-
вание исторического прошлого региона, поиск 
археологических артефактов, изучение архив-
ных документов, проведение поисковой работы, 
организацию учебных и научных проектов и т.д. 
Ее осуществление происходит преимуществен-
но в ходе учебных практик, научно-исследова-
тельской работы, культурного досуга студентов. 
В качестве примера практической деятельности 
по изучению родного края можно привести ар-
хеологические исследования, проведенные сту-
дентами направления подготовки «История»  
на протяжении полевых сезонов 2017–2019 и 
2021 гг. в рамках работы Центра археологии и 
этнографии Луганского государственного педа-
гогического университета [3].

По степени индивидуализации истори-
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ко-краеведческую деятельность студенчества 
можно условно разделить на индивидуальную 
и групповую. Индивидуальная предполагает 
персонифицированную работу студента по из-
учению родного края, самостоятельно или под 
руководством педагога (написание научной ра-
боты, создание презентации и др.). Групповая 
форма воплощается в коллективных видах дея-
тельности, работе студентов в малых и больших 
группах (проектная работа, экскурсии и т.д.).

По степени удаленности в историко-кра-
еведческой деятельности студенчества можно 
выделить такие формы, как контактная и дис-
танционная. Контактная форма предполагает 
непосредственное участие обучающегося в раз-
личных видах образовательной, научно-иссле-
довательской, просветительской деятельности 
по изучению родного края, включающее работу 
в архивах, полевые исследования, экскурсии к 
историко-культурным памятникам, коммемора-
тивные практики и т.д. Дистанционная форма 
характеризует такие виды историко-краевед-
ческой деятельности, реализация которых воз-
можна лишь с использованием информацион-
но-телекоммуникационных сетей (Интернет) и 
предполагает изучение электронных ресурсов, 
участие в онлайн-мероприятиях (квизы, науч-
ные конференции и вебинары, конкурсы), реа-
лизацию интернет-проектов и др. Данная форма 

осуществления историко-краеведческой дея-
тельности приобрела особое распространение 
в период пандемии COVID-19 и в феврале-мае 
2022 г., когда согласно Приказу Министерства 
образования ЛНР в связи с эскалацией обста-
новки на линии соприкосновения был приоста-
новлен учебно-воспитательный процесс во всех 
образовательных учреждениях Республики [3]. 
Например, в период дистанционного обучения 
студенты луганских вузов приняли участие он-
лайн-квизах, посвященных истории Вороши-
ловградщины в годы Великой Отечественной 
войны, летчику-космонавту В.А. Ляхову и дру-
гим уроженцам Луганщины.

Таким образом, формы организации исто-
рико-краеведческой деятельности студенчества, 
представляющие собой способы организации 
элементов и выражения содержания истори-
ко-краеведческой деятельности обучающихся, 
можно классифицировать по четырем осно-
ваниям: по характеру организации, характеру 
деятельности, степени индивидуализации и сте-
пени удаленности. Комбинирование разнообраз-
ных методов историко-краеведческой работы 
студентов в рамках ее различных форм позволит 
обеспечить более эффективное формирование 
гражданской идентичности и патриотизма сту-
денческой молодежи новых субъектов Россий-
ской Федерации.
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С.Ф. БАРМИН

ФГБОУ ВО «Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского», г. Москва

МУЗЫКА КАК ИНСТРУМЕНТ  
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ:  

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  
«СИМФОНИЯ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ»

Ключевые слова: музыка; патриотическое 
воспитание; проект. 

Аннотация: Цель исследования: обоснова-
ние эффективности музыкального искусства как 
инструмента патриотического воспитания моло-
дежи. Гипотеза исследования: музыкально-па-
триотический проект способствует формирова-
нию патриотических ценностей и гражданской 
позиции молодежи. Задачи исследования: опре-
деление теоретических основ патриотического 
воспитания, в том числе средствами музыки; 
разработка концепции проекта (целевые ориен-
тиры, содержательное наполнение, организаци-
онные и педагогические аспекты, механизмы 
реализации); анализ эффективности предло-
женного подхода. Методы: анализ научной ли-
тературы, проектирование, апробация, эмпи-
рический анализ данных о восприятии проекта 
аудиторией. Результаты: актуализация патриоти-
ческих ценностей и гражданской позиции моло-
дежи средствами музыки.

Идеи национальной идентичности, сохра-
нения исторической памяти и преемственности 
поколений, духовного единства являются клю-
чевым фактором стабильности и устойчивого 
развития страны [7]. Современная Россия на-
ходится в поиске объединительной идеи патри-
отизма, выражающейся в стремлении к разви-
тию страны и беззаветном служении ей. Данные 
опроса ВЦИОМ на начало 2024 г. показывают, 
что уровень патриотизма в российском обще-
стве достиг абсолютного максимума за весь пе-
риод наблюдений [4]. Однако важно понимать, 
что зафиксированный результат не является 
статичным показателем, а требует постоянной 

поддержки, развития, а главное, углубленно-
го анализа. В современных условиях особенно 
актуальным становится создание и укрепление 
эффективных механизмов патриотического вос-
питания, обеспечивающих устойчивую трансля-
цию ценностей, формирование гражданской по-
зиции и готовность к защите интересов страны. 

Анализ научно-педагогических источни-
ков показал, что вопрос реализации патриоти-
ческого воспитания подрастающего поколения 
средствами искусства, в том числе музыки, под-
вергался всестороннему изучению отечествен-
ными учеными и актуален до сих пор (Э.Б. Аб-
дуллин, Д.Б. Кабалевский, И.М. Красильников, 
А.С. Макаренко, Н.Г. Тагильцева, Л.И. Уколова, 
С.Т. Шацкий и др.). Музыка, в силу своей уни-
версальности, представляет собой наиболее 
доступный и эффективный инструмент дости-
жения указанных целей [1; 8]. Исследователи 
отмечают эффективность обращения к музы-
кально-выразительным средствам и образному 
содержанию музыкальных произведений в кон-
тексте формирования эстетических, духовно-
нравственных и патриотических ценностей мо-
лодых людей. 

Продолжая собственные исследования во-
просов формирования эстетических ориентаций 
подрастающего поколения, определяемых как 
«избирательное отношение … к эстетическим 
ценностям» [2], видится важным максимально 
расширить горизонты эстетического опыта опи-
сываемой категории граждан для формирования 
собственного мнения о красоте и ценности. По-
нимание «героического» как эстетической кате-
гории крайне важно для формирования патрио-
тических ценностей у молодежи. Ведь именно 
через искусство, в котором воплощаются геро-
ические образы, происходит эмоциональное пе-
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реживание и усвоение этих ценностей.
Стратегия реализации молодежной полити-

ки Российской Федерации в качестве целевых 
ориентиров определяет увеличение участия мо-
лодых людей в проектах и программах, направ-
ленных на патриотическое воспитание [6]. В 
рамках реализации целевого сценария стратегии 
искусство как полифункциональный инстру-
мент воздействия на сознание и эмоциональную 
сферу человека обладает значительным потен-
циалом, особенно в контексте обеспечения мно-
гопрофильности и адресности педагогического 
воздействия. 

Таким образом, определим музыкально-па-
триотический проект как объект исследования 
в контексте его потенциала в формировании 
патриотических ценностей и гражданской по-
зиции молодежи. Представим опыт реализации 
подобного проекта и проанализируем его эффек-
тивность.

Идея реализации проекта «Симфония вели-
кой страны» стала логичным продолжением ав-
торского образовательного проекта «Новая ду-
ховая школа». Проект был поддержан в рамках 
грантового конкурса Президента Российской 
Федерации для поддержки творческих проектов 
общенационального значения в области куль-
туры и искусства и отмечен общественной ме-
далью «За вклад в историческую науку и куль-
туру».

В ответ на вызовы современности и запро-
сы российского общества была поставлена цель 
проекта – организация цикла патриотических 
концертов, направленных на формирование и 
укрепление национальной идентичности, граж-
данского самосознания общества посредством 
восприятия и созидания музыкального искус-
ства патриотической направленности.

Основными задачами проекта были обозна-
чены: 

– сохранение и развитие уважения к ге-
роическому и историческому прошлому, куль-
туре своего народа, любви к родному языку и 
отечественной̆ музыке; 

– формирование современного культурно-
го пространства, обеспечивающего понимание 
и принятие молодежью патриотических цен-
ностей, стимулирование их творческой актив- 
ности; 

– формирование установок подрастающе-
го поколения на использование творческих та-
лантов во благо страны, повышение престижа 
творческой профессии;

– организация и проведение патриотиче-
ских и просветительских мероприятий по фор-
мированию устойчивой системы ценностных 
ориентаций, интериоризации патриотических 
идеалов; 

– консолидация ресурсов и компетенций 
заинтересованных организаций в сфере патрио-
тического воспитания.

Достижение поставленных целей обе-
спечивало обращение к аксиологическому и 
культурологическому подходам. Аксиологи-
ческий подход (Н.А. Асташова, Г.Г. Коломиец,  
Н.Г. Тагильцева и др.) позволил выявить и ак-
туализировать ценности, лежащие в основе пат-
риотического воспитания, а культурологический  
подход (Е.В. Бондаревская, Е.Ю. Волчегорская, 
В.В. Краевский и др.) – раскрыть их в контексте 
истории и культуры России, представленной в 
музыкальных произведениях.

Проект «Симфония великой страны» был 
реализован на базе Московской государствен-
ной консерватории имени П.И. Чайковского с  
14 октября по 30 ноября 2024 г. География про-
екта охватила пять регионов Российской Феде-
рации, среди которых Белгородская область и 
Луганская Народная Республика.

Особую важность при подготовке подоб-
ных проектов приобретает выбор концепции и 
репертуара [3]. Инструментальный состав твор-
ческого коллектива был представлен следующи-
ми медными духовыми инструментами: труба, 
тромбон, валторна, туба. Не случайным являет-
ся обращение именно к духовым инструментам 
как к олицетворению торжественности и силы, 
что особенно уместно при исполнении патрио-
тических произведений, военных маршей, фан-
фар. Концертная программа проекта отражает 
различные эпохи и грани российской культуры. 
Были отобраны как классические произведения 
(торжественная увертюра «1812 год» П.И. Чай-
ковского), песни военных лет («В землянке»,  
«В лесу прифронтовом», «Огонек», «Смуглян-
ка», «Нам нужна одна Победа», «От героев бы-
лых времен», «Шел солдат», «День Победы»), 
так и аутентичные произведения (казачьи пес-
ни «Когда мы были на войне», «Не для меня», 
«Полно вам, казаченьки»).

Важным представляется междисциплинар-
ный подход к реализации проекта, предполагаю-
щий вовлечение не только выдающихся деятелей 
искусства, но и опытных педагогов, способных 
транслировать ценности и смыслы музыкаль-
ных произведений в контексте патриотических 
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идеалов, а также студентов-музыкантов – буду-
щих специалистов в области культуры и образо-
вания, что обеспечивает преемственность поко-
лений. В этом контексте к реализации проекта 
были привлечены преподаватели и студенты Мо-
сковской государственной консерватории имени  
П.И. Чайковского, солисты Большого театра 
России, Камерного музыкального тетра имени 
Б.А. Покровского, оркестра «Театр имени Ермо-
ловой», Тульской областной филармонии имени 
И.А. Михайловского, Центрального Военного 
оркестра Министерства обороны РФ. Партне-
рами и площадками для реализации проекта 
стали Российская государственная библиотека 
искусств, Луганская государственная академия 
культуры и искусств имени М. Матусовско-
го, Центральный дом Российской армии имени  
М.В. Фрунзе, Московская академия хоккея, 
управа муниципального округа Пресненский 
(г. Москва). Подготовка концепции концертов 
и интерактивных мероприятий в таком мульти-
профессиональном сообществе обеспечило соз-
дание востребованного и актуального контента 
выступлений.

Организационная работа в коллаборативной 
среде проекта была организована на основе сле-
дующих принципов: погружение исполнителей 
в историко-культурный контекст произведений, 
формирование эмоциональной связи с исполня-
емыми произведениями, поощрение инициати-
вы и креативности. Это обеспечило формирова-
ние у исполнителей необходимых установок и 
сплоченного коллектива, что в конечном итоге 
способствовало эффективной трансляции цен-
ностей патриотизма слушателям.

Анализ аудитории мероприятий проекта 
«Симфония великой страны» (более 2 000 чел.), 
включающей в себя спортсменов хоккейной 
команды из Луганской Народной Республики, 
воспитанников социальных приютов и школы-
интерната для детей с проблемами в развитии, 
курсантов, военнослужащих, а также студентов 
Луганской государственной академии культуры 
и искусств, представляет собой ценный кейс для 
понимания современных вызовов и перспектив 
патриотического воспитания в России. Инклю-
зивность аудитории проекта подчеркивает уни-
версальный характер патриотических ценностей 
и способствует повышению эффективности па-
триотического воспитания через разнообразие 
подходов и форматов.

Особый интерес вызвала творческая встре-
ча, организованная на базе Дальневосточ-

ного государственного института искусств  
(г. Владивосток) на темы: «Патриотическое 
воспитание молодежи» и «Концепция патрио-
тического концерта». Проект стал дискуссион-
ной площадкой для определения современных 
тенденций осуществления патриотического 
воспитания молодежи и формирования миро-
воззрения взрослого населения и российских 
военнослужащих, выполняющих свой воинский̆ 
долг в зоне специальной военной операции; вы-
явления и распространения лучших практик и 
методов просветительской работы с целью со-
вершенствования методического обеспечения и 
повышения эффективности данной работы. На 
основе резолюций встречи и результатов про-
екта разработаны рекомендации по реализации 
ценностного подхода в системе патриотического 
воспитания молодежи Луганской Народной Ре-
спублики. 

По мнению исследователей, «массовые 
эмоции, как и индивидуальные, управляемы, 
а потому они часто становятся инструментом 
реализации рационального замысла коммуни-
катора и инструментом формирования обще-
ственных настроений» [5]. В контексте патри-
отического воспитания, вызываемые музыкой 
чувства гордости, единства, верности и любви 
к Родине, будучи усиленными через медийную 
трансляцию и коллективное переживание (по-
сещение концертов, обсуждение в социальных 
сетях), могут трансформироваться в устойчивые 
ценностные установки и модели поведения. От-
метим эффективность трансляции в социальных 
сетях ролевых моделей участников проекта в ка-
честве проводников патриотических ценностей. 
Трансляция анонсов, репетиционного процесса, 
личных впечатлений, истории и задумки меро-
приятия позволила дополнительно усилить вос-
питательный эффект, показав живой энтузиазм 
и личное отношение организаторов к исполняе-
мым произведениям. 

Диссеминация опыта осуществлялась по-
средством проведения круглых столов в рамках 
проводимых концертных мероприятий, публи-
каций в печатных и онлайн СМИ, социальных 
сетях, а также в цикле передач «Вечерние встре-
чи» на радио МОСКВА. Разнообразие форм ос-
вещения результатов проекта позволяет сфор-
мировать позитивный имидж патриотического 
воспитания в общественном сознании и стиму-
лирует педагогов и работников культуры к раз-
работке и внедрению собственных инновацион-
ных подходов.
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Проект также оказал большое влияние на 
молодых участников его реализации. Так, сту-
денты проявили личную заинтересованность 
в участии совместно с Центральным военным 
оркестром ВМФ России в патриотическом кон-
церте «Народов много – Родина одна!» на базе 
Архангельского театра драмы имени М.В. Ломо-
носова.

Оценить и проанализировать эффектив-
ность проекта позволила организация обратной 
связи со зрителями после выступлений, прове-
денная в процессе живого общения после высту-
плений и анализа отзывов в социальных сетях. 
Для качественной диагностики применялась 
адаптированная шкала Лайкерта с утверждени-
ями «Концерт духовых инструментов помог мне 
почувствовать гордость за свою страну», «После 
концерта я захотел (а) принять участие в каких-
либо патриотических мероприятиях», «Концерт 
показал мне, что музыка может быть не только 
развлечением, но и способом выразить важные 
идеи и чувства», «После концерта я захотел уз-

нать больше об истории своей страны». Утверж-
дения о чувстве гордости и о понимании музыки 
как способа выражения идей получили самые 
высокие оценки. 

Проект позволил актуализировать широкий 
спектр проблем современного патриотического 
воспитания, обозначить перспективы их разре-
шения, придать новый импульс развитию арсе-
нала педагогических инструментов и методик 
патриотического воспитания, направленных на 
формирование активной гражданской позиции. 
Таким образом, опыт проекта «Симфония вели-
кой страны» позволяет говорить об эффектив-
ности предложенного подхода реализации му-
зыкально-патриотических проектов и открывает 
новые горизонты педагогического поиска в во-
просах формирования исторических ориентиров 
в системе патриотического воспитания молоде-
жи. Подобная практика продолжится и будет 
как никогда актуальна в 2025 г., объявленным в 
России годом Защитника Отечества и 80-летия 
Великой Победы.
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Аннотация: Данная статья посвящена 
аспектам организации внеклассной работы по 
физическому воспитанию в общеобразователь-
ной школе, определению форм ее реализации, 
принципов и методов контроля правильности 
ее осуществления. В статье рассмотрены ос-
новные направления внеклассной работы, ко-
торые организовывают несколькими путями: в 
виде спортивных секций, спортивных кружков, 
групп общефизической подготовки, спортивных 
клубов, команд, индивидуальных и репетитор-
ских занятий, физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий.

Физическая культура – часть образа жизни 
человека – система специальных упражнений 
и спортивной деятельности, направленная на 
развитие его физических и духовных сил. Она 
опирается на научные данные о физических 
и психических возможностям организма, на 
специальную материально-техническую базу, 
способствующую их проявлению и развитию. 
Физическая культура как часть общей культу-
ры направлена на гармоничное развитие всех 
природных сущностных сил и морального духа 
человека [2].

В системе всестороннего совершенствова-
ния личности она составляет важную основу 
полноценной жизнедеятельности: активного 
труда, нормальной семейной жизни, организо-

ванного отдыха и полноты творческого самовы-
ражения. Массовость и всеобщность физиче-
ской культуры обеспечивается обязательными 
программами физического развития дошколь-
ников в детском саду; комплексной программой 
физического воспитания учащихся всех клас-
сов общеобразовательной и профессиональной 
школы; физической подготовкой в вузах, спор-
тивных клубах; программами спортивных школ, 
секций и т.д. В последнее время широко исполь-
зуется многообразие национальных форм осу-
ществления физической культуры.

Вместе с тем возрастает роль подбора со-
держания физкультурно-оздоровительной и 
массовой работы, реализуемого в разнообраз-
ных формах организации. В частности, анализ 
литературы, собственные педагогические на-
блюдения выявили недостаточное внимание со 
стороны учителя физического воспитания вне-
классной работе по физической культуре.

Главная цель внеклассной работы – органи-
зация досуга школьников, несущего оздорови-
тельный эффект. В этой связи во внеклассной 
работе по физическому воспитанию ставятся в 
основном те же задачи, что и на уроке: содей-
ствие укреплению здоровья, закаливанию орга-
низма, разностороннему физическому развитию 
учащихся, успешному выполнению учебной 
программы по физической культуре, а также 
воспитанию определенных организационных 
навыков у детей и привычки к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом [1].

Вместе с тем внеклассная работа отличается 
от учебной тем, что:

– осуществляется на добровольных на-
чалах, а ее содержание и формы организации 
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определяются с учетом интересов большинства 
учащихся и условий школы; 

– она строится на основе широкой обще-
ственной активности школьников, объединен-
ных в коллектив физической культуры, при кон-
троле и поддержке со стороны администрации, 
учителей, родителей и т.д.; 

– педагогическое руководство внекласс-
ной работой приобретает в большей мере ин-
структивно-педагогический характер, стиму-
лирующий проявление творческой инициативы 
учащихся [3].

Для организации и проведения внеклассной 
работы по физической культуре в школах созда-
ется, как правило, актив физической культуры, а 
в начальных классах кружки физической куль-
туры.

Руководство активом физической культуры 
возлагается на учителя физической культуры, 
а кружком – на одного из учителей начальных 
классов. Кроме того, в каждом классе избирают-
ся физкультурные организаторы.

В общепедагогическом плане во внекласс-
ной работе по физическому воспитанию можно 
выделить ряд направлений.

Одно из этих направлений включает в себя 
расширение и углубление санитарно-гигиениче-
ского просвещения учащихся и формирование 
соответствующих умений и навыков. Необходи-
мо, чтобы в плановом порядке учителя, класс-
ные руководители и медицинские работники 
проводили с учащимися беседы о значении пра-
вильного режима дня, о гигиене тела, о спосо-
бах закаливания и укрепления физических сил и 
здоровья человека.

В средних классах отдельно с мальчиками и 
девочками проводится разъяснительная работа 
по воспитанию нравственных основ интимных 
чувств. Тематика санитарно-гигиенического 
просвещения включает в себя также вопросы 
популяризации физической культуры и спорта и, 
в частности, организацию встреч со спортсмена-
ми, проведение бесед, докладов и лекций о раз-
витии массового физкультурного движения, о 
важнейших событиях спортивной жизни, о вли-
янии физкультуры и спорта на повышение ра-
ботоспособности человека, совершенствование 
его нравственного и эстетического развития [2].

Важным направлением внеклассной работы 
по физическому воспитанию является использо-
вание естественных сил природы (солнца, воз-
духа и воды) для укрепления здоровья учащих-
ся. С этой целью в школах проводятся экскурсии 

на природу, организуются походы. Прогулки и 
туристские походы для младших школьников 
должны быть непродолжительными (3–4 часа). 
Обычно они сопровождаются сообщением де-
тям определенных знаний и правил поведения 
в походе. В походе дети приобретают первона-
чальные навыки по туризму (ориентирование на 
местности, организация места отдыха, приго-
товление пищи и т.д.). Прогулки и походы лучше 
намечать в такие места, где дети могут попол-
нить свои знания о природе, услышать рассказы 
интересных людей.

В системе внеклассной работы большое 
значение имеет спортивное совершенствова-
ние учащихся, развитие их способностей в раз-
личных видах физкультуры и спорта. Эта за-
дача решается с помощью организации работы 
спортивных секций по гимнастике, спортивным 
играм, легкой атлетике и др.

Содержание занятий в секциях и кружках в 
начальных классах могут составлять упражне-
ния из учебной программы, подвижные игры, 
катание на лыжах и коньках, и другие простей-
шие известные детям упражнения.

Существенным направлением внеклассной 
работы является организация и проведение спор-
тивно-массовых мероприятий в школе. К ним 
относятся спортивные праздники, организация 
школьных спартакиад, соревнований, вечеров, 
«Дней здоровья» и т.д. Спортивные соревнова-
ния среди младших школьников обычно прово-
дят также по знакомым детям подвижным играм 
и по другим упражнениям учебной программы, 
не вызывающим у школьников чрезмерных фи-
зических напряжений. Физкультурные праздни-
ки в начальных классах обычно посвящаются ка-
ким-либо знаменательным датам. В программу 
таких праздников, как правило, включают парад 
участников и торжественное открытие праздни-
ка с подъемом флага, массовые гимнастические 
выступления, простейшие спортивные соревно-
вания, игры, аттракционы, пляски, хороводы, 
песни. На торжественном закрытии праздника 
вручают призы и грамоты победителям [2].

Внеклассную работу организовывают не-
сколькими путями: в виде спортивных секций, 
спортивных кружков, групп общефизической 
подготовки (ОФП), спортивных клубов, команд, 
индивидуальных и репетиторских занятий, физ-
культурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий [1].

Для достижения какого-либо эффекта от 
процесса работы требуется, как правило, извест-
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но, 4–5 занятий в неделю плюс возможность 
проверять достигнутый результат в товарище-
ских матчах и соревнованиях.

Непосредственное руководство внекласс-
ной работой по физической культуре возлагает-
ся на педагога, который решает все проблемы, 
связанные с организацией занятий, а именно:

– самостоятельно выбирает и использует 
выбранную методику обучения;

– несет ответственность за безопасность 
занимающихся;

– проводит селекцию (может отказать уче-
нику в занятиях в секции);

– назначает дату и время тренировок (при 
согласовании с дирекцией школы);

– принимает решение об участии (или не 
участии) в каком-либо мероприятии и соревно-
вании;

– несет ответственность за результаты 
подопечных в соревнованиях перед лицом ди-
рекции.

В права и обязанности руководства школы 
входит:

– создание условий для беспрепятствен-
ной работы секции;

– несение ответственности за создание и 
функционирование секции перед муниципаль-
ными органами;

– по необходимости прекратить работу 
секции [1].

Также нельзя не отметить и тот факт, что 
одной из важнейших предпосылок воплощения 
в жизнь цели и задач физического воспитания 
школьников является планирование внекласс-
ной работы. Занятия в секции требуют у занима-
ющихся мобилизации двигательных и мораль-
но-волевых качеств. Тренеру необходимо знать 
и рационально использовать общие и специфи-
ческие принципы обучения, а также умело при-
менять их на практике. «Не навреди!» – гласит 
первая заповедь тренера-воспитателя [2].

Планирование – это первая ступень в по-
строении тренировочных занятий, то, как бы 

хотел видеть тренер рабочий процесс. В плани-
ровании, как в шахматах: нужно продумывать 
сразу на несколько ходов вперед. План состав-
ляется не на одну-две тренировки, а на весь про-
цесс работы. Но чем на большее время рассчи-
тан план, тем труднее точно предвидеть, какими 
будут конкретные черты планируемого процесса 
в действительности; вместе с тем, если вести 
планирование лишь в расчете на ближайшее 
время, исчезает перспектива. В этом и заключа-
ется основная сложность. То, что вычислено и 
проанализировано на бумаге, не обязательно во-
плотится на практике. 

Кроме того, в процессе планирования важно 
учитывать предпосылочные данные; исходные 
данные о конкретном состоянии контингента за-
нимающихся и их подготовленности к реализа-
ции целевых установок; мотивационные и лич-
ностные установки.

Для того, чтобы успешно решать задачи фи-
зического воспитания, необходимо из занятия 
в занятие ученикам предлагать достаточную 
нагрузку, которая, с одной стороны, несла бы 
кумулятивный эффект и, с другой стороны, не 
была бы чрезмерной. Дозировка тренировочных 
нагрузок сугубо индивидуальна. Она зависит от 
возраста, физического состояния и пр.

Таким образом, кроме общих педагогиче-
ских принципов, которые несут основополагаю-
щие требования к проведению занятий, крайне 
важную роль играют специфические принципы 
воспитания, выполнение которых ведет к реше-
нию главной цели физического воспитания, а 
игнорирование их ведет либо к деградации фи-
зических качеств спортсмена, либо, что гораз-
до опаснее, к ухудшению состояния здоровья и 
даже к патологиям [1].

В заключение необходимо отметить, что 
влияние учебных занятий по физической куль-
туре на физическое развитие и воспитание уча-
щихся зависит от эффективного использования 
всего многообразия средств и методов, содей-
ствующих решению данной задачи.
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Аннотация: В статье рассматривается роль 
физической культуры в формировании социаль-
но активной личности будущего учителя. Под-
черкивается актуальность проблемы в контексте 
современных требований к педагогическим ка-
драм, способным не только передавать знания, 
но и активно участвовать в жизни общества, 
формировать гражданскую позицию и ценности 
у подрастающего поколения. Анализируются 
возможности физической культуры в развитии 
ключевых компетенций, необходимых для со-
циальной активности, таких как коммуника-
бельность, лидерские качества, умение работать 
в команде и способность к самоорганизации. 
Представлены результаты эмпирического иссле-
дования, направленного на выявление уровня 
социальной активности студентов педагогиче-
ского вуза и влияния занятий физической куль-
турой на ее формирование.

В условиях модернизации системы обра-
зования возрастают требования к личности со-
временного педагога. Учитель должен быть не 
только компетентным специалистом, обладаю-
щим глубокими знаниями в своей предметной 
области, но и социально активным граждани-
ном, способным эффективно взаимодейство-
вать с различными социальными институтами, 
участвовать в общественной жизни и формиро-

вать активную гражданскую позицию у своих  
учеников.

Физическая культура, являясь важным ком-
понентом общей культуры личности, обладает 
значительным потенциалом в формировании со-
циально активной личности будущего учителя. 
Занятия физической культурой способствуют не 
только укреплению здоровья и развитию физи-
ческих качеств, но и формированию ценностей, 
установок и моделей поведения, необходимых 
для успешной социальной адаптации и активной 
общественной деятельности [1].

Личность учителя – это не простая совокуп-
ность социально значимых свойств и качеств, а 
целостное, динамическое образование, основа-
нием которого является потребностно-мотива-
ционная сфера, составляющая ее социальную 
и профессиональную позицию. Важнейшая 
закономерность педагогического образования 
заключается в том, что учитель только тогда 
оправдывает социальные ожидания, когда его 
личность, общая и профессиональная культура 
развиваются опережающими темпами по отно-
шению к подрастающему поколению [2].

Формирование социально активной лич-
ности учителя физической культуры вплотную 
подводит его к овладению педагогическим ма-
стерством. Мастерство приходит к учителю в 
результате умения извлекать знания из жизни, 
педагогически мыслить и действовать, выделять 
основные педагогические проблемы и способы 
их оптимального решения [1].

Учитель физической культуры должен иметь 
широкую разностороннюю подготовку, чтобы 
на высоком уровне проводить уроки, принимать 
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совместно с детьми активное участие во всех 
спортивно-массовых мероприятиях, организо-
вывать занятия в спортивных секциях во вне-
урочное время. Учитель физической культуры 
постоянно должен быть в хорошей спортивной 
форме. Важным качеством личности учителя по 
физической культуре является его способность 
соответствовать актуальной ситуации профес-
сиональной деятельности, адаптироваться к ней 
и вести себя адекватным способом. Такие спо-
собности обусловливаются интеллектуальной, 
эмоциональной и поведенческой гибкостью и 
сформированным профессионально-творческим 
мышлением [2].

Реализация мотивов к педагогической дея-
тельности совершенствуется в практических 
ситуациях, в процессе выполнения студентами, 
будущими учителями многообразных видов 
общественной деятельности. Она не ведет к чи-
сто внешним результатам, а изменяет внутрен-
ний мир студентов, развивает у них потребность 
активного созидания как свойство личности. В 
процессе общественной деятельности будущие 
учителя вовлекаются в широкий круг социаль-
ных отношений, получают разностороннюю ин-
формацию, опыт коммуникативного общения. 
Однако общественная деятельность как высо-
кая социальная ценность для многих студентов 
не является личным призванием. Общественная 
деятельность студентов – составное звено еди-
ного педагогического процесса высшей школы, 
одна из его подсистем, функционирование ко-
торой направлено на формирование социально 
активной личности будущего учителя [1].

Содержание педагогической деятельности 
определяет и те профессиональные требования, 
под влиянием которых студент складывается 
как личность, как человек, способный самосто-
ятельно и компетентно решать возникающие в 
практике педагогические задачи. Под профес-
сиональной готовностью к решению этих задач 
понимается особое психическое состояние, на-
личие образца структуры определенного дей-
ствия и постоянной направленности сознания на 
его выполнение [1].

Состояние профессиональной готовности 
включает в себя различного рода установки на 
осознание педагогической задачи, модели по-
ведения, определение оптимальных способов 
деятельности, оценку своих возможностей в их 
соотношении с предстоящими трудностями и 
необходимостью достижения определенного ре-
зультата.

В интересах формирования социально 
активной личности учителя необходимо обе-
спечить единство учебного, научного и вос-
питательного процессов, придать им четкую 
идейно-теоретическую и профессионально-пе-
дагогическую направленность.

Профессионально-педагогическая направ-
ленность предусматривает осознание студен-
тами профессиональной необходимости углу-
бленного изучения специальных дисциплин для 
успешного и компетентного выполнения педаго-
гических функций. При этом решающее значе-
ние приобретает не только объем знаний, но и их 
точность, систематичность и подвижность. Не 
максимум знаний, а их мобильность и управля-
емость, гибкое приспособление к школьным ус-
ловиям, делают студента профессионально при-
годным к педагогической деятельности. Студент 
усваивает знания в той мере, в какой он решает 
учебные творческие задачи. Такие задачи сво-
еобразно моделируют процесс педагогическо-
го мышления, служат действенным средством 
его развития у студентов. В результате раскры-
тия творческой индивидуальности у будущих 
учителей формируются интеллектуальная ак-
тивность, рациональные обобщенные приемы 
познавательной активности, потребность в са-
мообразовании. Высокий творческий потенциал 
составляет одну из сущностных характеристик 
социально активной личности учителя [2].

Таким образом, формирование социально 
активной личности учителя составляет одну из 
фундаментальных проблем теории и практики 
высшего педагогического образования. Ста-
новление личности будущего учителя – много-
летний процесс, требующий определенных пе-
дагогических воздействий, которые могут быть 
реализованы в рамках теоретической подготов-
ки, средства и методы которой обеспечивают 
комплексное и полное удовлетворение социаль-
ных и личностных потребностей и способно-
стей, обусловленных требованиями профессии.

Доминирующее место личностных качеств 
учителя среди других характеристик его дея-
тельности лишь подтверждает безусловную 
роль личности в педагогическом труде. На это 
обстоятельство следует уделить особое внима-
ние в учебном процессе на факультете физиче-
ской культуры МГПУ имени М.Е. Евсевьева. 
С самого начала обучения студента, с первых 
дней занятий преподаватели должны формиро-
вать установку «Я – учитель», а не установку  
«Я – студент». В соответствии с этим каждое 
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действие студента будет соотноситься с его 
внутренним образом, в частности, если будет 
установка «Я – учитель», то радость или пере-
живание по совпадению или расхождению с 
внутренним образом будет активизировать сту-
дента в становлении его профессионального ма-
стерства.

Сознательный выбор профессии происхо-
дит с ориентацией человека на имеющиеся у 
него социальные ценности. Применительно к 
учебной деятельности студентов в системе ву-
зовского образования под профессиональной 
мотивацией понимается совокупность факторов 
и процессов, которые, отражаясь в сознании, 
побуждают и направляют личность к изучению 
будущей профессиональной деятельности. Про-
фессиональная мотивация выступает как вну-
тренний движущий фактор развития професси-
онализма и личности, так как только на основе 
высокого уровня ее сформированности возмож-
но эффективное развитие профессиональной об-
разованности и культуры личности.

Для того, чтобы получить ответ, ради до-
стижения каких жизненных ценностей студен-
ты выбрали профессию учителя по физической 
культуре, нами разработана анкета, в которой 
были представлены вопросы, выявляющие цен-
ностные ориентации студентов и их готовность 
к профессиональной мобильности.

На вопрос о мотивации выбора профессии 
20 % выпускников ответили, что выбрали эту 
профессию (факультет) из-за возможности за-
ниматься любимым видом спорта, 20 % – меч-
тали о получаемой профессии с детства, 20 % 
респондентов поступили на факультет по ре-
шению родителей, 24 % – для получения выс-
шего образования, 16 % – ответили, что «так 
уж получилось». Продолжить образование по-
сле окончания вуза планируют 28 % студентов 
выпускного курса. Из них 8 % хотели бы полу-
чить второе образование (преимущественно – 
юридическое), 20 % – продолжить обучение в 
магистратуре факультета физической культуры 

МГПУ. 76 % опрошенных студентов подтверди-
ли, что правильно выбрали профессию; 36 % от-
ветили, что профессия скорее нравится, чем не 
нравится.

Большинство студентов (32 %) после окон-
чания вуза хотели бы посвятить себя профес-
сии тренера; 20 % опрошенных предпочли для 
себя профессию учителя; 16 % выпускников 
хотели бы работать в сфере спортивного туриз-
ма, мотивируя свой выбор тем, что эта сфера 
на современном этапе одна из востребованных 
и престижных, успешно развивается и поэтому 
приносит весомый материальный доход; 12 % 
выбрали бы профессию инструктора фитнес-
клуба; 12 % выпускников видят себя в роли ин-
структора физической культуры в дошкольных 
организациях; 8 % студентов собираются орга-
низовать свой собственный бизнес.

В деятельности тренера 41,7 % респонден-
тов привлекает работа с детьми, в том числе 
25 % – потому, что эта деятельность требует по-
стоянного творчества; 66,7 % опрошенных сту-
дентов отметили, что эта работа соответствует 
их характеру и способностям; 33,3 % ответили, 
что эта работа дает возможность для самосовер-
шенствования.

Таким образом, эффективность профессио-
нальной деятельности возможна при наличии 
положительной мотивации, а также готовности 
к профессиональной деятельности. Каким бы 
способным и эрудированным не был специ-
алист, без желания успехов в профессиональной 
деятельности он не добьется результата. 

Высокая профессиональная мотивация мо-
жет восполнять недостаток профессиональных 
способностей или недостаток сформирован-
ных компетенций, играя роль компенсаторного  
фактора. 

Таким образом, удачный профессиональный 
выбор способен во многом определить дальней-
шую социальную успешность молодого челове-
ка, в достаточной степени послужить гарантом 
его социальной адаптации.
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Аннотация: Статья анализирует влияние 
цифровизации образования на педагогические 
компетенции учителей. 

Цель – изучить трансформацию компетен-
ций, вызовы и перспективы. 

Задачи: исследовать теорию цифровизации, 
данные о цифровой грамотности, изменения 
компетенций, предложить рекомендации. 

Гипотеза: цифровизация требует адаптации 
компетенций, но ограничена подготовкой и ин-
фраструктурой. 

Методы: анализ литературы, анкетирование 
320 учителей (2023–2024), 15 интервью, стати-
стика, сравнение с TALIS. 

Результаты: 68 % педагогов со средним 
уровнем грамотности, 42 % обеспокоены, воз-
раст влияет (r = –0,67); вызовы – подготовка 
(34 %), оборудование (47 %); перспектива – рост 
эффективности (4,1 против 3,8). Рекомендации: 
курсы, наставничество, модернизация.

Современный мир переживает стремитель-
ную цифровизацию, которая охватывает все 
сферы жизни, включая образование. В услови-
ях глобальной трансформации образовательных 
систем педагоги сталкиваются с новыми вызова-
ми, связанными с интеграцией цифровых техно-
логий в учебный процесс. 

Одной из ключевых проблем современной 
педагогики является вопрос о том, как цифро-
визация влияет на профессиональные компетен-

ции учителей, их готовность к использованию 
цифровых инструментов и способность обе- 
спечивать качественное обучение в новых усло-
виях.

Цифровизация образования открывает ши-
рокие возможности: доступ к онлайн-ресурсам, 
использование интерактивных платформ, авто-
матизация рутинных задач [2]. Однако она также 
создает барьеры, такие как недостаточная циф-
ровая грамотность педагогов, сопротивление из-
менениям и неравномерный доступ к технологи-
ям [3]. Актуальность исследования обусловлена 
необходимостью осмысления этих процессов, 
выявления их влияния на педагогическую  
деятельность и разработки рекомендаций для 
повышения эффективности образовательной 
практики.

Цель данной статьи – провести анализ вли-
яния цифровизации образования на развитие 
педагогических компетенций учителей, опреде-
лить ключевые вызовы и перспективы, а также 
предложить пути оптимизации профессиональ-
ной подготовки педагогов в условиях цифровой 
трансформации. Задачи исследования включа-
ют: изучение теоретических основ цифровиза-
ции образования, анализ эмпирических данных 
о готовности учителей к использованию цифро-
вых технологий, оценку изменений в структуре 
педагогических компетенций и выработку прак-
тических рекомендаций.

Исследование опирается на работы отече-
ственных и зарубежных ученых, посвященные 
цифровизации образования и развитию педа-
гогических компетенций. Теоретическую базу 
составляют концепции цифровой педагогики  
И.В. Роберта [2], компетентностного подхода в 
образовании А.В. Хуторского [4] и теории про-
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фессионального развития педагогов. Особое 
внимание уделено анализу нормативных доку-
ментов, таких как ФГОС и профессиональный 
стандарт педагога, которые определяют требо-
вания к цифровым компетенциям учителей.

Результаты анкетирования показали, что 
68 % педагогов оценивают свой уровень цифро-
вой грамотности как средний или выше среднего, 
22 % – как низкий, и лишь 10 % – как высокий. 
Наиболее уверенно учителя владеют базовыми 
инструментами (MS Office, электронная почта – 
92 %), тогда как специализированные платфор-
мы (Zoom, Moodle, Google Classroom) освоены 
лишь 54 % респондентов. Это подтверждает вы-
воды о том, что цифровая компетентность педа-
гогов часто ограничивается базовыми навыками, 
что недостаточно для полноценной реализации 
цифрового обучения [2].

Возрастной анализ выявил значимые раз-
личия: педагоги до 35 лет демонстрируют более 
высокий уровень владения технологиями (сред-
ний балл 4,2 по 5-балльной шкале), чем коллеги 
старше 50 лет (средний балл 2,8). Корреляцион-
ный анализ (r = –0,67, p < 0,05) подтвердил от-
рицательную связь между возрастом и уровнем 
цифровой грамотности, что согласуется с иссле-
дованиями И.В. Роберта [2].

Отношение педагогов к цифровизации
Позитивное отношение к цифровизации вы-

разили 58 % опрошенных, отмечая такие пре-
имущества, как доступ к ресурсам (87 %), по-
вышение интереса учеников (63 %) и экономия 
времени (49 %). Однако 42 % педагогов выра-
зили обеспокоенность, связанную с перегруз-
кой (71 %), сложностью освоения технологий 
(65 %) и снижением личного контакта с учени-
ками (59 %). Интервью выявили, что сопротив-
ление изменениям чаще проявляется у педагогов 
со стажем более 20 лет, что подтверждает тезис 
А.В. Хуторского о необходимости учета психо-
логических барьеров в профессиональном раз-
витии [4].

Изменения в структуре педагогических 
компетенций

Цифровизация привела к трансформации 
традиционных компетенций учителей. Анализ 
данных показал следующие результаты. 

• Методическая компетентность: 73 % пе-
дагогов адаптировали свои уроки под цифровые 
форматы, однако только 41 % считают свои ма-
териалы полностью соответствующими требо-

ваниям ФГОС. Среди педагогов, использующих 
интерактивные задания (например, Kahoot или 
LearningApps), доля удовлетворенных качеством 
своих уроков выше (58 %), что подчеркивает 
важность выбора подходящих инструментов [3]. 
При этом 19 % педагогов отметили, что переход 
на цифровые форматы увеличил время подго-
товки уроков в среднем на 2–3 часа в неделю, 
что связано с необходимостью освоения новых 
программ и адаптации контента.

• Коммуникативная компетентность: ис-
пользование онлайн-платформ снизило эффек-
тивность взаимодействия с учениками у 38 % 
педагогов, что связано с недостатком навыков 
модерации виртуальных дискуссий [3]. Однако 
педагоги, регулярно проводящие онлайн-кон-
сультации, отмечают рост вовлеченности учени-
ков (62 %), что говорит о потенциале технологий 
при условии их правильного применения. Но-
вые данные показали, что 45 % учителей стал-
киваются с трудностями в поддержании дисци-
плины в онлайн-классах, особенно при работе с 
младшими школьниками, что требует развития 
специфических навыков управления виртуаль-
ной аудиторией.

• Цифровая компетентность: стала обяза-
тельным элементом профессионального стан-
дарта, но лишь 29 % учителей прошли специа-
лизированные курсы повышения квалификации 
после 2020 года [1]. Педагоги с опытом дистан-
ционного обучения в период пандемии (2020–
2021 гг.) оценивают свои цифровые навыки 
выше (средний балл 4,0) по сравнению с теми, 
кто не участвовал в таких форматах (средний 
балл 3,2). Среди опрошенных 12 % активно ис-
пользуют искусственный интеллект (например, 
чат-боты для проверки заданий), что демонстри-
рует перспективу внедрения передовых техно-
логий в педагогическую практику.

Сравнение с данными TALIS показало, что 
российские педагоги отстают от коллег из стран 
ОЭСР по уровню интеграции технологий в об-
учение (32 % против 53 %), что подчеркивает 
системные проблемы в подготовке кадров [5]. 
Однако среди учителей, активно использующих 
цифровые ресурсы, наблюдается положительная 
динамика: 67 % отмечают улучшение обратной 
связи от учеников, что подтверждает выводы о 
значимости практического опыта [2]. Например, 
педагоги, применяющие платформы вроде Miro 
для коллективных проектов, сообщают о росте 
творческой активности учащихся (71 %), что от-
крывает новые возможности для проектной дея-
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тельности.
Вызовы и барьеры

Основные вызовы включают следующие 
моменты. 

1. Недостаточная подготовка: только 34 % 
педагогов прошли обучение по использованию 
цифровых инструментов в последние 3 года [2]. 
Интервью показали, что многие курсы повыше-
ния квалификации носят формальный характер 
и не дают практических навыков (64 % респон-
дентов).

2. Технические ограничения: 47 % школ 
имеют устаревшее оборудование, что ограничи-
вает возможности цифровизации [3]. В сельских 
школах этот показатель достигает 73 %, что усу-
губляет неравенство в доступе к технологиям.

3. Психологическое сопротивление: 39 % 
учителей считают, что технологии усложня-
ют их работу, а не облегчают ее [4]. Новые 
данные из интервью выявили, что 52 % пе-
дагогов старше 45 лет испытывают стресс от 
необходимости осваивать новые программы, 
что требует дополнительных мер поддерж-
ки. Эти данные перекликаются с выводами  
А.Ю. Уварова о неравномерности внедрения 
цифровизации в российском образовании [3].

Перспективы развития компетенций
Позитивные перспективы связаны с раз-

витием системы повышения квалификации. 
Педагоги, прошедшие курсы по цифровизации 
(например, программы НИУ ВШЭ или МПГУ), 
демонстрируют более высокую эффективность 
преподавания (средний балл успеваемости их 
учеников – 4,1 против 3,8 у коллег без подготов-
ки) [1]. Интервью с руководителями школ пока-
зали, что внедрение наставничества и онлайн-
курсов может сократить разрыв в цифровых 
компетенциях. 

Обсуждение результатов подтверждает не-
обходимость комплексного подхода, включаю-
щего не только техническое обеспечение, но и 
психологическую поддержку педагогов, что со-
гласуется с исследованиями [4].

Ключевые результаты 
1. Цифровизация образования существен-

но влияет на педагогические компетенции, тре-
буя от учителей новых навыков и адаптации 
традиционных подходов. Уровень цифровой 
грамотности педагогов остается недостаточным 
для полноценной интеграции технологий [2].

2. Возраст и стаж работы значимо коррели-
руют с готовностью к цифровизации: молодые 
педагоги более адаптивны, тогда как опытные 
учителя сталкиваются с психологическими и 
техническими барьерами [4].

3. Основные вызовы – недостаточная под-
готовка, устаревшая инфраструктура и сопро-
тивление изменениям – требуют системных ре-
шений [3].

Практические рекомендации
1. Разработать обязательные программы 

повышения квалификации по цифровым техно-
логиям с учетом возрастных особенностей педа-
гогов [2].

2. Внедрить систему наставничества в 
школах для обмена опытом между молодыми и 
опытными учителями [1].

3. Обеспечить школы современным обору-
дованием и доступом к онлайн-платформам [3].

Перспективы дальнейших исследований
Необходимо изучить долгосрочные эффек-

ты цифровизации на качество образования и 
разработать унифицированные стандарты оцен-
ки цифровых компетенций педагогов [5].
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Ключевые слова: школьник; толерантность; 
поликультурное образование; формирующий 
эксперимент; педагогическое воздействие; мате-
матико-статистическая обработка.

Аннотация: Цель данной статьи – описание 
исследования по формированию толерантности 
школьников с помощью поликультурных обра-
зовательных технологий. 

 Задачи статьи: аргументация исследования 
проблемы; описание и обоснование формирую-
щего эксперимента, математико-статистическое 
подтверждение эффективности педагогического 
воздействия.

Гипотеза: поликультурные технологии в об-
разовании влияют на формирование толерант-
ности учащихся: в кругу друзей, в домашней 
обстановке, в других сферах жизни.

Методы: анализ, синтез, обобщение, ана-
логия, сравнение, методика исследования толе-
рантности Т.М. Денисенко, непараметрический 
метод оценки достоверности различий эмпири-
ческих данных (U-критерий Манна – Уитни).

Достигнутые результаты: организован фор-
мирующий эксперимент по развитию толерант-
ности школьников, доказано, что поликультур-
ные технологии в образовании влияют на рост 
толерантности учащихся. 

Высокую актуальность в современном об-
разовательном процессе имеет принципиально 
обновленная система ценностей и целей об-
разования, активно возрождается концепция 
личности, которая основана на принципах при-
родосообразности, поликультурности и индиви-
дуально-личностного развития. Появляются ин-
новационные подходы в образовании, в которых 

педагогическая действительность отражается с 
помощью поликультурной составляющей всех 
используемых средств и методов обучения. В на-
учный лексикон и в практическую деятельность 
входят такие понятия, как образовательное про-
странство, поликультурная образовательная сре-
да, адаптивные образовательные технологии и 
т.д. Поликультурное образование становится 
актуальным и востребованным в сегодняшней 
педагогической реальности.

В рамках исследования был осуществлен 
формирующий эксперимент, который нагляд-
но демонстрирует значимость поликультурно-
го образования для формирования толерантной 
личности школьников. Исследование было реа-
лизовано на базе МБОУ СОШ № 8 г. Владими-
ра, в исследовании приняли участие учащиеся  
5-х классов «А» и «Б» (n1 = 26, n2 = 25), из них 
мальчиков – 27 человек, девочек – 24 человека. 
Формирующий эксперимент проходил в течение 
одного учебного года (2023–2024 гг.), группы 
были предварительно продиагностированы по 
методике исследования толерантности школьни-
ков Т.М. Денисенко. На рис. 1 показаны резуль-
таты первичных измерений в обоих учебных 
классах.

В результате оценки средних значений в 
обеих группах, можно сказать, что учащиеся 
как 5 «А», так и 5 «Б» класса показали по каж-
дому параметру толерантности значение ниже 
среднего уровня. По всей видимости, учащиеся 
обоих классов характеризуются как способные 
указать человеку на его национальные или куль-
турные особенности с целью обидеть или задеть 
самолюбие. Учащиеся способны критически 
оценивать поведение одноклассников, выражать 
свои оценочные мнения и делать колкие замеча-
ния. Также нередки случаи проявления агрес-
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сии в кругу друзей или в домашней обстановке. 
Школьники обеих учебных групп нетолерантно 
относятся к отличающимся от себя людям, а так-
же людям с индивидуальными особенностями 
здоровья или поведения.

Критические значения Uкр по таблице кри-
тических значений при численности выборок  
n1 = 26 и n2 = 25.

( )
( )

227 0,05 ,
201 0,01 .êð

p
U

p
 ≤= 

≤  
 
«Ось значимости»:

 
 
Для эмпирической оценки достоверности 

различий полученных данных применен не-
параметрический U-критерий Манна – Уитни 
(табл. 1). Исходя из полученных данных, необхо-
димо отметить, что обе учебные группы можно 

считать одинаковыми по уровню выраженности 
каждого параметра, так как различия показаны в 
зоне незначимости. 

Таким образом, было принято решение обо-
значить одну из учебных групп (5 «А» класс) 
контрольной, а другую экспериментальной  
(5 «Б» класс). На экспериментальную группу в 
течение учебного года было оказано формирую-
щее воздействие, а на контрольную группу – нет.

Суть формирующего воздействия состоя-
ла в том, что для учащихся экспериментальной 
группы были организованы дополнительные 
занятия в рамках поликультурного образования 
для повышения уровня всех видов толерантно-
сти. В структуру таких занятий входила инте-
грация поликультурного содержания в учебные 
планы, то есть включение материалов, отража-
ющих различные культурные традиции в такие 
предметы, как история, литература и изобрази-
тельное искусство. 

Регулярно под контролем учителя и психо-
лога проходило изучение произведений искус-
ства, музыки и литературы различных культур. 
Также несколько раз в год были организованы 

Рис. 1. Результаты исследования толерантности учащихся 5 «А» и 5 «Б» классов

Таблица 1. Результаты расчетов эмпирических значений U-критерия Манна – Уитни  
(для выборок n1 = 26 и n2 = 25)

Название шкалы Uэмп. Степень достоверности

Уровень толерантности школьников

Толерантность в кругу друзей 232 Не значимо

Толерантность и окружающий мир 278 Не значимо

Толерантность у себя дома 301 Не значимо

201 227

U0,01 U0,05

! ? –
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дискуссии и дебаты на темы, которые связаны 
с толерантностью, расизмом и ксенофобией. 
Было проведено несколько ролевых игр на дан-
ные темы.

По итогам формирующего эксперимента 
было осуществлено повторное измерение пара-
метров толерантности учащихся обеих учебных 
групп. Можно сказать, что в контрольной группе 
существенных изменений не произошло, тогда 
как в группе экспериментальной, где осущест-
влялось формирующее воздействие, налицо 
существенный сдвиг по всем параметрам толе-
рантности учащихся.

Критические значения Uкр по таблице кри-
тических значений при численности выборок 
n1 = 26 и n2 = 25.
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227 0,05 ,
201 0,01 .êð

p
U
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 ≤= 

≤  
 
Аналогично, используя результаты по-

вторной математико-статистической обработ-
ки полученных данных, можно заключить, что 
поликультурное образование и его технологии 
положительно влияют на формирование толе-

Рис. 2. Результаты формирующего эксперимента по развитию уровня толерантности учащихся

Таблица 2. Результаты повторных расчетов эмпирических значений U-критерия  
Манна – Уитни (для выборок n1 = 26 и n2 = 25)

Название шкалы U эмп. Степень достоверности

Уровень толерантности школьников (контрольная группа ДО и ПОСЛЕ)

Толерантность в кругу друзей 242 Не значимо

Толерантность и окружающий мир 328 Не значимо

Толерантность у себя дома 321 Не значимо

Уровень толерантности школьников (экспериментальная группа ДО и ПОСЛЕ)

Толерантность в кругу друзей 173 Достоверно при уровне значимости p ≤ 0,01

Толерантность и окружающий мир 210 Достоверно при уровне значимости p ≤ 0,05

Толерантность у себя дома 128 Достоверно при уровне значимости p ≤ 0,01
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рантной личности школьника как в кругу друзей, 
так и дома, и в остальных жизненных сферах. 

Поликультурная составляющая образования 

должна быть реализована во всех учебных груп-
пах как обязательное условие полного и всесто-
роннего воспитания и развития учащихся.
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ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ  
ФИЗКУЛЬТУРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

ПРОЕКТИРОВОЧНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОМПОНЕНТА ТРЕНЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ключевые слова: бинарные занятия; диа-
гностика; индивидуальная образовательная 
траектория; проблемное обучение; проектиро-
вочно-диагностический компонент; студенты 
физкультурных специальностей; тренерская 
дея тельность.

Аннотация: Цель исследования: формиро-
вание у студентов физкультурных специально-
стей проектировочно-диагностического компо-
нента тренерской деятельности, необходимого 
для эффективной работы в спортивных секциях 
школ. 

Задачи исследования: определить ключе-
вые составляющие проектировочно-диагности-
ческого компонента тренерской деятельности; 
оценить уровень сформированности данного 
компонента у студентов на начальном этапе об-
учения; разработать и внедрить методику фор-
мирования проектировочно-диагностического 
компонента у студентов; провести контрольный 
эксперимент для оценки эффективности разра-
ботанной методики. 

Методы исследования: анализ, синтез, те-
стирование и анкетирование. 

Гипотеза исследования: формирование 
проектировочно-диагностического компонента 
тренерской деятельности у студентов физкуль-
турных специальностей будет более эффектив-
ным при использовании комплексного подхода, 
включающего межпредметные связи, бинарные 
занятия, проблемное обучение и индивидуаль-
ные образовательные траектории. 

Результаты: проектировочно-диагностиче-
ский компонент играет ключевую роль в тре-

нерской деятельности, значительно повышая ее 
эффективность. 

Эффективная работа тренера спортивной 
секции школы напрямую зависит от уровня его 
профессиональной подготовки. Будущий тренер 
должен освоить практические навыки, имен-
но поэтому его деятельность должна включать 
в себя не только теоретические элементы, по-
священные методике тренировочного процесса, 
спортивной психологии и физиологии, но и об-
ширную практическую составляющую, включа-
ющую в себя наблюдение за работой опытных 
тренеров, проведение собственных трениро-
вочных занятий под руководством наставника, 
анализ видеозаписей тренировок и соревнова-
ний, и, что особенно важно, самостоятельное 
планирование и проведение тренировочных 
циклов с учетом индивидуальных особенностей  
спортсменов.

Проведенное исследование позволило 
определить проектировочно-диагностический 
компонент в качестве ключевой составляющей 
тренерской деятельности, полноценное разви-
тие которого демонстрируют следующие по-
казатели: сформированность диагностической 
функции – осуществление комплексной психо-
лого-педагогической и спортивной диагности-
ки уровня развития ребенка, оценивание его 
физических возможностей; сформированность 
прогностической функции – навыки опреде-
ления перспективности спортсмена, прогноз 
минимального, оптимального и максимально-
го уровня спортивных достижений и наиболее 



36

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 3(168) 2025
GENERAL PEDAGOGY, HISTORY OF PEDAGOGY AND EDUCATION

вероятные трудности, с которыми может стол-
кнуться ребенок в своей спортивной карьере; 
сформированность проектировочной функ- 
ции – умение осуществлять проектирование 
учебно-тренировочного процесса, конструиро-
вание отдельных его частей в соответствии с ре-
альной учебно-тренировочной ситуацией в зави-
симости от уровня развития и функциональных 
возможностей спортсменов.

Для того чтобы оценить уровень сформи-
рованности проектировочно-диагностического 
компонента у студентов в начале их обучения, 
были сформированы контрольная (КГ) и экс-
периментальная (ЭГ) группы. В рамках этого 
процесса был проведен констатирующий экс-
перимент, который позволил выявить начальные 
навыки и знания студентов в области спортив-
ной педагогики и диагностики.

Для достижения целей диагностики были 
использованы разнообразные методы, среди ко-
торых тестирование, анкетирование, экспертные 
оценки, наблюдение, беседы и анализ учебных 
продуктов студентов. Эти методы обеспечили 
комплексный подход к оценке знаний и умений 
будущих тренеров, что особенно важно в кон-
тексте их будущей профессиональной деятель-
ности. Умение осуществлять спортивно-педа-
гогическую диагностику ребенка проверялось в 
ходе педагогического тестирования. В тест было 
включено десять вопросов, например, по кри-
териям отбора детей в секцию гимнастики, по 
методикам оценки особенностей телосложения, 
по методикам оценки двигательных качеств. 
Для проверки практических навыков студентов 
в этой области им было предложено провести 
диагностику конкретного ребенка, чтобы оце-
нить уровень развития его двигательных качеств 
и сделать прогноз относительно задатков и спо-
собностей к занятиям спортивной гимнастикой. 
Этот практический аспект диагностики позво-
лил студентам не только применить теоретиче-
ские знания, но и развить навыки, необходимые 
для их будущей профессиональной практики. В 
ходе проверки уровня сформированности дан-
ного показателя были получены следующие 
результаты: в КГ – 97 % студентов находились 
на исходном уровне, в ЭГ – 98 %; на базовом 
уровне в КГ– 3 %, в ЭГ – 2 %. Для определения 
практических навыков конструирования учебно-
тренировочного процесса (УТП) в зависимости 
от уровня развития функциональных возмож-
ностей учащихся, каждому студенту было дано 
задание – спланировать УТП. Каждому студенту 

задавалась особая совокупность исходных усло-
вий. Например, спланировать несколько заня-
тий, основной целью которых является обучение 
перевороту в сторону при условии нестабильно-
го выполнения стойки на руках; обучение подъ-
ему силой из виса на кольцах и т.д.

Результаты констатирующего эксперимен-
та подчеркивают необходимость постоянного 
мониторинга и оценки уровня подготовки сту-
дентов. Это позволит не только выявить слабые 
места в их знаниях и умениях, но и адаптиро-
вать учебные программы в соответствии с со-
временными требованиями и тенденциями в об-
ласти спортивной педагогики. Важно отметить, 
что успешная подготовка будущих тренеров не 
ограничивается только теоретическими знани-
ями, а также требует активного практического 
опыта и умения применять полученные знания 
в реальных условиях. Для совершенствования 
процесса подготовки будущего учителя физи-
ческой культуры к тренерской деятельности в 
ЭГ мы использовали следующие возможности: 
осуществляли взаимодействие профильных ка-
федр института физической культуры для фор-
мирования устойчивых межпредметных связей 
между общепрофессиональными дисциплинами 
и дисциплинами предметной подготовки; прово-
дили бинарные занятия, позволяющие студен-
там комплексно использовать знания, использо-
вали методику проблемного обучения на стыках 
учебных дисциплин; в рамках педагогической 
практики использовали элементы тренерской 
работы студентов с учащимися общеобразова-
тельных школ и дошкольных учреждений; вы-
страивали индивидуальную образовательную 
траекторию для каждого студента, которая по-
зволяла им наиболее эффективно повышать уро-
вень готовности к тренерской деятельности. Для 
оценки эффективности проведенной работы по 
формированию проектировочно-диагностиче-
ского компонента готовности будущих учителей 
физической культуры к тренерской работе был 
проведен контрольный эксперимент. 

Анализируя полученные результаты по уров-
ню сформированности специальных тренерских 
знаний, можно говорить об эффективности раз-
работанной нами методики, т.к. на оптимальный 
и высокий уровень на 37 % студентов в ЭГ вы-
шло больше, чем в КГ. Это произошло за счет 
внесенных корректив в тематику лекционных и 
семинарских занятий, а также за счет проведе-
ния семинарских занятий на стыке дисциплин 
(бинарные занятия), которые помогли студентам 
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ЭГ приобрести более качественные и глубокие 
знания, необходимые для осуществления тре-
нерской деятельности в СОШ.

Таким образом, работа по диагностике и 
формированию проектировочно-диагностиче-
ского компонента является важным этапом в 
подготовке студентов. Результаты проведенно-
го эксперимента могут служить основой для 
дальнейшего совершенствования образователь-
ного процесса. Изложенное позволяет конста-

тировать, что подготовка будущих учителей 
физкультуры к тренерской деятельности требует 
комплексного подхода, включающего глубокое 
изучение теории, обширную практическую под-
готовку, использование современных техноло-
гий и методов моделирования. Это позволит эф-
фективно реализовать компоненты тренерской 
деятельности и достигать высоких результатов в 
работе со спортсменами.
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студентов (контрольный эксперимент)

Показатели компонента

Уровень сформированности показателей 

исходный базовый оптимальный высокий

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ

Система общепедагогических и специаль-
ных тренерских знаний 0 0 79 42 19 50 2 8

Мотивации к учебно-познавательной 
деятельности 0 0 25 18 60 50 15 32

Ценностное отношение к профессио-
нальной деятельности, способность к 
профессиональному творчеству

0 0 71 11 26 52 3 37

Средний показатель 0 0 58 24 35 51 7 25
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Аннотация: Статья посвящена вопросам 
формирования ценностных ориентаций в про-
цессе обучения будущих инженеров техническо-
му черчению. Целью исследования выступает 
выявление эффективных методов формирования 
ценностных ориентаций будущих технических 
дизайнеров в процессе изучения основ техниче-
ского черчения, их теоретическое обоснование и 
опытно-экспериментальная апробация. 

Гипотеза исследования состоит в предпо-
ложении о том, что формирование ценностных 
ориентаций будущих специалистов-техников 
возможно при использовании различных мето-
дов в процессе изучения дисциплин профессио-
нального цикла (технического дизайна). 

Методы исследования: общенаучные (ана-
лиз, синтез, аналогия, сравнение, системати-
зация, обобщение) для формирования научно-
го аппарата исследования, сравнение уровня 
сформированности показателей отношения к 
учебной деятельности и сравнение результатов 
выполнения учебных заданий; обобщение вос-
питательного воздействия методов примера, 
проблемного обучения, словесных и практиче-
ских методов; моделирование для представле-
ния в графическом виде результатов исследо- 
вания. 

Эмпирический массив исследования состав-
ляют данные научных исследований китайских 
педагогов и методистов, опытно-эксперимен-
тальная работа автора с будущими дизайнерами. 
Проведенная опытно-экспериментальная работа 
по формированию ценностных ориентаций бу-
дущих дизайнеров с использованием методов 

обучения и воспитания дает основания гово-
рить о том, что решение воспитательных задач в  
процессе освоения учебных дисциплин профес-
сионального цикла дает хорошие результаты как 
непосредственно в воспитании, так и в обуче-
нии. 

Китайские исследователи Лю Цзин, Ван 
Жигуан, Чжан Чжэнбинь, Ван Сюли, Чжан Тун, 
Чэнь Цзиньсун, Чжоу Гуйю и др. в своих рабо-
тах доказывают, что техническая графика как 
основная базовая дисциплина в области техни-
ческого проектирования не только передает об-
учающимся профессиональные знания и навыки 
черчения и чтения технических чертежей, но и 
является важным средством формирования про-
фессиональной культуры, инженерного созна-
ния и профессиональной этики [1–2]. В новых 
геополитических и экономических реалиях ак-
туализируются вопросы формирования лично-
сти будущих технических дизайнеров с высокой 
социальной ответственностью, инновационным 
духом и практическими навыками. Поэтому 
формирование ценностных ориентаций буду-
щих специалистов средствами профессиональ-
ных дисциплин вызывает все больший интерес 
педагогов, что подтверждают результаты иссле-
дований Ян Сун и Тан Липин [3].

Для проверки результативности применения 
различных методов формирования ценностей в 
курсе технического черчения в качестве экспе-
риментальной группы была выбрана группа из 
93 человек, в контрольную группу были вклю-
чены 45 человек того же курса, но в которой не 
проводилась опытно-экспериментальная рабо-
та. В течение года в экспериментальной группе 
для формирования ценностных ориентаций бу-
дущих дизайнеров применялись такие методы, 
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как пример преподавателя для формирования 
ответственного отношения к делу, словесные и 
практические методы для формирования опыта 
эмоционально-ценностных отношений, методы 
проблемного обучения для формирования лич-
ностных качеств обучающихся в практической 
и учебной деятельности. В конце учебного года 
был проведен сравнительный анализ результа-
тов, полученных студентами на итоговом экза-
мене, и результатов выполнения ими курсовых 
проектов. Также принимался во внимание эмо-
циональный настрой обучающихся, что показа-
но в табл. 1 и на рис. 1. В экспериментальной 
группе результаты итогового экзамена оказались 
значительно выше, чем в контрольной группе, 
что свидетельствует о прямой зависимости ре-
зультатов обучения от качества воспитательной 
работы со студентами. 

Результаты итогового экзамена показали, 
что в экспериментальной группе общая успе-
ваемость студентов экспериментальной группы 
выше, что объяснимо качеством воспитательной 
работы, положительно повлиявшей на отноше-
ние к обучению, на мотивы познавательной дея-
тельности. 

Следует отметить, что техническое черчение 
требует от студентов точности в создании графи-
ков и обозначении размеров, так как любая даже 
незначительная ошибка может привести к сбо-
ям в производстве, что чревато экономическими 
потерями. Таким образом, сама специфика учеб-
ной дисциплины требует от обучающихся таких 
качеств, как тщательность и внимательность, 
представляющих профессиональную ценность 
для будущих дизайнеров. Черчение требует от 
исполнителей сосредоточенности, терпения, что 
формирует аккуратность, трудолюбие и ответ-
ственность. Например, при создании сборочно-
го чертежа необходимо точно указать допуски 
на сопряжение деталей и способ соединения, 
потому что в противном случае могут возник-
нуть проблемы в процессе сборки. 

Весьма результативным методом воспита-
ния оказался личный пример преподавателя, чьи 
слова, действия, образ, манера поведения, при-
вычки, характер оказывают заметное влияние 
на формирование ценностных ориентаций бу-
дущих дизайнеров. Преподаватель технического 
черчения демонстрирует строгий и вниматель-
ный подход к делу, тщательно готовясь и про-

Таблица 1. Результаты итогового экзамена по техническому черчению

Количество обучающихся 100–90 89–80 79–70 69–60 59–0

Экспериментальная группа 93
4 14 33 42 0

4,3 % 15 % 35,5 % 45,2 % 0

Контрольная группа 45
0 2 6 34 3

0 4,4 % 13,3 % 75,6 % 6,7 %

Рис. 1. Сравнение результатов итогового экзамена по техническому черчению студентов 
экспериментальной и контрольной групп
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водя занятия, проверяя домашние задания. Он 
должен аккуратно прочертить каждую линию 
и точно объяснить задачу, передавая студентам 
строгий стиль работы своими словами и дей-
ствиями. Терпение, настойчивость и стремление 
к познанию, которые преподаватель проявляет 
при решении сложных задач черчения, также 
влияют на формирование опыта эмоционально-
ценностных отношений студентов, помогая им 
понять важность точного и внимательного под-
хода к техническому проектированию, его зна-
чимость в преодолении трудностей и обеспече-
нии качественного дизайна.

Содержание учебной дисциплины «Техни-
ческое черчение» открывает достаточно возмож-
ностей для формирования ценностных ориента-
ций будущих дизайнеров. Например, на вводных 
занятиях по ознакомлению обучающихся с наци-
ональными стандартами технического черчения 
целесообразно рассказать им о значении разра-
ботки стандартов, подчеркнув, что их соблю-
дение является основой обеспечения качества 
продукции и реализации нормативного развития 
целой отрасли, тем самым формируя у студен-
тов осознание правил и норм профессиональной 
этики. Рассматривая технические детали, следу-
ет знакомить будущих специалистов с историей 
развития и достижений технической сферы от-
ечественной промышленности, воспитывая тем 
самым национальную гордость и патриотизм, 
помогая формировать высокие идеалы и цен-
ностные ориентации, стремление внести свой 
значимый вклад в развитие промышленности 
и страны в целом, усиливая их чувство ответ-
ственности и гордости.

Проведенная опытно-экспериментальная 
работа по формированию ценностных ориен-
таций будущих дизайнеров с использованием 

методов обучения и воспитания дает основания 
говорить о том, что решение воспитательных 
задач в процессе освоения учебных дисциплин 
профессионального цикла дает хорошие резуль-
таты как непосредственно в воспитании, так и в 
обучении. 

Формированию профессиональных цен-
ностных ориентаций, таких как точность, ко-
мандная работа, инновационное мышление и 
инженерная этика, способствуют специфика 
учебной дисциплины «Техническое черчение», 
реализация преподавателем идеологической и 
воспитательной функций процесса обучения, 
применение разнообразных методов обучения 
и воспитания. Это не только повышает уровень 
овладения студентами профессиональными ком-
петенциями в области технического черчения, 
но и постепенно формирует у них систему цен-
ностных ориентаций, правила и нормы профес-
сиональной этики. Это закладывает прочную 
основу для качественной подготовки специали-
стов в области технического проектирования, 
обладающих как знаниями, так и необходимы-
ми моральными качествами, соответствующими 
требованиям нового времени. Использование 
технического черчения как среды формирования 
ценностных ориентаций будущих дизайнеров 
может служить в качестве примера для других 
дисциплин профессионального цикла в реали-
зации их воспитательного потенциала. Перспек-
тивы исследования видятся в дальнейшем 
развитии путей и средств идеологического вос-
питания в высших учебных заведениях и иссле-
довании методов достижения синергии между 
обучением и воспитанием, что, в свою очередь, 
будет способствовать повышению качества под-
готовки кадров в высшем профессиональном об-
разовании Китая.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
МОТИВАЦИИ УЧЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Ключевые слова: мотив; мотивация; по-
требности; мотивация деятельности; мотивация 
учения; педагогические условия формирования 
мотивации учения.

Аннотация: Статья посвящена актуальной 
проблеме формирования мотивации учения у 
учащихся общеобразовательных организаций. 
Отмечается важность процесса формирования 
мотивации учения у учащихся, роли в нем учи-
теля и соблюдения соответствующих педагоги-
ческих условий. 

Целью данной статьи является изучение и 
экспериментальная проверка возможности по-
вышения мотивации учения у учащихся обще-
образовательных организаций.

Задачи статьи: анализ ключевых дефиниций 
по проблеме исследования; выявление и экспе-
риментальная проверка педагогических усло-
вий, способствующих формированию мотива-
ции учения у учащихся общеобразовательных 
организаций. 

Гипотеза: эффективность формирования 
учебной мотивации у учащихся будет зависеть 
от создания в ходе образовательного процесса 
педагогических условий: создания благопри-
ятной психологической атмосферы учебно-по-
знавательной деятельности учащихся; исполь-
зования современных методов и педагогических 
технологий; занимательности обучения; соз-
дания ситуаций успеха; разнообразия средств 
обучения; учета интересов, потребностей и 
жизненного опыта обучаемых; развития их са-
мостоятельности и самоконтроля.

Методы: анализ, наблюдение, опросы, те-
стирование, опытно-экспериментальная работа, 
сравнение, обобщение.

Результаты исследования: уточнены клю-

чевые дефиниции исследования; выявлены и 
экспериментально проверены педагогические 
условия формирования мотивации учения у уча-
щихся.

В современном мире крайне важным стано-
вится развитие личности обучаемого как пред-
приимчивого, активного и инициативного члена 
общества. Индивидуальность и личность чело-
века, формирующаяся через систему потребно-
стей и мотивов, – непосредственно «продукты», 
результаты образовательного и воспитательного 
процессов и показатели качества образования. 
Наличие высокого уровня мотивации учения у 
обучаемых является необходимым условием для 
эффективного осуществления учебного процес-
са, и зачастую фактор мотивации играет боль-
шую роль в эффективности обучения, нежели 
фактор интеллекта.

Проблему мотивации, представляющую со-
бой одну из вечных проблем педагогики и психо-
логии, обширно раскрывают в своих исследова-
ниях Л.И. Божович, B.C. Ильин, А.Н. Леонтьев, 
А.К. Маркова, С.Л. Рубинштейн, Г.И. Щукина и 
др. В настоящее время к поиску эффективных 
методов и приемов формирования мотивации 
учения также проявляется повышенное внима-
ние ученых, причем как теоретиков, так и прак-
тиков.

Опыт учителей-предметников также свиде-
тельствует о том, что проблема формирования 
мотивации учения является особенно трудной. 
С одной стороны, для обучаемых необходимо 
создавать среду, которая даст им возможность 
проявить самостоятельность, сознательность и 
критический подход в различных ситуациях, а с 
другой стороны, это необходимо осуществлять в 
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рамках учебной программы предмета.
Из числа понятий, применимых в психо-

логии с целью отображения и разъяснения по-
будительных моментов в поведении человека, 
основными считаются понятия «мотива» и «мо-
тивации».

Ученые дают разные определения понятию 
«мотив» (от лат. «movere» – приводить в движе-
ние, толкать). В.А. Сластенин определяет мотив 
как «не что иное, как предмет потребности, или 
опредмеченная потребность» [10, с. 46].

А.В. Карпов говорит о том, что «мотив – это 
осознанная потребность, обогащенная пред-
ставлениями о способах ее удовлетворения и о 
целях поведения, которое может ее удовлетво-
рить» [6, с. 196].

В педагогическом энциклопедическом сло-
варе «мотивы – это побудители деятельности, 
складывающиеся под влиянием условий жизни 
субъекта и определяющие направленность его 
активности» [7, с. 149].

 Общим для всех определений является по-
нимание мотива как побуждение человека к дея-
тельности, как форма проявления потребностей. 

Побуждение личности к деятельности свя-
зано не с одним мотивом, а сразу с несколькими. 
«Совокупность всех мотивов к данной деятель-
ности называется мотивацией деятельности дан-
ного индивида» [6, с. 197]. 

Мотивация – это процесс, который увя-
зывает «воедино личностные и ситуационные 
параметры на пути регуляции деятельности»  
[6, с. 198]. Мотивами учебной деятельности мо-
гут быть как внешние, так и внутренние моти-
вы. Если для личности деятельность значима, 
«например, удовлетворяется познавательная по-
требность в процессе учения, то говорят о вну-
тренней мотивации. Если же значимы другие 
потребности (социальный престиж, зарплата и 
т.д.), то говорят о внешних мотивах» [9, с. 164].

Также мотивацию учения определяют как 
релевантную и иррелевантную. Под релевант-
ной понимается «такая мотивация, которая свя-
зана с наличием у учащегося непосредственно-
го интереса к самим приобретаемым знаниям, 
умениям и навыкам. Иррелевантной называется 
мотивация, основанная на иных побуждениях, 
вынуждающих человека приобретать соответ-
ствующие знания, умения и навыки» [3, с. 242]. 

 Каждый обучаемый побуждается несколь-
кими мотивами, т.к. учебная деятельность всег-
да полимотивирована. Мотивация учения явля-
ется частным видом мотивации, включенным в 

учебную деятельность.
Для формирования мотивов учения необхо-

димо создание в общеобразовательной организа-
ции таких педагогических условий, в которых у 
учащихся проявляются внутренние побуждения 
к обучению и осознаются ими. Анализ научных 
работ показывает, что процесс формирования 
мотивации учения необходимо начинать с диа-
гностики исходного уровня сформированности 
учебной мотивации у учащихся. 

Диагностика сформированности мотива-
ции учения была проведена среди учащихся 6-х 
классов школы № 19 г. Владимира, в которой 
приняли участие 55 учащихся. При этом за ос-
нову были взяты три уровня сформированности 
мотивации учения у учащихся и соответству-
ющие к ним показатели: низкий уровень моти-
вации учения соответствует характеристикам 
отрицательного отношения обучаемого к обуче-
нию, среднему уровню мотивации учения соот-
ветствует нейтральное (безразличное) отноше-
ние к учению, а высокому уровню мотивации 
соответствуют характеристики положительного 
отношения к учению. 

Учащиеся, обладающие высоким уровнем 
мотивации учения, характеризуются преоблада-
нием познавательных мотивов. Они стремятся 
выполнять все требования, активно выполняют 
задания, задают осмысленные вопросы, прояв-
ляют творческие способности при выполнении 
заданий, их поведение соответствует характери-
стикам положительного отношения к учению. 
Они добросовестны и ответственны, и, как пра-
вило, сильно переживают из-за низких оценок. 

Учащихся со средним уровнем мотивации 
учения больше привлекает обучение внеучебны-
ми сторонами, их больше интересует общение 
и, несмотря на то, что для них более присуще 
преобладание социальных мотивов, при пра-
вильном подходе познавательные мотивы также 
успешно формируются. Эти учащиеся также до-
бросовестно выполняют задания, однако к уче-
нию они относятся нейтрально. 

Учащиеся с низким уровнем мотивации 
учения неохотно посещают занятия, слабо на-
целены на успех при освоении программы. У 
них слабо выражены или отсутствуют познава-
тельные и социальные мотивы, задания выпол-
няются некачественно. Они не видят смысла в 
изучении предмета, могут принимать участие в 
учебном процессе только ради оценки.

В процессе исследования отслеживался ха-
рактер деятельности учащихся во время их ра-
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боты на уроках по следующим критериям: кон-
центрация внимания; упорство в достижении 
цели; уточняющие вопросы; стремление понять 
смысл содержания изучаемого; интерес к углу-
блению знаний; желание овладеть способами 
применения знаний в практических ситуациях. 

Во время беседы с учащимися удалось вы-
яснить, что высокая мотивация у тех обучаемых, 
которые относятся к учебе ответственно, и об-
условлена скорее внешними мотивами, нежели 
внутренними. 

Многие учащиеся желают получить по-
хвалу от учителей и родителей, хотят занимать 
определенное положение в классе. Учащиеся от-
мечают, что интерес к предметам у них во мно-
гом зависит от личности учителя, им нравятся 
строгие, но справедливые педагоги, которые об-
ладают чувством юмора и связывают теорию с 
практическими примерами из жизни. 

Дополнительно с учащимися проводилось 
тестирование по методике диагностики направ-
ленности учебной мотивации, разработанной 
Т.Д. Дубовицкой [1, с. 42–45].

Результаты проведения каждого метода диа-
гностики неизменно показали низкое количество 
учащихся с высокой мотивацией учения (11 %) 
при достаточно высоких показателях средней 
(58 %) и низкой мотивации учения (31 %). 

Теоретический анализ научных источников 
[2; 4; 5; 8 и др.] позволил выделить педагогиче-
ские условия, создание которых в ходе образова-
тельного процесса будет способствовать повы-
шению уровня сформированности у учащихся 
мотивации учения. Среди них такие, как созда-
ние благоприятной психологической атмосферы 
учебно-познавательной деятельности учащихся; 

развитость структуры обучения (использование 
различных современных методов и педагогиче-
ских технологий); гибкость обучения (умелое 
сочетание различных методов и приемов обуче-
ния в зависимости от темы и ситуации); содер-
жание учебного материала (доступность, учет 
интересов, потребностей и жизненного опыта 
обучаемых); занимательность обучения (опыты, 
занимательные примеры, парадоксальные фак-
ты и т.п.); создание ситуаций успеха (разработка 
дифференцированных заданий для учащихся); 
разнообразие средств обучения (в том числе 
применение современных информационно-ком-
муникативных технологий); развитие самостоя-
тельности и самоконтроля у учащихся.

Внедрение данных педагогических условий 
в образовательный процесс в течение учебного 
года было рекомендовано педагогам, работа-
ющим в классах с учащимися, результаты диа-
гностики сформированности мотивации учения 
которых представлены выше. 

Важной рекомендацией было соблюдение 
всех педагогических условий в комплексе, так 
как ни одно из них не может быть решающим 
в формировании мотивации учения у учащихся.

Анализ результатов полученных данных по 
окончании исследования свидетельствовал о по-
вышении уровня сформированности мотивации 
учения у учащихся (высокий уровень – 40 %, 
средний уровень – 51 %, низкий уровень – 9 %).

Таким образом, при правильной органи-
зации учебной деятельности учащихся, со-
блюдения в комплексе соответствующих пе-
дагогических условий и целенаправленной 
воспитательной деятельности мотивация учения 
обучаемых значительно повышается. 
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Аннотация: В данной статье представлены 
некоторые теоретические положения средового 
подхода отечественных и зарубежных исследо-
вателей. Цель статьи – проанализировать истоки 
и теоретические положения средового подхо-
да в иноязычном образовании. Задачи статьи – 
определить базисные теории средового подхода, 
выявить методологию исследования. Гипотеза 
исследования – психолого-педагогические пред-
посылки концепции среды углубляют сферу на-
учного знания в области преподавания русского 
языка как иностранного. Исследование основа-
но на методе теоретического анализа научной 
литературы и сравнительно-сопоставительного 
анализа отечественных и зарубежных источни-
ков, напрямую или косвенно связанных со сре-
доведением. 

Средовый подход подразумевает под со-
бой принятие во внимание «фактора среды» 
в организации образовательного процесса по 
иностранным языкам (русскому языку как ино-
странному). В широком понимании значения 
этого термина среда вариативна: социально-эко-
номическая среда, климатическая среда, цифро-
вая среда и т.д. В узком смысле под средой по-
нимается естественная «языковая среда», когда 
субъект образовательного процесса находится в 
стране изучаемого языка, и «искусственная язы-
ковая среда», когда изучение языка происходит в 
своей стране [1].

Существенным становится то обстоятель-
ство, что в последние годы заметно возрос ин-
терес к феномену среды (социальной, культур-

ной, языковой, виртуальной, информационной, 
цифровой). В данной статье мы обратились к 
истокам этого вопроса и теоретическим поло-
жениям. Существует сравнительно мало работ, 
посвященных изучению механизмов управления 
средой с точки зрения синергетики, влиянию 
языковой среды на когнитивные процессы фор-
мирования языковой личности с позиции пси-
холингвистики и нейродидактики. Возникла не-
обходимость в устранении терминологических 
разночтений в определении средового подхода 
применительно к иноязычному образованию. 

Курс «Средовый подход в преподавании 
русского языка как иностранного» читается в 
Московском педагогическом государственном 
университете для направления 44.03.05 Педаго-
гическое образование (с двумя профилями под-
готовки), направленности «Русский язык и Ли-
тература», «Русский язык и Иностранный язык», 
а также «Русский язык как иностранный и Ино-
странный язык (английский)» (2021–2025 гг.). В 
содержание курса входят философские основы 
средоведения, теоретические положения со-
циологии и социолингвистики, психологии и 
психолингвистики, лингводидактики и лингво-
методики. На заключительном этапе изучаются 
современные педагогические технологии, их ис-
пользование в образовательных целях и практи-
ческая реализация средового подхода в процессе 
формирования необходимых профессиональных 
компетенций у студентов.

К основным теоретическим положениям 
средового подхода мы относим: 

1) положение о междисциплинарности и 
интегративности; 

2) о трехсубъектной образовательной пара-
дигме, в которой равноправно функционируют  
3 субъекта: учащийся – преподаватель – среда; 

3) о когнитивной составляющей средового 
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подхода к обучению русскому языку как ино-
странному; 

4) о коммуникативной составляющей, и в 
рамках коммуникативности мы рассматриваем 
проблемное и развивающее обучение; 

5) о соизучении языка и культуры, о взаи-
мосвязи культурной и языковой среды; 

6) о синергетическом подходе к самоорга-
низации системы иноязычного образования, а 
также о способностях личности к самоорганиза-
ции, самообразованию и самоконтролю; 

7) об открытости иноязычного образования 
и его динамичности; 

8) о современных технологиях, исследова-
ниях искусственного интеллекта, цифровой сре-
ды, которые способствуют изучению русского 
языка студентами-иностранцами в России и за 
ее пределами.

Термин «среда» в более широком пони-
мании этого слова был предложен эстонскими 
учеными еще в середине XX в. (М. Хинт – дву-
язычная языковая среда, язык и этническая при-
надлежность, П. Аристэ – диалекты эстонского 
языка, Х. Рятсеп – структурная лингвистика, 
«предшественница» компьютерной лингвисти-
ки, Э. Роовет и Э. Штейнфельдт – коммуника-
тивная дидактика и др.). Эстонские исследова-
тели в 70-е гг. XX в. писали о социальной среде, 
педагогической и психологической среде, кото-
рые влияют на языковую личность. В совокуп-
ном функционировании внутренней и внешней 
среды, окружающей индивида, и заключается 
интегративность и синергия иноязычного обра-
зования [2].

Отечественный психолингвист А.А. Ле-
онтьев в 80-е гг. XX в. выделил естественную 
языковую среду и искусственную в статье «Об-
учающие функции языковой среды и пробле-
ма интенсификации включенного обучения» 
(1983). Ученый сосредоточил свое внимание на 
функциях именно языковой среды и озвучил че-
тыре основные ее функции: 

1) коммуникативная функция; 
2) диагностирующая функция; 
3) информативная функция; 
4) акселеративная функция [3, с. 60–61]. 
На наш взгляд, средоведение направлено на 

реализацию трехсубъектной модели иноязычно-
го образования: учащийся – преподаватель – сре-
да. К уже устоявшемуся осознанию образования 
и воспитания как двустороннего процесса, в ко-
тором представлено два равноправных субъекта 
«учащийся и преподаватель» добавляется тре-

тий субъект – «среда». Среда служит средством 
консолидации усилий студентов, преподавате-
лей, администрации вуза.

Среда оказывает на индивида непосред-
ственное и опосредованное влияние. Под воз-
действием среды формируется языковая лич-
ность, внутренний духовный мир человека, 
происходит его идентификация с определенной 
общностью и культурой.

В 70–90-е гг. XX в. отечественными пе-
дагогами рассматривается среда общения  
(А.В. Мудрик), аудиовизуальная и киносреда 
(медиапедагог И.С. Левшина). Интересна рабо-
та А.В. Мудрика «Роль социального окружения 
в формировании личности подростка» (1979). 
Он выделял макрофакторы, мезофакторы и 
микрофакторы социализации, вместе с тем уче-
ный отмечал, что процесс социализации в язы-
ковой среде может иметь как позитивные, так 
и негативные последствия. Следует упомянуть 
концептуальные воззрения на проблему раз-
вития человека в среде И.В. Бестужева-Лада,  
М. Хайдеггера, на факторы среды и наследствен-
ность Э. Толмена, американского представителя 
необихевиоризма, а также теорию «проживания 
мира и его переживание» (В. Дильтей, немецкий 
историк культуры и философ). Ученые считали, 
что существенна не сама ситуация, а то, как мы 
ее переживаем (наш эмпирический опыт). Над 
проблемой средового подхода работали фран-
цузские педагоги, представители социальной 
педагогики П. Феррана, Л. Порше, американские 
педагоги С. Уотсон (основоположник бихевио-
ризма), Р. Уолтер (один из авторов идеи воспи-
тания средой). По их мнению, среда во взаимо-
действии с процессом социализации определяет 
личность учащихся и качество их жизни. Теоре-
тик социального воспитания – немецкий педа-
гог Отто Рюле отождествлял среду с жизнью, с 
которой соприкасается человек. Исследования 
среды, основанные на теории деятельности от-
ечественных психологов, актуальны и в наши 
дни (Б.Г. Ананьев, Д.Н. Узнадзе, А.Н. Леонтьев,  
С.Л. Рубинштейн, В.В. Давыдов, А.В. Петров-
ский).

Отечественный психолингвист Л.С. Вы-
готский изучал влияние среды по отношению 
к ребенку. Развивающая среда С.Л. Выготского 
«учитель – ученик – среда» (1926) послужила 
основой для дальнейших исследований в этом 
направлении и других ученых (А.Ф. Лазурский, 
А.Р. Лурия, Д.Б. Эльконин, М.С. Бернштейн). 
«Социальная среда – есть истинный рычаг 



49

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 3(168) 2025
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

Таблица 1. Основные направления реализации средового подхода

Теории Тип среды Представители

1. Теория средового 
подхода с точки зрения 
философии

Осмысление мира. 
Окружающая среда

Теория средового подхода с точки зрения философии (М.К. Ма-
мардашвили, Э.В. Ильенков, А.М. Пятигорский, Г.П. Щедровиц-
кий, М. Хайдеггер, Х-Г. Гадамер)

2. Теория средового 
подхода с позиции со-
циологии и социолинг-
вистики 

Социальная среда. Об-
щество

Теория средового подхода с точки зрения социологии и социолинг-
вистики (И.С. Кон, И.В. Бестужев-Лада, А.В. Мудрик, Дж. Фиш-
ман, А. Норберт), социального воспитания (Дж. Дьюи, Г. Спенсер, 
О. Рюле, А.В. Лай, Г. Кершенштейнер и др.) 

3. Средоведение с точ-
ки зрения теории дея-
тельности

Языковая среда есте-
ственная и искусствен-
ная. Речевая деятель-
ность

Теория речевой деятельности (Д. Браун, Л. Блумфилд). Механиз-
мы порождения речевого высказывания, стадии отработки рече-
вого механизма в трудах Н.И. Жинкина (слуховой контроль, уни-
версальный предметный код), Л.С. Выготского, А.А. Леонтьева, 
И.А. Зимней 

4. Коммуникативность 
и проблемность

Информационная 
среда

Проблемное обучение (И.Я. Лернер, М.И. Махмутов).  
Коммуникативная теория иноязычного образования (М.Н. Вятют-
нев, Е.И. Пассов, Д. Хаймс)

5. Когнитивная теория 
в иноязычном образо-
вании

Среда текста, его вос-
приятие, понимание и 
интерпретация

Когнитивная теория и средоведение (Б.М. Величковский, Д.А. По-
спелов, Д.И. Изаренков, В.З. Демьянков, Е.С. Кубрякова, М.А. Хо-
лодная, Р. Солосо, Дж. Брунер, Н. Винер, Д. Андерсон, Р. Оксфорд). 
Когнитивная психология (Б.В. Беляев, Б. Ворф, Дж. Миллер, 
У. Найсер, П. Скехен, М.В. Кларен, Д. Фишман, М. О’Малли,  
А. Шамот, С. Кордер, С. Крашен, Д. Кэррол)

6. Средоведение с по-
зиции общей психоло-
гии

Психологическая 
среда 

Теория среды с точки зрения общей психологии (А.В. Зосимов-
ский, В.А. Кан-Калик, А. Маслов, Л. Колберг, К. Роджерс, Ч. Ос-
гуд). Теория деятельности в трудах В.В. Давыдова, А.Н. Леон-
тьева, С.Л. Рубинштейна. Нейролингвистические исследования 
и их вклад в теорию средового образования (Т.В. Черниговская, 
П.К. Анохин, В.М. Бехтерев, А.Р. Лурия, Р. Кагне, С. Крашен, 
С. Кордер и др.)

7. Лингводидактичес-
кие основы средоведе-
ния

Культурная среда

Соизучение языка и культуры (В.Г. Костомаров, Е.М. Верещагин), 
лингвокультуроведение, культуроведение и лингвокультурология 
в преподавании РКИ (С.А. Вишняков, Н.Д. Гальскова, В.В. Крас-
ных, В.Н. Телия, Ю.Е. Прохоров, В.В. Сафонова, Л.А. Ходякова, 
В.В. Воробьев)

8. Педагогические и 
методические концеп-
ции средоведения

Образовательная среда

Средоведение и педагогика (Л.И. Рувинский, С.И. Архангельский, 
В.П. Беспалько, А.Я. Арет, Н.Ф. Талызина, А. Бандура, Б. Скин-
нер). Сравнительная педагогика и средоведение (Н.Д. Никандров, 
А.Н. Джуринский). Понятие среды как исторического перио-
да: методические и лингводидактические теории (А.В. Текучев, 
Е.И. Пассов, Н.А. Щукин, Л.В. Щерба, Н.М. Шанский, А.А. Миро-
любов, И.Л. Бим, Р.К. Миньяр-Белоручев). Синергетика. Система 
образования как сложная динамичная нестабильная самоорганизу-
ющаяся открытая система (Г. Хакен, Е.Н. Князева, С.П. Курдюмов, 
Г.Г. Малинецкий)

9. Технологии и сре-
доведение

Цифровая среда и ис-
кусственный интел-
лект

Традиционные, дистанционные и смешанные технологии в систе-
ме иноязычного образования (Е.С. Полат, Г.К. Селевко, Э.Г. Ази-
мов, А.Н. Богомолов, Л.А. Дунаева, О.И. Руденко-Моргун), пре-
адаптивное обучение и формирование навыков личности XXI в. 
(А.Г. Асмолов, А.В. Хуторской). Виртуальная и реальная среда



50

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 3(168) 2025
THEORY AND METHODS OF TRAINING AND EDUCATION

воспитательного процесса», – писал Л.С. Вы-
готский [2]. Динамическое изменение среды и 
воздействие среды на формирование интеллек-
туальных и речевых навыков и способности к 
суждению исследовали А.Р. Лурия и Е.И. Ти-
хеева.

В 50-е гг. XX в. Б.Г. Ананьев и Т.С. Костюк 
описывают трехкомпонентную модель сре-
ды «среда – наследственность – воспитание»,  
в 60-х гг. В.А. Сухомлинский заявляет о воспи-
тании средой, опосредованном управлении сре-
дой в целях формирования личности ребенка.

Согласно теории когнитивного психоло-
га Дж. Гибсона, среда предоставляет человеку 
«возможности», т.е. стимулы для развития (с 
позиции бихевиориста Б. Скиннера). Влияние 
среды на человека и человека на среду обоюдно. 
По мнению представителей гуманистической 
теории личности, человек способен влиять на 
окружение и изменять его благодаря внутрен-
ним установкам. А. Маслоу в книге «Некоторые 
основные положения психологии роста и само-
актуализации» (1962) писал, что полное функ-
ционирование человеческой сущности есть при-
знак психического здоровья и эмоциональной 
зрелости, аутентичности и самоактуализации 
личности. Теоретические положения личностно 
ориентированного обучения, экзистенциальной 
психологии и стратегии самообразования изла-
гаются американским психологом К. Роджерсом 
в книге «Свобода обучения» (1994) [5; 6].

К теоретическим положениям средового 
подхода можно отнести исследования строе-
ния и свойств формально-логических систем 
Н.И. Кондакова, основные положения синерге-
тики Г. Хакена, согласно которым жизнь среди 
хаоса и порядка является приемлемым явлени-
ем, а сама среда рассматривается в свете ста-
тистических и динамических сложноорганизо-
ванных систем [4]. Среда влияет не только на 
понимание человеком самого себя, но и на пони-
мание культуры, поведение индивида в коллек-
тиве и выполнение им различных социальных 
ролей (И.С. Кон, А. Вандура). 

Таким образом, средовый подход – это 
подход, ставящий процесс развития личности 
в зависимость, с одной стороны, от условий, 
окружающей его социокультурной, психологи-
ческой, языковой, цифровой среды, а с другой, 
учитывающий фактор внутреннего состояния 
индивида, его механизмы самоорганизации, са-
морегуляции и самовоспитания. В табл. 1 пред-
ставлены основные направления реализации 
средового подхода.

Средовый подход открывает широкие пер-
спективы для модернизации иноязычного обра-
зования. Истоки средового подхода апеллируют 
к различным областям научных знаний, его меж-
дисциплинарность и интегративность позволя-
ют определить средовый подход как функцио-
нальную систему, способствующую решению 
целого комплекса задач XXI в. 
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Аннотация: Целью данного исследования 
является определение способов использования 
генеративного искусственного интеллекта (ИИ)
для развития иноязычной коммуникативной 
компетенции у студентов нелингвистических 
специальностей. Методами исследования вы-
ступили анкетирование студентов для оценки 
мотивированности и восприятия искусствен-
ного интеллекта как учебного инструмента, 
сравнительный анализ результатов развития 
иноязычной коммуникативной компетенции сту-
дентов контрольной и экспериментальной групп 
до и после внедрения заданий, разработанных 
с применением технологий искусственного ин-
теллекта, педагогическое наблюдение и мони-
торинг активности студентов во время занятий. 
Результаты исследования показали, что студен-
ты после экспериментального обучения демон-
стрировали более высокий уровень развития 
иноязычной коммуникативной компетенции, а 
также проявляли большую мотивацию и заин-
тересованность овладения иностранным языком 
по сравнению с контрольной группой.

В современном мире иноязычная коммуни-
кация занимает важное место и играет ключе-
вую роль в различных аспектах нашей жизни. 
В условиях растущей глобализации и между-

народной интеграции владение иностранными 
языками становится необходимым для общения 
на уровне бизнеса, науки, культуры и полити-
ки. Оно позволяет людям взаимодействовать с 
представителями различных стран, обменивать-
ся знаниями и оказывать влияние на мировые 
процессы. Знание иностранных языков значи-
тельно увеличивает шансы на трудоустройство 
и карьерный рост, поскольку знание иностран-
ных языков открывает новые рынки и возмож-
ности для развития бизнеса. Также иноязычная 
коммуникация способствует культурному обме-
ну и пониманию, позволяя узнавать о различ-
ных культурах, традициях и образах жизни, что 
способствует развитию терпимости и уважения 
к многообразию. Необходимость в интеграции 
современных технологий в образовательный 
процесс, особенно в сфере искусственного ин-
теллекта, предоставляет новые возможности для 
обучения и существенно меняет подходы к обра-
зованию. Технологии, включая генеративный ис-
кусственный интеллект, позволяют преподавате-
лям создавать индивидуализированные учебные 
планы и материалы, учитывающие потребности 
и уровень подготовки каждого студента. С по-
мощью технологий студенты получают доступ 
к большому объему информации и обучающих 
материалов, включающих в себя интерактивные 
платформы, мобильные приложения и онлайн-
курсы, которые обогащают процесс обучения и 
делают его более гибким. Инновационные тех-
нологии делают обучение более интересным и 
увлекательным. Игровые элементы, примене-
ние виртуальной и дополненной реальности, 
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а также использование технологий генератив-
ного искусственного интеллекта для создания  
интерактивных заданий способствуют повыше-
нию мотивации студентов. Иноязычная комму-
никация является важным инструментом для ин-
теграции в современное общество, а новейшие 
технологии создают условия для эффективного 
и качественного обучения и развития необходи-
мых навыков [2; 4; 7].

Иноязычная коммуникативная компетен-
ция – это совокупность знаний, умений и навы-
ков, необходимых для эффективного общения 
на иностранном языке в различных социальных 
и культурных контекстах. Ключевые компонен-
ты иноязычной коммуникативной компетенции: 
лексическая компетенция (способность исполь-
зовать и понимать слова и выражения иностран-
ного языка, включая их значения и контексты 
употребления); грамматическая компетенция 
(умение правильно применять грамматические 
правила, включая синтаксис, морфологию и 
фонетику языка); дискурсивная компетенция 
(способность строить связные тексты и под-
держивать логическую последовательность при 
общении); cоциолингвистическая компетенция 
(знание и понимание социальных норм, культур-
ных традиций и специфики общения в разных 
контекстах); cтратегическая компетенция (уме-
ние применять различные стратегии для преодо-
ления языковых барьеров, такие как перефра-
зирование, использование жестов или других 
средств невербальной коммуникации). 

Для студентов нелингвистических направ-
лений иноязычная коммуникативная компетен-
ция имеет особое значение, так как владение 
иностранными языками открывает двери к раз-
нообразным карьерным возможностям. Ино- 
язычная коммуникативная компетенция являет-
ся необходимым навыком для студентов нелинг-
вистических направлений, открывая множество 
возможностей как в профессиональной жизни, 
так и в личном развитии. Студенты, обладаю-
щие иноязычной коммуникативной компетенци-
ей, могут участвовать в международных проек-
тах и работать в многонациональных командах. 
Изучение иностранных языков способствует 
лучшему пониманию других культур и тради-
ций. Освоение иностранного языка развивает 
когнитивные навыки, креативное мышление и 
уверенность в себе. Это способствует не толь-
ко профессиональному, но и личностному росту 
студентов. 

Интеграция технологий ИИ в образователь-

ный процесс открывает новые горизонты для обу-
чения. Использование мультимедийных средств, 
дистанционных платформ, игровых технологий 
и генеративного ИИ создает возможности для 
более глубокого и увлекательного освоения зна-
ний. Успешная интеграция этих технологий мо-
жет значительно повысить уровень образования 
и помочь студентам добиться больших успехов 
в учебе. В последние годы в образовательном 
процессе активно внедряются различные техно-
логии, которые помогают улучшить обучение и 
сделать его более эффективным. К ним относят-
ся как традиционные мультимедийные средства, 
так и генеративные технологии искусственного 
интеллекта. Генеративный искусственный ин-
теллект (ИИ) – это одна из самых современных 
технологий, которая начинает находить широ-
кое применение в образовательной сфере. Она 
позволяет создавать уникальные учебные мате-
риалы, адаптированные под нужды студентов. 
Примеры успешной интеграции генеративного 
ИИ в образовательной деятельности – автомати-
ческое создание тестов и заданий. Программные 
средства на основе генеративного ИИ могут ге-
нерировать вопросы и задания по учебному ма-
териалу, адаптированные к уровню подготовки 
студентов (персонализированные обучающие 
материалы). ИИ-системы могут анализировать 
успехи и трудности студентов, предлагая инди-
видуальные рекомендации и материалы для ра-
боты. Чат-боты и виртуальные ассистенты могут 
использоваться для оказания помощи студентам 
по вопросам, связанным с учебным процессом, 
а также для практики разговорного языка [8; 9]. 

Использование технологий генеративного 
ИИ предполагает некоторые изменения роли 
преподавателя. Преподаватель остается цен-
тром образовательного процесса, но его роль 
сдвигается в область фасилитации и поддержки 
студентов, обеспечения контроля качества ис-
пользуемых ИИ-материалов, сохранение лич-
ного общения и создания комфортной учебной 
атмосферы. Этические вопросы ИИ заключают-
ся в контроле этичного использования ИИ в обу-
чении, обеспечении корректного использования 
и интеграции созданных ИИ методических ма-
териалов в образовательный процесс [3; 5; 10].

Примеры проектных заданий для развития 
иноязычной коммуникативной компетенции сту-
дентов с использованием генеративного ИИ мо-
гут охватывать следующие тематики: создание 
виртуальных диалогов; разработка экскурсион-
ных путеводителей; написание и анализ эссе. 
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Среди методов внедрения данных технологий в 
учебный процесс можно выделить следующие: 
интеграция в учебные планы проектных заданий 
на основе ИИ; обучение преподавателей и про-
ведение тренингов и семинаров для преподава-
телей по использованию ИИ в образовании; соз-
дание интерактивных платформ, где студенты 
могут взаимодействовать с ИИ для выполнения 
заданий и получения обратной связи; тренинго-
вые сессии для преподавателей по овладению 
способами использования ИИ в своих занятиях 
[1; 6].

Проведенное нами исследование показыва-
ет, что студенты, использующие задания с ин-
теграцией генеративного ИИ, демонстрируют 
увеличение уровня владения языком на 20 %, 

повышение заинтересованности и вовлечен-
ности в учебный процесс, улучшение качества 
письменных и устных работ. Генеративный ИИ 
значительно повышает уровень иноязычной 
коммуникативной компетенции, помогая сту-
дентам развивать практические навыки устной 
и письменной речи. Студенты становятся более 
уверенными в использовании языка в различных 
контекстах, что способствует глубокому пони-
манию языка и культуры. Интеграция техноло-
гий генеративного ИИ в обучение иностранным 
языкам предоставляет новые возможности и 
значительно улучшает результаты обучения. Ис-
пользование ИИ способствует индивидуализа-
ции подхода к каждому студенту и повышению 
мотивации к обучению.
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цесс; абстрактное и логическое мышление; вуз; 
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Аннотация: Цель данной статьи заключает-
ся в выявлении проблем первокурсников и ана-
лизе причин их возникновения. Актуальность 
данной работы связана со сложностью адапта-
ции студентов к образовательному процессу в 
вузе. Задачами статьи являются исследование 
опыта студентов первого курса Брянского го-
сударственного инженерно-технологического 
университета (БГИТУ); рассмотрение путей 
выхода из проблемных ситуаций. Методы иссле-
дования: анализ, синтез, обобщение. Инноваци-
ей в статье является применение приложения 
«Morgen» для планирования времени; схемы 
ликвидации задолженностей по дисциплине. 
Полученные результаты могут быть применены 
в организации учебного процесса высших учеб-
ных заведений. 

Становясь студентами вуза, вчерашние 
школьники сталкиваются с целым рядом про-
блем. То, насколько успешной и быстрой станет 
их адаптация к учебному процессу, отразится 
на результатах сдачи экзаменов. Первая сессия 
ярко демонстрирует сложности, возникающие у 
первокурсников. Понимание и анализ этих про-
блем помогает как самим студентам, так и пре-
подавателям, повышать эффективность образо-
вательного процесса.

По итогам первой сессии у студентов на-
правлений «Государственное и муниципальное 
управление», «Информатика и вычислительная 
техника», «Информационные системы и техно-
логии», «Программная инженерия», «Менед-
жмент» БГИТУ выявлены проблемы общего ха-
рактера: адаптационные сложности, трудности, 

связанные с организацией учебного процесса, 
применением технологий, а также важный пласт 
проблем, касающихся академической подго- 
товки.

Общие проблемы, как правило, связаны 
с недостаточной осведомленностью. Перво-
курсники могут быть слабо информированы 
о ресурсах вуза и возможностях для решения 
проблемных ситуаций. Они могут испытывать 
недостаток поддержки кураторов, семьи или 
друзей. Это влечет за собой сложности, связан-
ные с социальной и психологической адаптаци-
ей. Первокурсникам приходится встраиваться в 
новый коллектив, устанавливать контакты как 
со сверстниками, так и с преподавателями, на-
ходить свое место в группе. У многих студентов 
могут возникать трудности в общении, если они 
не обладают хорошими коммуникативными на-
выками. Некоторые первокурсники могут испы-
тывать чувство одиночества и изоляции, особен-
но иногородние, так как оказались оторваны от 
своей семьи и друзей. Сюда же можно отнести 
и адаптацию к новым условиям проживания, и 
стресс, связанный с финансовыми трудностями. 

Целый ряд факторов, таких как адаптаци-
онные сложности, разочарование, связанное с 
несоответствием ожиданий и реального поло-
жения, неготовность к решению проблем и т.д. 
приводит к потере мотивации. Новый ритм жиз-
ни требует затрат эмоциональных и физических 
сил студента, их мобилизации. 

Не все студенты уделяют достаточно вни-
мания предлагаемой информации об учебном 
процессе, ресурсах вуза и возможностях для 
саморазвития, недооценивая ее. Нежелание или 
боязнь идти на контакт с преподавателем вызы-
вает сложности из-за отсутствия обратной связи. 
Невыяснение причин своих ошибок, непосеще-
ние дополнительных консультаций приводят к 
нарастающему непониманию в дальнейшем. 

Проблемы, связанные с использованием 
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информационных технологий, основаны на не-
достаточных навыках работы с компьютером, 
необходимым для обучения в вузе. Вузы исполь-
зуют различные онлайн-платформы в процессе 
обучения, и не всем студентам удается быстро 
их освоить.

Проблемы, связанные с академической под-
готовкой, вызваны в первую очередь разрывом 
между школьной и университетской програм-
мой. Переход от школьной скамьи к универси-
тетским лекциям и семинарам оказывается для 
некоторых студентов затруднительным. Вузов-
ский курс рассчитан на освоение студентами 
гораздо большего объема учебного материала, 
нежели в школе. Первокурсники могут испыты-
вать трудности с адаптацией к более сложному 
и углубленному материалу. Недостаток знаний 
и навыков самостоятельной работы, неоднород-
ный уровень подготовки студентов могут приво-
дить к отставанию от программы и сложностям 
освоения материала. Контролируемая среда 
школы сменяется на кажущуюся свободу в вузе, 
где вчерашним школьникам приходится учиться 
самостоятельно планировать время, организо-
вывать учебный процесс, искать информацию. 
Первокурсникам сложно управлять своим вре-
менем и рационально распределять нагрузку. 
Непонимание основ тайм-менеджмента приво-
дит к отставанию. 

Материал в вузе часто более сложный, аб-
страктный и требует более глубокого анализа. В 
школе не всегда уделяется достаточно внимания 
развитию критического мышления, что может 
затруднять анализ информации и формирование 
собственной точки зрения. Помимо этого, пре-
подаватели в университете могут использовать 
разные методики обучения, и не всем студентам 
удается сразу к ним адаптироваться. К этому 
добавляются существенные пробелы в освое-
нии базовых дисциплин школьного курса, что 
затрудняет освоение более сложных предметов 
вузовского курса. Подготовка к экзаменам в вузе 
может быть более интенсивной и стрессовой, 
чем в школе.

Основной проблемой студентов техниче-
ских вузов стала слабая школьная подготовка. У 
многих студентов есть пробелы в знаниях, осо-
бенно в темах таких дисциплин, как «Матема-
тика», «Физика». Это приводит к серьезным за-
труднениям в освоении профильных предметов 
и в целом влияет на успеваемость. 

Рассмотрим основные причины этой про-
блемы. Во-первых, в разных школах могут ис-

пользоваться различные программы обучения, в 
результате чего студенты приходят в вуз с неод-
нородным уровнем подготовки. Во-вторых, в не-
которых школах может уделяться недостаточно 
внимания отдельным предметам, что приводит 
к снижению уровня грамотности выпускников. 

Среди студентов-первокурсников часто 
фиксируется отсутствие навыков самостоятель-
ного изучения некоторых тем дисциплины. В 
школе учащиеся привыкают к тому, что пре-
подаватель объясняет материал «от и до», а в 
вузе на занятиях может не хватать времени на 
детальное объяснение сложных тем и решение 
большого количества задач. Преподаватели мо-
гут уделять недостаточно внимания индивиду-
альным потребностям студентов. Первокурсни-
кам приходится учиться самостоятельно изучать 
материал по лекциям и другим источникам. 
Самостоятельное изучение материала требует 
самодисциплины, умения концентрироваться на 
задаче, что бывает сложно для некоторых сту-
дентов. Неумение работать с дополнительными 
источниками влечет за собой появление трудно-
стей с пониманием текстов. 

Мы часто наблюдаем отсутствие навыков 
решения задач. Многие учащиеся испытывают 
трудности в работе с заданиями, особенно если 
для этого требуется применение нескольких 
концепций или нестандартного подхода.

У студентов наблюдаются проблемы с аб-
страктным мышлением. Абстрактные понятия 
сложны для их восприятия. Некоторые науки 
имеют высокий уровень абстракции, и для их 
изучения требуется развитое абстрактное мыш-
ление, которое не всегда достаточно сформиро-
вано у первокурсников. Помимо этого, фикси-
руются и проблемы с логическим мышлением. 
Решение задач требует умения выстраивать це-
почки рассуждений и делать обоснованные вы-
воды. Часто студенты испытывают затруднения 
с пониманием фундаментальных концепций, 
что становится препятствием к освоению бо-
лее сложных тем. Также возникают сложности 
с умением применять теорию при решении кон-
кретных задач.

Все это может приводить к психологиче-
ским проблемам, таким как страх перед изуче-
нием дисциплины (связанный с предыдущим 
негативным опытом или распространенными 
мифами о науке), неуверенность в своих силах 
(из-за предыдущих неудач в учебе студенты мо-
гут чувствовать себя неуверенно и сомневаться в 
своих способностях), стресс и тревожность (что 
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лишь ухудшает результаты обучения), прокра-
стинация (из-за страха или неуверенности не-
которые студенты могут откладывать занятия на 
последний момент, что приводит к накоплению 
долгов и еще большему стрессу).

Для того чтобы помочь студентам первого 
курса справиться с этими проблемами, с первых 
дней занятий (перед сессией и после) ведется 
планомерная работа. Однако даже при ее нали-
чии ликвидировать проблемы полностью бы-
стро не удается. 

На общем собрании 1 сентября каждому 
студенту выдается памятка [1], где приведена 
информация о структуре института, в котором 
он обучается, указаны права и обязанности сту-
дента, отражена организация учебного процес-
са, особенности работы в электронно-инфор-
мационной образовательной среде [2], адреса, 
телефоны и сайты, где можно получить необ-
ходимую информацию; разъяснены структура 
расписания и особенности проведения зачетов 
и экзаменов; представлена внеучебная деятель-
ность: спортивная жизнь и профсоюзная орга-
низация студентов.

В нашем университете широко применяет-

ся практика бесплатных дополнительных кон-
сультаций, выступающих в роли адаптационных 
курсов, во время которых повторяются и закре-
пляются базовые знания по различным дисци-
плинам. Студентам предоставлена возможность 
получать бесплатные индивидуальные консуль-
тации у преподавателей по выполнению кон-
трольных, расчетно-графических, лабораторных 
работ, домашних заданий. 

Широкое применение интерактивных мето-
дов обучения (иллюстрированных слайд-лекций, 
викторин, кроссвордов и др.) делает процесс об-
учения более увлекательным и эффективным. 

На основных и дополнительных занятиях 
делается упор на развитие абстрактного и логи-
ческого мышления. Используются такие методы 
обучения, как решение логических задач раз-
личной сложности, обсуждение и анализ про-
блемных ситуаций, проведение интеллектуаль-
ных игр, развитие навыков аргументированных 
доказательств и т.д. Все это помогает студентам 
развивать свои способности.

Большое внимание уделяется развитию 
самообразования. Преподаватели оказывают 
помощь студентам в формировании навыков 

Рис. 1. Интерфейс десктопной версии приложения Morgen
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самостоятельного изучения дисциплины, плани-
рования времени и выполнения задач. При ре-
шении проблемы эффективного распределения 
времени студентами может быть использовано 
приложение «Morgen» [3], помогающее:

– в создании удобного расписания заня-
тий, которое предполагает внесение изменений 
и их корректировку; 

– в предварительном распределении вре-
мени на выполнение домашней работы, что при-
водит к повышению качества результата; 

– в улучшении способностей к планирова-
нию и общей производительности.

Интерфейс приложения представляет со-
бой календарь, колонки в котором обозначают 
дни недели, а строки – часы (рис.1). В календаре 
можно переключаться между разными неделями 
и создавать события.

В университете преподаватели стараются 
создавать поддерживающую атмосферу, чтобы 
студенты могли не бояться задавать вопросы и 
делиться своими трудностями. Регулярно прора-
батываются психологические проблемы. У неко-
торых студентов к концу семестра по одной или 
нескольким дисциплинам накапливаются долги: 
необходимо переписать контрольные, выпол-
нить расчетно-графические, сдать лабораторные 
и другие работы. Большой объем долгов приво-
дит к тому, что выполнить все в сжатые сроки 
оказывается трудно. Студент не хочет браться за 
дело, откладывая его «на потом». Это приводит 
к тому, что зачеты за семестр не сданы, к экза-
мену студент не допущен. Обращаясь к опыту 
тайм-менеджеров [4; 5], можно предложить ор-
ганизовать ликвидацию задолженностей следу-
ющим образом: 

1) в первую очередь ликвидировать долги 
по самым простым дисциплинам. Это уменьшит 
объем несданных работ по дисциплине, и брать-
ся за другое невыполненное дело становится не 

так страшно («я могу это сделать»);
2) сдачу долгов по дисциплине разделить. 

Например, в один день переписать контрольную 
1, в другой – 2 и т.д. Далее заняться другими ра-
ботами, также разбив их выполнение на части;

3) заниматься ликвидацией задолженно-
стей регулярно в течение определенного време-
ни. Например, решать по одной задаче расчетно-
графической работы ежедневно;

4) если контрольная работа сдана, то мож-
но наградить себя чем-либо (поход в кино, сла-
дости и др.); если нет, то попробовать еще раз 
разделить задачи, но не бросать выполнение ра-
боты, не достигнув результата.

Постепенно объем долгов будет уменьшать-
ся, и они в итоге будут ликвидированы.

В заключение хочется отметить, что про-
блемы подготовки первокурсников к обучению 
в вузе являются многогранными и затрагивают 
различные аспекты их жизни. Для успешной 
адаптации и эффективного обучения важно, что-
бы как сами студенты, так и вузы, осознавали эти 
проблемы и предпринимали шаги для их реше-
ния. Важно создавать поддерживающую и ком-
фортную образовательную среду, предоставлять 
студентам необходимую помощь и поддержку, а 
также разрабатывать учебные программы, кото-
рые учитывают их потребности и особенности.

Нерешенные проблемы адаптации перво-
курсников являются серьезным препятствием 
на пути к их успеху в учебе и будущей карье-
ре. Для ликвидации этих сложностей необхо-
димо комплексное взаимодействие как самих 
студентов, так и преподавательского состава, и 
администрации вуза, чтобы создать условия для 
эффективного обучения и формирования функ-
циональной грамотности учащихся в смысле их 
способности использовать приобретенные зна-
ния, умения и навыки на практике в различных 
сферах жизнедеятельности.
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Аннотация: Статья посвящена методоло-
гическим проблемам исследования корреляции 
удовлетворенности работой и профессиональ-
ного выгорания у менеджеров, аргументируются 
тезисы об условиях психологической коррекции 
и преодоления профессионального выгорания 
о неизбежности междисциплинарного подхода 
в решении вопросов об управлении развити-
ем профессиональных компетенций руководи- 
телей.

Задачи исследования: рассмотрение теоре-
тических и прикладных аспектов профессио-
нального выгорания руководителей, связанного 
с осознанием своего места в социуме и понима-
нием нюансов и особенностей формирования 
и развития профессиональной деятельности и 
происходящих в науке и обществе процессов, а 
также исследование феноменов удовлетворен-
ности работой и профессионального выгорания.

Методами в исследовании стали: общена-
учные методы как основа методологического 
аппарата: анализ, синтез, сравнение, абстраги-
рование, дедукция, индукция.

Наше общество развивается с заметным 
ускорением. По этой причине требуется более 
качественное психологическое сопровождение 
сотрудников в разных профессиональных сфе-
рах. Наиболее важным является обеспечение 
психологической поддержки в период профес-
сионального становления сотрудников, когда 
происходит рост уровня личного профессио-

нализма одновременно с личностным совер-
шенствованием. Поддержка необходима, чтобы 
человек ощущал удовлетворенность от своей 
профессиональной деятельности.

Психологическое сопровождение в первую 
очередь необходимо для специальностей, свя-
занных с высоким уровнем психологической на-
пряженности, а также в тех случаях, когда рабо-
та связана со стрессами, которые стимулируют 
процесс профессиональной деформации. Работа 
менеджера относится к одной из таких.

Круг обязанностей менеджера достаточно 
широк. В сферу его компетенции относятся: 
непосредственный контакт с подчиненными, 
направление их деятельности и оценка достиг-
нутых результатов, участие в работе, связанной 
с карьерным ростом сотрудников и профессио-
нальными лифтами, анализ ситуации в рыночной 
нише, краткосрочное и стратегическое планиро-
вание работы компании, организация коммуни-
кативного взаимодействия в коллективе, поиск 
необходимых ресурсов для обеспечения про-
ектов, а также контроль над их грамотным рас-
ходованием, осуществление взаимодействия со 
сторонними организациями и многое другое [1].

Представленное исследование эмпириче-
ского характера направлено на поиск факторов, 
влияющих на удовлетворенность трудовой де-
ятельностью, и поиск причин, приводящих к 
профессиональному выгоранию в среде руково-
дящего состава компаний. В исследовании при-
нимал участие 51 сотрудник в должности менед-
жера, среди них 6 мужчин и 45 женщин. Возраст 
объектов исследования 22–50 лет. Время работы 
на руководящих должностях 5–25 лет.

В данной научной работе применялись та-
кие элементы психодиагностики, как опросник 
Пауля Спектора (1994 г.); методика КОС-2, по-
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зволяющая определить умение налаживать ор-
ганизационные и межличностные связи в кол-
лективе; шкала М. Ерусалема и Р. Шварцера, по 
которой можно понять уровень самоэффектив-
ности; опросник в редакции Е.С. Старченковой 
и Н.Е. Водопьяновой; опросник В.А. Разонова, 
позволяющий оценить уровень удовлетворенно-
сти от трудовой деятельности.

Остановимся более подробно на каждом из 
представленных элементов психодиагностики.

Опросник Пауля Спектора имеет 36 утверж-
дений. Респондент может быть согласен с ними, 
не согласен или частично согласен. Уровень пра-
вильности утверждения оценивается по шкале  
1–6, где 6 – абсолютное согласие, а 1 – полное 
отрицание.

При этом имеются субшкалы по четырем 
категориям. К поощрениям относятся: уровень 
заработной платы, возможности для повышения 
по службе, дополнительные поощрения матери-
ального и нематериального характера, мотива-
ционные стимулы. К социальной области отно-
сятся такие субшкалы, как взаимоотношение с 
персоналом и руководство.

Смысл профессиональной деятельности от-
носится к субшкале «характер работы». К кон-
тексту работы относятся субшкалы «коммуника-
ция» и «операционные ресурсы».

Субшкала «оплата труда» позволяет понять 
степень удовлетворенности сотрудника теку-
щим денежным вознаграждением, и то, на какие 
перспективы он рассчитывает. 

«Карьерный рост», как следует из названия, 
определяет удовлетворенность сотрудника име-
ющимися карьерными перспективами.

«Операционные процессы» оценивают сте-
пень понимания сотрудником бизнес-процессов, 
протекающих в компании (они могут быть про-
зрачны или непонятны). Здесь же можно судить, 
насколько сотрудник считает справедливым 
свое участие в бизнес-процессах, и не ощущает 
ли он перегруженность должностными обязан-
ностями.

«Характер работы» – здесь сотрудник по-
казывает, насколько его удовлетворяет трудовая 
деятельность, и считает ли он ее важной и зна-
чимой.

«Коммуникация» относится к удовлетво-
ренностью межличностными отношениями в 
коллективе.

«Общая удовлетворенность» – интеграль-
ный результат по субшкалам (может варьиро-
ваться в пределах 36–216).

Для определения уровня способностей ор-
ганизовывать работу в коллективе и налаживать 
межличностные коммуникации Б. Федориши-
ным была разработана методика КОС-2. С ее по-
мощью можно определить, умеет ли респондент 
грамотно устанавливать необходимые служеб-
ные контакты, стремится ли увеличивать их чис-
ло, хочет ли демонстрировать инициативу.

Методика КОС-2 дает возможность понять 
уровень компетентности руководителя в плане 
его организаторских навыков и умения налажи-
вать связи в коллективе. Дело в том, что уровень 
по данным показателям при развитии профес-
сиональной деформации снижается в первую 
очередь. Получается, что анализ результатов, 
полученных с использованием этой методики, 
можно использовать для косвенного определе-
ния уровня профвыгорания. 

Численное значение показателей при ис-
пользовании данной методики лежит в пределах 
0–1. Если значение приближается к единице, 
это говорит о хорошем уровне. Если близкие к 
нулю, то – о негативной ситуации.

Шкала самоэффективности позволяет по-
нять, насколько сотрудник ощущает эффектив-
ность собственной деятельности, исходя из кон-
цепции, предложенной разработчиками данной 
шкалы. Высокий уровень показателей в данном 
случае говорит о возможных положительных 
последствиях социального плана, в первую оче-
редь о положительных тенденциях для здоровья 
(физического и психического), а также о хоро-
ших перспективах в области профессиональных 
достижений [2].

Данный опросник хорош тем, что включает 
много аспектов, связанных с профессиональной 
деятельностью, и дает возможность понять сте-
пень удовлетворенности опрашиваемых по каж-
дому аспекту, что позволяет более точно выве-
сти суммарный интегральный показатель.

Данная модель лежит в основе опросника 
Маслак, который был адаптирован для россий-
ской действительности Е.С. Старченковой и 
Н.Е. Водопьяновой. В отечественном варианте 
опросника имеется 22 утверждения, связанных  
с чувственной сферой, определяющей выгора-
ние, уровень которого оценивается с использо-
ванием трех субшкал. Это уровень истощения 
эмоционального плана, редукция в плане лич-
ных достижений в профессиональной области и 
деперсонализация.

Опросник В.А. Разонова дает возможность 
понять, насколько человек удовлетворен своей 
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трудовой деятельностью. Эту методику можно 
применять индивидуально или коллективно. Ре-
спонденты получают анкеты с 14 утверждения-
ми и пятью вариантами ответов, которые оцени-
ваются количественно в интервале 1–5.

В сопроводительных материалах к опросни-
ку говорится, что респондент должен поставить 
оценку представленным утверждениям. Для это-
го необходимо выбрать вариант из предложен-
ных ответов и обозначить его. Баллы начисля-
ются следующим образом:

• 1 – высокий уровень удовлетворенности;
• 2 – хороший уровень удовлетворен- 

ности;
• 3 – есть небольшие сомнения в удовлет-

воренности;
• 4 – низкий уровень удовлетворенности;
• 5 – отсутствие удовлетворенности [3].
В рамках данного исследования сначала 

будут представлены общие полученные резуль-
таты, после чего будет определена связь между 
степенью удовлетворенности от профессио-
нальной деятельности и уровнем выгорания у 
руководящих сотрудников.

Результаты, полученные с использованием 
метода Пауля Спектора, позволяют судить о том, 
что удовлетворенность профессиональной дея-
тельностью имеет большой разброс показателей 
по четырем категориям (рис. 1). 

Показатели говорят о том, что удовлетво-
ренность менеджмента связана в первую оче-

редь с личной профессиональной деятельно-
стью. Иными словами, им нравится процесс 
работы. Содержание работы нравится 94 % ре-
спондентов. Профессиональными аспектами 
социального характера удовлетворены 68 % (ка-
рьерные аспекты) и 56 % (социальные аспекты). 
При этом уровнем оплаты труда удовлетворена 
только треть из числа опрошенных. К тому же 
надо понимать, что большинство людей в прин-
ципе не удовлетворены зарплатой, независимо 
от того, какая она в реальности. Такова природа 
человека, что ему кажется, будто ему всегда не-
доплачивают, и это мировая тенденция.

Около 90 % руководителей имеют уровень 
заинтересованности в своей работе выше сред-
него показателя. 94 % прямо ответили, что им 
нравится род деятельности, которым они зани-
маются. 97 % постоянно самосовершенствуются 
в своей профессиональной среде.

Можно сделать вывод, что респонденты из 
числа руководящего состава имеют хорошую 
профессиональную направленность, что, в свою 
очередь, обеспечивает высокий уровень удов-
летворенности своей работой, и в первую оче-
редь по таким направлениям, как ценностные 
ориентации профессионального плана, мотива-
ция к труду и наличие собственной обоснован-
ной профессиональной позиции.

Теперь обратимся к анализу показателей, 
которые выступают факторами, оказывающими 
сильное воздействие на степень удовлетворен-

Рис. 1. Результаты по методу Пауля Спектора
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ности менеджеров своей профессиональной 
деятельностью. Большинство респондентов 
указывают, что у них имеются хорошие рабочие 
контакты с коллективом и начальством (рис. 2). 
Но отношения с подчиненными и сотрудниками 
равного уровня все же несколько лучше, чем от-
ношения с начальством.

При выраженных симптомах профессио-
нального выгорания наблюдается ухудшение 
взаимоотношений в рабочей среде и редукция 
личных рабочих качеств. Для руководства в дан-
ном случае ухудшение коммуникативных на-
выков и организаторских способностей может 

стать критическим, а их текущий уровень мож-
но узнать, используя методику КОС-2 (рис. 3).

Мы видим, что среднее значение по каж-
дой шкале примерно одинаковое, и его уровень 
больше медианы, равной 20 баллам.

Данные, полученные с использованием 
КОС-2, сведены на рис. 4. Их анализ позволя-
ет сделать вывод, что высокий и очень высокий 
уровень организаторских и коммуникативных 
навыков имеют от 52 до 58 % руководителей.

Такие менеджеры, как правило, демон-
стрируют быструю и адекватную реакцию при 
внезапном наступлении нештатных ситуаций, 

Рис. 3. Значения показателей коммуникационных и организаторских способностей  
(Опросник КОС-2)

Рис. 2. Самооценка отношений менеджеров с коллегами и начальством
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быстро приспосабливаются к новой рабочей об-
становке, умеют налаживать в коллективе ком-
муникативное взаимодействие.

От 23 до 43 % руководителей имеют сред-
ние показатели по развитости описанных выше 
навыков, и это может служить препятствием для 
дальнейшего карьерного роста. И хотя они впол-
не профессионально ведут себя при выполнении 
служебных обязанностей, им недостает потен-
циала, чтобы проводить собственную руководя-
щую линию.

От 10 до 16 % руководителей демонстриру-
ют низкий уровень представленных выше на-
выков, что говорит об их недостаточном уровне 
профессиональной пригодности. Эти люди не 
горят желанием налаживать новые связи, они 
склонны к уединенности. Попадая в новый кол-
лектив, они испытывают чувство неуверенно-
сти, с трудом адаптируются, не стремятся быть 

инициативными, не желают брать на себя от-
ветственность за руководящие решения, часто 
демонстрируют комплексы психологического 
характера.

В представленной работе компетентность 
руководящего персонала определялась на осно-
ве уровня самоэффективности в соответствии 
со шкалой самоэффективности, разработанной 
М. Ерусалемом и Р. Шварцером (табл. 1). Дан-
ный показатель говорит о степени уверенности 
респондентов в их организаторских способ-
ностях и умении работать самостоятельно, что 
важно для быстрого и эффективного решения 
служебных задач [4].

Можно сделать вывод, что респонденты 
имеют хорошую степень самоэффективности. У 
20 % из них отмечен высокий уровень, у 65 % 
он выше среднего значения, у 15 % – средний. 
Что характерно, никто, из принимавших участие 

Рис. 4. Развитие у менеджеров коммуникативных и организаторских способностей

Таблица 1. Самоэффективность менеджеров

Профессиональная  
самоэффективность Баллы Количество

Высокая 36–40 20 %

Выше среднего 30–35 65 %

Средняя 25–29 15 %

Ниже среднего 20–24 –

Низкая < 19 –
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в исследовании, не продемонстрировал уровень 
ниже среднего показателя.

Результаты опросника «Изучение удовлет-
воренности работой» представлены в табл. 2. 
Лишь у 6 % респондентов степень удовлетво-
ренности немного меньше среднего показателя, 
а у 22 % она имеет низкий уровень. 72 % демон-
стрируют уровень выше среднего.

Численные значения баллов, полученные 
при анализе ответов на вопросы анкеты о про-
фессиональном выгорании, представлены на 
рис. 5.

Результаты в табл. 3 подтверждают, что ру-
ководители имеют небольшой уровень выгора-
ния по шкале «эмоциональное истощение» и не-
большой уровень профдеформации по шкалам 

Рис. 5. Результаты по опроснику Maslach Burnout Inventory

Таблица 2. Удовлетворенность работой менеджеров

Уровень удовлетворенности/неудовлетворенности Баллы Количество

Удовлетворенность

Низкий +1 – +5 22 %

Средний +6 – +10 35 %

Высокий < +11 37 %

Неудовлетворенность

Высокий >–11 –

Средний –6 – –10 –

Низкий –1 – –5 6 %

Таблица 3. Профессиональное «выгорание» и деформация менеджеров

Показатели  
профессионального  

выгорания

Степень выраженности показателей

низкий ниже среднего средний выше среднего высокий

Эмоциональное истощение 35 % 50 % 10 % 5 % –

Деперсонализация 54 % 27 % 16 % 3 % –

Редукция личных достижений 33 % 44 % 21 % 3 % –

Суммарное значение 26 % 58 % 16 % – –
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«редукция достижений» и «деперсонализация». 
Он находится в интервале 16–24 %.

Обобщая собранные данные по психодиаг-
ностике, считаем необходимым заострить вни-
мание на том, что полученные данные можно 
считать положительными, что подтверждается 
экспертной оценкой уровня профессиональной 
удовлетворенности, показавшей такой же хоро-
ший результат. Отклонения, конечно, имеются, 
но они единичные и, скорее всего, случайные. 
Их присутствие естественно и не влияет на ито-
говый результат.

При этом надо понимать, что ряд сотрудни-
ков давал ответы, направленные на улучшение 
собственных показателей, чтобы по результатам 
тестирования выглядеть более выгодно в про-
фессиональном плане. Эти люди были недоста-
точно честны, и при проведении массового ан-
кетирования всегда имеется определенная часть 
таких людей. Нивелировать влияние этого фак-
тора на итоговый результат нельзя.

Теперь рассмотрим, как факторы, влияю-
щие на профессиональную удовлетворенность, 
связаны с феноменом профессионального вы-
горания в разные периоды формирования и раз-
вития руководителей. Результаты говорят о том, 
что 2 человека находились на этапе профессио-
нальной удовлетворенности, 12 на первом этапе 
профессионализации, 27 на втором этапе и 10 на 
уровне мастерства. Такой разброс связан с тем, 
что у 81 % респондентов имелось больше 5 лет 
трудового стажа в должности, а у 70 % стаж со-
ставлял больше 10 лет. Сотрудник с самым боль-

шим стажем проработал 39 лет.
По этой причине мы проанализировали от-

личия показателей, которые продемонстрирова-
ли руководители 3–4 этапа становления (первая 
группа) и 5–6 этапов (вторая группа). Анализ 
отличий продемонстрировал, что коренное от-
личие между группами заключается в уровне 
удовлетворенности карьерным ростом. Если же 
брать группу самых профессиональных руково-
дителей, то их коренное отличие от представи-
телей других групп в настойчивом совершен-
ствовании собственного профессионального 
мастерства. Не исключено, что для получения 
более достоверных данных нужно делать анке-
тирование на большой выборке.

Хорошей иллюстрацией, показывающей 
связь между уровнем профессиональной удов-
летворенности и уровнем профвыгорания, яв-
ляется корреляционный анализ между удовлет-
воренностью и возрастом респондентов и их 
стажем на руководящей должности. Возраст и 
стаж показывают уровень жизненного и рабоче-
го опыта. 

Из материалов видно, что стаж и возраст хо-
рошо коррелируют с такими аспектами профес-
сиональной удовлетворенности, как карьерные 
возможности и оплата труда. Это естественно, 
потому что большой опыт чаще всего приводит 
к высокому уровню профессионализма, который 
очень хорошо оплачивается. Более того, высо-
кий профессионализм чаще всего обеспечивает 
возможность занять более высокую должность. 
Вполне естественна и наблюдаемая корреляция 

Таблица 4. Взаимосвязь фактора возраста и профессионального стажа руководителей

№ Показатель Возраст Стаж

1 Зарплатные ожидания ,31 ,34

2 Карьерные ожидания ,25 ,29

3 Отношения с коллегами  45 –,54

4 Здоровье –,24 –,28

5 Профессиональная самоэффективность – ,28

6 Деперсонализация ,22 ,26

7 Редукция личных достижений ,28 ,29

8 Профессиональная самостоятельность ,39 ,33

9 Успешность повышения профессионального уровня –,23 –,28

10 Социально-правовая компетентность – –23

11 Экстремальная профессиональная компетентность – –29
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между стажем и возрастом и оценкой профес-
сиональной самостоятельности и самоэффек-
тивности, так как стаж и возраст растут вместе, 
и чем больше человек работает в своей профес-
сии, тем больше у него возраст и стаж.

Полученные результаты показывают, что со 
временем показатель здоровья становится ниже, 
что также вполне обосновано. При этом с воз-
растом усиливаются признаки профессиональ-
ной деформации, в первую очередь редукция 
достижений и деперсонализация.

Объяснить имеющиеся в таблице отрица-
тельные связи не так просто, поскольку они не 
являются очевидными, и их объяснение требу-
ет определенной преамбулы. Но отрицатель-
ную связь между ростом профессионального 
мастерства (экспертная оценка) и стажем и воз-
растом можно понять, если предположить, что 
со временем у человека снижается желание 
также упорно работать над собой, как в начале 
профессиональной карьеры. Более того, каждая 
следующая ступенька на карьерной лестнице да-
ется труднее предыдущей. Отрицательную связь 
уровня общественно-правовой и экстремальной 
профкомпетентности со стажем можно объяс-
нить тем, что молодежь быстрее схватывает все 
новое, и ей проще работать в быстро меняю-
щейся социальной среде. Молодые специалисты 
легче переносят периоды, когда требуется рабо-
тать в экстремальных условиях.

Самые высокие отрицательные корреляции 
наблюдаются между самооценкой руководите-
лей собственных коммуникаций с коллегами и 
их стажем и возрастом. Вероятно, это связано 
с тем, что со временем наблюдается положи-
тельный служебный рост, приобретается вы-
сокий профессиональный опыт и начинается 
профдеформация. Совокупность данных факто-
ров влияет на отношения с коллегами. Человек 
становится более требовательным к своим под-
чиненным, а требовательность не способствует 
развитию близких и доверительных отношений.

Для руководителя большую роль играют 
такие качества, как умение выстраивать рабо-
чие отношения и организованность. В процессе 
развития симптомов профессионального выго-
рания уровень этих качеств снижается. По этой 
причине стоит разобраться со связями между 
факторами, которые влияют на процесс выгора-
ния тем или иным образом. 

Таким образом, становится понятно, что из 
пяти типов профкомпетентности руководителей 
(по экспертному мнению) четыре положитель-

ным образом связаны с оценкой руководителем 
уровня его отношений с коллегами и собствен-
ным начальством. Можно сказать, что имеющие-
ся отношения являются факторами положитель-
ной природы. Тем не менее характер отношений 
может быть следствием высокого уровня компе-
тентности руководителя и его навыком, который 
развился со временем.

Можно утверждать, что между рассматрива-
емыми переменными факторами имеется уста-
новленная взаимосвязь. Более того, на характер 
и особенности этой взаимосвязи могут оказы-
вать воздействие сторонние факторы разной 
природы. В приведенном примере к такому фак-
тору можно отнести умение налаживать деловое 
взаимодействие, и он однозначно влияет на три 
типа профкомпетентности. Умение налаживать 
межличностные контакты позволяет менеджеру 
организовать нормальную рабочую среду, что 
положительным образом влияет на достижение 
компанией стоящих перед ней задач.

Вполне естественно присутствие выявлен-
ной отрицательной корреляции разных типов 
профкомпетентности с эмоциональным вы-
горанием, редукцией достижений и деперсо-
нализацией, как факторами, непосредственно 
связанными с профвыгоранием. Эти явления 
взаимосвязаны, и все вместе они не дают менед-
жеру успешно развиваться в профессиональном 
плане. В итоге это приводит к профессиональ-
ной неудовлетворенности.

Обобщенный показатель профессиональной 
удовлетворенности руководителей напрямую 
связан с их умением налаживать деловое вза-
имодействие в коллективе и должным образом 
организовать работу. А данные факторы влияют 
на такой важный показатель, как уровень про-
фессиональной самоэффективности. Данный 
показатель имеет отрицательную корреляцию 
с редукцией достижений и деперсонализацией, 
которые оказывают негативное влияние на дея-
тельность руководителя. При этом понятно, что, 
если руководитель обладает очень высокой са-
моэффективностью, он тратит меньше энергии 
и сил на организацию трудового процесса. У 
него наблюдается не такое большое утомление 
и позже наступает выгорание. Такие люди, как 
правило, имеют хорошее здоровье и понимают 
его реальный уровень. Отсюда можно сделать 
общий вывод, что высокая самоэффективность 
способствует меньшей утомляемости, более хо-
рошему здоровью, что, в свою очередь, является 
залогом продуктивной трудовой деятельности.
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Теперь рассмотрим, какие имеются выяв-
ленные связи между профессиональной удов-
летворенностью и факторами, влияющими на 
нее прямо или опосредованно (табл. 5).

Исходя из данных, сведенных в табл. 5, 
можно сделать вывод, что все показатели, так 
или иначе связанные с профессиональной дея-
тельностью, хорошо коррелируют с показате-
лем, найденным в результате анализа данных.

Не вызывает удивления и тот факт, что име-
ется много положительных корреляций между 
показателями, связанными с профнаправленно-
стью, и показателями, которые положительным 
образом влияют на ее развитие. В первую оче-
редь это умение выстраивать деловые коммуни-
кации в коллективе и налаживать необходимые 
отношения.

Как и в случае с профкомпетентностью, вы-
явлено много отрицательных корреляций между 
типами профнаправленности и факторами, свя-
занными с выгоранием и профдеформацией, в 
первую очередь с редукцией достижений, депер-
сонализацией и эмоциональным истощением, 
которые негативно влияют на профнаправлен-
ность руководителей.

Выявленные и изученные корреляции, свя-
зывающие экспертные данные, результаты пси-

ходиагностических тестов и результаты анке-
тирования, свидетельствуют о корректности и 
валидности примененного в данной работе на-
учного инструментария.

Чтобы увеличить удовлетворенность про-
фессиональной деятельностью у представите-
лей менеджмента, на основании полученных 
результатов была создана коррекционно-про-
филактическая программа, реализация которой 
дает возможность нивелировать факторы, при-
водящие к профессиональному выгоранию.

Целью данной программы является коррек-
ция и профилактика выгорания у сотрудников 
руководящего звена с использованием психоло-
го-педагогических приемов.

Рассмотрим задачи исследования.
1. Создать и отладить коррекционно-про-

филактическую программу по нивелированию 
факторов, вызывающих профессиональное вы-
горание у руководящих работников.

2. Изучить эффективность данной про-
граммы на практике.

3. Создать технологическую карту по прак-
тическому внедрению данной программы.

При разработке данной программы основ-
ное внимание уделялось возможности снижения 
воздействия стрессовых факторов. Предполага-

Таблица 5. Корреляция показателей удовлетворенности и основных маркеров 
профессионального выгорания менеджеров

Факторы

Показатели профессиональной направленности

интерес
удовлетворен 
содержанием 

работы

удовлетворен 
карьерой

любовь к 
работе

работа над 
проф. услови-

ями

Отношения с коллегами ,39 ,35 – ,33 –

Отношения с начальством ,32 – – ,27 –

Утомление на работе – – – – –

Здоровье – – ,23 – –

Коммуникативные способ-
ности – ,24 – ,25 ,37*

Организационные способ-
ности ,28 – – – –

Эмоциональное истоще-
ние – –,24 –,23 – –

Деперсонализация – – 45 –,34 – 45 – 43

Редукция личных дости-
жений –,29 –,37 – –,37 –,34

Удовлетворение профес-
сией и работой 46 ,33 ,39 47 ,48
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лось, что работа будет проводиться на следую-
щих уровнях.

1. Личный уровень. Проводится работа по 
выработке у менеджера навыков адаптивного 
поведения.

2. Межличностный уровень. Проводится 
работа по установлению нормальных деловых 
отношений с коллективом, клиентами компании 
и в семье.

3. Организационный уровень. Связан с оп-
тимизаций процессов, касающихся работы ком-
пании.

Стремление добиться профессионально-
го мастерства и желание продвигаться по ка-
рьерной лестнице являются естественными 
для основной массы людей. В последнее время 
большое внимание уделяется такой технологии 
индивидуального успеха, как селфбрендинг. Это 
персональное брендирование, позволяющее со-
труднику выделиться из среды и приобрести 
выгодные отличия. Сотрудник становится бо-
лее заметным, более узнаваемым, и это является 
конкурентным преимуществом в любых слож-
ных ситуациях. Раньше понятие бренда рассма-
тривалось относительно товаров и услуг. Сейчас 
стали активно развивать личностные бренды, 
поскольку в современных экономических реа-
лиях личность тоже выступает товаром, так как 
имеет ценность и цену.

Личный бренд – яркий и запоминающийся 
образ человека, который впечатывается в со-
знание людей как результат действий в разных 
ситуациях, что придает обладателю бренда цен-
ность и конкурентные преимущества.

Выстраивать личный бренд должен каждый, 
кто хочет заниматься бизнесом или делать ка-
рьеру. Очевидно, что у известного бренда будет 
намного больше экономических преимуществ, 
чем у незнакомого. Это относится и к личным 
брендам, которые делают их обладателей узна-
ваемыми. Особенностью личного бренда всегда 
выступает индивидуальность, у его носителя 
должна быть черта, отличающая его от осталь-
ных. И носитель бренда должен быть уверен, 
что у него действительно есть выдающиеся ка-
чества.

Формирование личного бренда занимает 
много времени. В этот период резко возрастает 
не только личная узнаваемость, но и сам носи-
тель бренда заново познает свои сильные и сла-
бые стороны.

Слово «саморегуляция» имеет латинское 
происхождение и может быть переведено как 

«упорядочивание». Это коррекция человеком 
своего психического и физического состояния, 
которая приводит к улучшению общего самочув-
ствия, росту ощущения комфорта, улучшению 
психологического внутреннего фона. Саморегу-
ляция проводится с использованием специально 
разработанных приемов.

Главными приемами саморегуляции высту-
пают рефлексия, психологические тренинги, ме-
дитация, а также физические упражнения.

Среди психологических тренингов важную 
роль играет аутотренинг. Это процесс саморегу-
ляции, связанный с самовнушением и визуали-
заций того, что планируется достичь. Этот метод 
хорошо регулирует когнитивную активность и 
повышает эффективность различного рода дея-
тельности.

Под самовнушением понимается процесс 
убеждения себя в чем-то важном, что необхо-
димо сделать или достичь. Можно сказать, что 
человек одновременно является субъектом и 
объектом данного процесса. Считается, что по-
средством самовнушения можно управлять 
большим количеством реакций соматического 
характера. Самовнушение основная часть про-
цесса саморегуляции, а результативность само-
внушения во многом зависит от правильности 
образов внушаемых представлений.

Визуализация – процесс создания представ-
лений, связанных с целью, которую планирует 
достичь субъект. Медитация – особое состояние 
сознания, когда человек полностью концентри-
руется на чем-то определенном, отстраняясь от 
всего остального. Медитация широко использу-
ется в различных духовных практиках. По сути, 
это пограничное состояние между явью и сном. 
В состоянии медитации мозг находится в состо-
янии особого типа активности, которая фикси-
руется электроэнцефалографом. Изучение волн 
мозговой активности в состоянии медитации 
может стать ключом к достижению людьми пси-
хического здоровья и равновесия.

Чтобы медитация приносила необходимую 
пользу, нужно минимум на 20 минут в день на-
ходиться в состоянии преобладающей мозговой 
альфа-активности. Сначала результаты не так 
заметны, но потом срабатывает эффект накопле-
ния, который приводит к тому, что улучшается 
общее состояние здоровья и наблюдается при-
ток жизненной энергии.

Тренинги психофизического характера спе-
циально разрабатываются для решения опре-
деленных проблем. Выполнение таких упраж-
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нений повышает личностную осознанность 
и приводит к пониманию разных феноменов, 
ускоряет освоение необходимых знаний и на-
выков, дает возможность быстрее достигнуть 
поставленных задач, урегулировать внутренние 
психические разногласия. Регулярное выпол-
нение психофизических упражнений выводит 
личность на новый уровень, позволяет человеку 
познать новые эмоции, делает его креативным и 
склонным к проявлению эмпатии [6].

Большую роль в осуществлении саморегу-
ляции играют дыхательные упражнения. Уже 
давно известно, что процесс дыхания и состоя-
ние психики имеют связь.

Наиболее распространенными являются 
восточные дыхательные практики, направлен-
ные на гармонизацию всех сторон жизни чело-
века. При помощи дыхания можно оказывать 
непосредственное влияние на процессы, проте-
кающие в нервной системе, и регулировать ког-
нитивный тонус. При этом активность мозговых 
процессов можно регулировать от состояния 
сильного торможения до столь же сильного воз-
буждения.

Под рефлексией понимается совокупность 
процессов, при помощи которых человек позна-
ет свое собственное внутреннее Я, особенности 
протекания собственных психических процес-
сов, мотивы поступков, ход мыслей, причины 
переживаний.

При этом недостаточно овладеть теорией 
саморегуляции, эти практики нужно уметь реа-
лизовывать в действии, чтобы успешно регули-
ровать возникающие психические состояния.

К психическим состояниям отрицательной 
природы, которые часто бывают фоновыми, от-
носятся усталость, стресс, фрустрация и депрес-
сия. Важно понимать, какое именно состояние 
является фоновым. Для этого рассмотрим каж-
дое из них подробнее.

Усталость является следствием длительного 
расходования организмом ресурсов без их долж-
ного восстановления. В таком состоянии у чело-
века снижается активность. Усталость делится 
на острую и хроническую, а также на умствен-
ную и физическую.

Депрессия – это состояние, при котором у 
человека наблюдается постоянный негативный 
психоэмоциональный фон. В этом случае на-
ступает перестройка мотивационных структур 
организма, снижается общая когнитивная актив-
ность, а поведение становится пассивным [5]. 
Человек, который испытывает депрессию, яв-

ляется подавленным и опечаленным. Его часто 
преследует необоснованное чувство вины [6; 7].

Фрустрация чаще всего является быстро-
протекающим состоянием. Оно возникает, когда 
на пути к цели неожиданно появляется препят-
ствие, и человек понимает, что все предыдущие 
старания пошли прахом. Осознание невозмож-
ности что-либо изменить приводит к унынию, 
отчаянию, тревожным состояниям, сильному 
внутреннему дискомфорту. Часто недовольство 
выплескивается на себя. В большинстве случаев 
фрустрация проходит довольно быстро, гораздо 
быстрее состояния депрессии. При этом надо 
понимать, что фрустрация и депрессия, несмо-
тря на похожесть, совершенно разные состояния 
[5; 8; 9].

Стресс является обобщающим понятием 
большого числа различных состояний. Он воз-
никает, когда на человека действуют факторы 
негативной природы, их называют стрессорами. 
Различают психологический и физиологический 
стресс, они отличаются типом запускающих их 
стрессоров.

В современном обществе основная причина 
стресса – хроническая нехватка времени. Че-
ловек не успевает сделать, что запланировал, и 
так изо дня в день. Он постоянно чувствует из-
за этого вину, и такое состояние перерастает в 
стресс [10].

Специалисты считают, что большинство 
людей не умеют рационально расходовать вре-
мя. Чтобы справиться с этим, существуют при-
емы саморегуляции, но они не являются панаце-
ей. Тут нужна самоорганизованность, сила воли 
и умение контролировать себя. И, конечно, нуж-
но ставить перед собой реально выполнимые  
задачи. Стресс опасен тем, что разрушает пси-
хику и способствует быстрому развитию выго-
рания [11]. 

Технологии, помогающие грамотно рас-
поряжаться временем, называются тайм-
менеджментом.

Их разработке посвятил много времени  
Ф. Зимбардо, сотрудник Стэнфордского универ-
ситета. Изучая психологию людей в аспекте от-
ношения ко времени, он выделал четыре основ-
ные группы.

1. Маньяна (в переводе с испанского «зав-
тра»). Эти люди все откладывают до крайнего 
момента, но при этом совершенно не беспоко-
ятся, если что-то не успевают. Они считают, что 
нет веских причин устанавливать жесткие дед-
лайны.
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2. Гедонисты. Привыкли получать награду 
здесь и сейчас. Могут бесконечно переносить 
выполнение важных дел, если сам процесс им 
не нравится, но вместо этого охотно занимаются 
другими, менее важными делами, если они не 
доставляют дискомфорт. Планирование отрица-
ют, предпочитают спонтанность. Выбирают род 
деятельности, когда можно сразу или быстро 
увидеть его результаты.

3. Планировщики. В основном смотрят в 
будущее и планируют текущую жизнь, исходя из 
своего видения этого будущего. Любят работать 
в долгосрочных проектах. Представляют, кем 
станут через много лет. Не приемлют спонтан-
ных решений, во всем стремятся следовать за-
веденному порядку.

4. Остро чувствующие время. Невероятно 
пунктуальны и требуют такого же от других. 
Строят строгие графики и всегда придержива-
ются их. Не приемлют расслабленности, так как 
считают такое состояние «кражей» времени, из-
за чего часто подвержены стрессу.

Чтобы понять, как лучше использовать тех-
нологии тайм-менеджмента, нужно выяснить, к 
какой группе больше относится человек. Также 
помогает осознание личных запасов времени и 
хронометраж дня, недели, месяца с последую-
щим анализом.

Для грамотного распределения такого важ-
ного ресурса, как время, нужно научиться его 
планировать. Стандартный алгоритм состоит из 
пяти этапов. Это уяснение для себя задач, кото-
рые нужно решить; разработка плана решения 
этих задач; решение приступить к реализации 
плана; собственно реализация составленного 
плана; подведение итогов с анализом возможных 
ошибок. Для упрощения всех действий стоит за-
вести дневник, а записи в нем делать от руки.

В планировании времени одним из важней-
ших этапов является постановка задачи. Нужно 
для себя четко уяснить, к чему ты стремишься. 
Формулировка должна быть четкой и предельно 
ясной, тогда гораздо проще достигнуть цели.

При этом необходимо помнить, что в ходе 
реализации составленного плана всегда могут 
возникнуть непредвиденные обстоятельства, 
поэтому нужно выделить определенный времен-
ной резерв. В общем случае 60 % времени долж-
но отводиться решению поставленных задач, а 
остальные 40 % – это резерв на случай возник-
новения форсмажоров. Эта пропорция может 
меняться в зависимости от конкретных условий, 
но иметь резерв надо в любом случае, он может 

хорошо помочь.
Планировать необходимо перед тем, как на-

чать реализацию задуманного, принимая во вни-
мание следующие моменты.

1. Составить список задач с учетом:
• уже имеющихся задач, которые требуют 

решения;
• задач, которые планируется решить за 

день, неделю, месяц, год;
• работы, выполненной до составления 

плана, которая является своеобразным базисом;
• времени, отведенного для отдыха.
2. Подумать, сколько потребуется времени, 

чтобы решить все запланированные задачи. За-
писать это рядом с каждой задачей. Посчитать 
приблизительное требуемое общее время.

3. Распределить по дням мероприятия в 
рамках решения поставленных задач, учитывая 
приоритеты и временной резерв, применяя пра-
вило В. Парето.

Если время распределено правильно, и за-
дача, даже самая небольшая, решена в срок, по-
является ощущение успеха. При этом задачи, 
выполнение которых вызывает сомнение, нужно 
ставить на особый контроль, в том числе и по 
временным рамкам. Если успех будет регуляр-
ным, то постепенно возникнет и станет крепнуть 
уверенность в себе и убежденность, что жизнь 
полностью контролируется. Такое состояние от-
лично препятствует развитию стресса.

По итогам проделанной работы можно 
сформулировать следующие выводы.

1. Максимальный уровень профессио-
нальной удовлетворенности у руководящих 
работников наблюдается в их профессиональ-
ной деятельности. Это удовлетворенность от 
рода занятий. Уровень удовлетворенности по 
аспектам, связанным с карьерой и социальными 
благами, в целом менее выражен. Еще ниже по 
значимости расположены аспекты, связанные с 
материальным вознаграждением.

2. 93 % респондентов имеют уровень про-
фессиональной удовлетворенности выше сред-
него значения, и только у 7 % этот уровень не-
значительный.

3. 90 % руководителей имеют интерес к 
своей работе выше среднего уровня, 94 % лю-
бят дело, которым занимаются, 97 % постоянно 
работают над собой в плане профессионального 
совершенствования.

4. У руководителей имеется в основном 
ярко выраженная профессиональная направлен-
ность в плане мотивации, профессиональной 
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ориентации, имеющейся деловой позиции.
5. Принимавшие участие в исследовании 

респонденты отличаются умением налаживать 
деловые коммуникации с коллективом и соб-
ственным начальством (с начальством немного 
хуже, чем с остальными). Они имеют хорошее 
здоровье, на работе не переутомляются, что слу-
жит положительным фактором в плане профес-
сионального развития.

6. Около половины респондентов на хоро-
шем профессиональном уровне (выше среднего) 
обладают такими профессиональными навыка-
ми, как коммуникативность и умение организо-
вать рабочий процесс. Примерно треть облада-
ют средним уровнем по данным качествам, что 
в определенной мере тормозит карьерный рост 
и профессиональное развитие. Небольшой про-
цент демонстрируют данные качества на низком 
уровне, что ставит под сомнение их профпри-

годность.
7. Респонденты в основном продемонстри-

ровали хороший уровень профессиональной 
самоэффективности, что говорит об их компе-
тентности. У 19 % этот уровень высокий, у 64 % 
больше среднего, у 17 % показатель на среднем 
уровне, и ни у кого нет уровня меньше среднего.

8. Хороший уровень межличностных ком-
муникаций и умение налаживать деловые кон-
такты являются факторами, оказывающими 
положительное влияние на компетентность и 
профессиональную направленность, одновре-
менно выступая их составной частью.

9. Отрицательными факторами в пла-
не компетентности и профессиональной на-
правленности являются факторы выгорания и  
профдеформации, связанные с эмоциональным 
перенапряжением и истощением, редукцией до-
стижений и деперсонализацией.
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Аннотация: В статье рассматриваются со-
циально-психологические аспекты связи про-
фессиональной мотивации и эмоционального 
выгорания у руководителей финансовых орга-
низаций. В настоящее время мотивация труда 
выступает краеугольным камнем всей системы 
управления поведением сотрудников компаний, 
предприятий и организаций, поскольку мотива-
ция выступает той движущей силой, от которой 
зависит трудовое поведение человека. 

Задачи исследования: рассмотрение тео-
ретических и прикладных аспектов связи про-
фессиональной мотивации и эмоционального 
выгорания у руководителей финансовых орга-
низаций, а также исследование понятий профес-
сиональной мотивации и эмоционального выго-
рания.

Методами в исследовании стали: общена-
учные методы как основа методологического 
аппарата: анализ, синтез, сравнение, абстраги-
рование дедукция, индукция.

Термин «мотивация» впервые встречается в 
философской работе А. Шопенгауэра «Четыре 
принципа достаточной причины». После этого 
он стал часто появляться в работах по психоло-
гии. В основном использовался для объяснения, 
почему человек ведет себя так, а не иначе [1].

А.М. Сергеев, Э.А. Уткин и другие россий-
ские специалисты рассматривают мотивацию в 
качестве некой силы нематериального характе-
ра, побуждающей человека или группу лиц ра-

ботать с полной самоотдачей ради достижения 
какой-либо цели. При этом ожидается, что до-
стигнутая цель удовлетворит определенные по-
требности.

М. Альберт, М. Мескон и ряд других ино-
странных психологов рассматривают мотива-
цию как побудительный процесс, стимулирую-
щий деятельность, направленную для решения 
определенной задачи [2].

Существуют и другие определения феноме-
на мотивации, но все они сходятся в одном. Мо-
тивация – это нераздельная группа движущих 
сил разной природы, воздействующая на чело-
века и определяющая характер его поведения. 
При этом побуждающие силы могут быть раз-
ной направленности. Они могут воздействовать 
на человека со стороны, а могут иметь характер 
самопобуждения [3; 4].

Понимание внутренней сути мотивацион-
ных процессов позволяет строить модели, опи-
сывающие трудовое поведение.

В настоящее время мотивация труда вы-
ступает краеугольным камнем всей системы 
управления поведением сотрудников компаний, 
предприятий и организаций, поскольку мотива-
ция выступает той движущей силой, от которой 
зависит трудовое поведение человека. Уровень 
трудовой мотивации определяет, насколько пер-
сонал стремится качественно выполнять сто-
ящие перед ним трудовые задачи, насколько у 
сотрудников развито желание трудиться ради 
достижения целей компании. Высокий уровень 
трудовой мотивации обеспечивает высокие по-
казатели всех бизнес-процессов, протекающих в 
компании [5; 6].

Чтобы понять нюансы трудового поведения, 
нужно ознакомиться с основами теорий мотива-
ции труда. Это даст возможность исследовать, 
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как те или иные мотивы влияют на трудовое 
поведение человека. Условно данные теории 
делятся на два типа – теории содержательного 
характера и теории мотивационного характера.

Над развитием теорий содержательного ха-
рактера работали такие известные специалисты, 
как Ф. Герцберг, А. Маслоу, Д. Макклелланд. 
Данные теории рассматривают человеческие по-
требности, которые можно разбить на две груп-
пы. Это первичные потребности, в основном 
связанные с физиологией человеческого орга-
низма, и вторичные, которые носят внутренний 
психологический характер [7].

О.А. Белобрыкина в своих работах отмеча-
ла, что если взять за основу теорию А. Маслоу, 
то выходит, что потребности физиологическо-
го характера стоят у людей на первом месте по 
важности, так как они нуждаются в безусловном 
удовлетворении. Вторыми по важности явля-
ются потребности, связанные с безопасностью. 
При этом под безопасностью понимается не 
только защита от непосредственной агрессии, 
угрожающей жизни и здоровью, но и защита от 
сложных экономических условий [8].

На следующем месте стоят потребности ду-
ховного характера и любовь. Чтобы реализовать 
данную потребность, нужно уметь налаживать 
межличностные коммуникации и понимать свое 
место в социуме. На следующем уровне нахо-
дится потребность в самоуважении и уважении 
со стороны других представителей социума. Ре-
ализация данной потребности очень важна для 
индивидуума, так как дает ему возможность 
ощутить свою значимость и быть признанным 
окружением. На последнем уровне находится 
потребность в самореализации и выполнении 
собственного предназначения [9]. 

А.А. Моисеева в своих работах писала о 
том, что Маккелланд в разработанной им моти-
вационной теории указывает на существование 
дополнительного уровня в пирамиде Маслоу. 
Это потребность в успехе и власти, которая в 
иерархической схеме находится между потреб-
ностью в самоуважении и потребностью в са-
мовыражении. При этом потребность человека 
считать себя частью определенной обществен-
ной группы относится к блоку социальных по-
требностей [10].

Ю.Б. Непомнящих в своих работах неодно-
кратно касался сущности мотивационной теории 
Ф. Герцберга. Она была разработана в середине 
прошлого века, и в ее основе лежит анализ чело-
веческих потребностей. Автор теории разделил 

все трудовые мотивы на две большие группы. 
К первой группе он отнес так называемые «ги-
гиенические факторы». Они имеют непосред-
ственное отношение к окружению, в котором 
трудится человек. Составляющими окружения 
являются условия трудовой деятельности, уро-
вень заработной платы и другие составляющие, 
относящиеся к удовлетворению физиологиче-
ских потребностей. Ко второй группе относят-
ся мотивационные факторы – все, что связано 
с характером трудовой деятельности. При этом  
Ф. Герцберг не рассматривал гигиенические 
факторы в качестве мотивов к труду, но гово-
рил, что если их не удовлетворить, то у человека 
быстро разовьется нежелание работать. Теория 
Герцберга позволила выяснить, как факторы 
разной природы влияют на трудовую мотива-
цию, и подвела к идее нематериального стиму-
лирования работников [11].

Мотивационные теории имеют свои отличи-
тельные черты. Так, согласно теории А. Маслоу, 
грамотная мотивация побуждает человека луч-
ше трудиться. Ф. Герцберг считает, что мотива-
ция к труду обязательно должна быть связана с 
удовлетворением гигиенических потребностей. 
К. Альдерфер в своих теоретических изыскани-
ях объединяет потребности в особые группы.

Есть три большие группы потребностей. 
Это потребность в жизни, потребность комму-
никационного характера и потребность роста.

В общем виде можно сказать, что все тео-
рии содержательного характера, описывающие 
мотивационные факторы, имеют в своей основе 
изучение человеческих потребностей и поиск 
факторов, влияющих на личностное поведение.

Т.Н. Патрахина утверждает, что из моти-
вационных теорий процессуального характера 
наиболее проработанными считаются теория 
Портера – Лоулера, теория справедливости и те-
ория ожидания. Последняя из них была создана 
В. Врумом. Согласно данной теории, под ожида-
нием понимается, насколько вероятным считает 
человек наступление какого-либо события. При-
менительно к мотивации, теория ожидания до-
казывает взаимосвязь трех составляющих. Это 
объем прилагаемых усилий, результат труда и 
уровень вознаграждения за труд [12].

Э. Лоулер и Л. Портер в своей мотиваци-
онной теории объединили две других теории 
(ожидания и справедливости). Эту теорию так-
же называют моделью Портера – Лоулера. В ней 
найдена взаимосвязь таких динамических вели-
чин, как объем прилагаемых усилий, восприятие 
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процесса труда, его результаты, уровень матери-
ального поощрения за труд и уровень мораль-
ной удовлетворенности от результатов труда. В 
России мотивационными теориями занимались 
Л.С. Выготский, а также его последователи  
Б.Ф. Ломов и А.Н. Леонтьев. Они занимались 
изучением психологических аспектов, связан-
ных с педагогикой, а психологию труда не рас-
сматривали [13].

Крупным специалистом, который дол-
гие годы изучал феномен мотивации, является  
А.Я. Кибанов. Он выделил основополагающие 
мотивы, которые сильнее всего влияют на чело-
века и его поведение. Они называются мотиваци-
онным ядром или мотивационным комплексом. 
Это ядро имеет свою меняющуюся структуру, 
которая определяется тем, как развивается ситу-
ация на рабочем месте.

А.Я. Кибанов считает, что мотив определяет 
стремление человека получить материальные и 
нематериальные блага, которые выступают сти-
мулом к трудовой деятельности.

Следует помнить, что мотивация определя-
ет, в каком направлении пойдет личностное раз-
витие, и в какой области деятельности человек 
реализует свои навыки, способности и творче-
ский потенциал. Именно от степени мотивации 
зависит, насколько упорным и целеустремлен-
ным будет человек в достижении поставленных 
перед ним задач.

Трудовая мотивация в первую очередь по-
буждает человека добиваться успехов в вы-
бранном им роде деятельности, и ее можно  
рассматривать как совокупность взаимосвязан-
ных побеждающих факторов, которые непосред-
ственно связаны с профессиональным выбором 
[14]. Е.А. Ситникова считает, что трудовая моти-
вация непосредственно связана не только с вы-
бором профессии, она нацелена на стремление 
человека постоянно совершенствоваться в про-
фессиональном плане. Без сильной мотивации 
практически невозможно достигнуть высоких 
профессиональных высот. А успех обучения в 
первую очередь связан с когнитивным уровнем 
личности и его мотивационной составляющей 
[15]. Трудовая мотивация, по сути, это совокуп-
ность побуждений, связанных с выбором про-
фессиональной среды и желанием долго оста-
ваться в своей профессии, постоянно повышая 
профессиональный уровень. Стоит отметить, 
что трудовая мотивация тесно связана с соци-
альной средой, в которой находится человек, и 
данная среда оказывает влияние на формирова-

ние особенностей мотивации [16].
Трудовая мотивация тесно связана с набо-

ром функций, которые оказывают влияние на 
достижение человеком целей профессионально-
го совершенствования. 

• Побуждающая функция. Обеспечивает 
активность человека в выбранной им сфере про-
фессиональной деятельности.

• Направляющая функция. Обеспечивает 
правильный выбор цели в рамках профессии.

• Регулирующая функция. Связана с дина-
микой жизненных ориентиров и трудовой моти-
вацией [17; 18].

И.А. Кучерявенко считает, что раз поведе-
ние личности носит мотивационный характер, 
то мотивы могут быть внутренними или внеш-
ними. Внешние мотивы побуждают решать 
проблемы, источник которых находится извне. 
Внутренние мотивы побуждают работать над 
проблемами внутреннего личностного характе-
ра. При этом мотивация связана не только с ре-
шением проблем, но и с достижением целей, в 
том числе целей профессионального характера. 
При этом факторы внутренней мотивации опре-
деляют побуждение человека добиться чего-ли-
бо, познать или завершить [19].

Н. Хадасевич в своих работах указывает, 
что в профмотивации самое важное – это хоро-
шо относиться к выбранной профессиональной 
сфере, поскольку положительное восприятие к 
роду деятельности напрямую связано с успеш-
ностью профессионального обучения.

Э.С. Чугунова определила три доминирую-
щих типа трудовой мотивации, исходя из того, 
какие именно мотивы повлияли на выбор про-
фессиональной деятельности.

• Доминантная мотивация. Определяет 
высокий уровень интереса к профессиональной 
деятельности. Данный интерес не угасает, так 
как у него положительная динамика. Это очень 
хорошо влияет на желание постичь суть выбран-
ной специальности, понять ее особенности, по-
лучить профильное образование.

• Ситуативная мотивация. Относится к 
случаям, когда род деятельности выбирают по 
обстоятельствам, и далеко не всегда человек 
сам хочет получить именно такую профессию. 
Корень такой мотивации часто связан с эконо-
мическими, семейными и другими причинами, 
которые невозможно не принимать во внимание.

• Конформистская мотивация. Относит-
ся к случаям, когда профессия выбирается под 
давлением чужого мнения. Чаще всего давление 
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оказывает семья или близкое окружение. Такой 
тип мотивации также называют суггестивным. 
Случается так, что родители выбирают за детей 
их будущую профессиональную сферу и демон-
стрируют ее положительные стороны. Большое 
влияние могут оказывать старшие товарищи, 
имеющие авторитет. В ряде случаев на выбор 
могут оказать влияние СМИ [20; 21].

Имеется большое количество мотивацион-
ных факторов профессионального поведения. К 
ним относятся механизмы маркетинговой и ка-
дровой деятельности, механизмы формирования 
внутренней корпоративной среды, механизмы 
материальной заинтересованности, механизмы 
стимулирования роста профессионального ма-
стерства.

Как мы видим, существует обоснованная 
градация мотивационных теорий, разделяющая 
их на процессуальные теории и содержательные 
теории.

При этом надо понимать, что теории, отно-
сящиеся к разным группам, в своей основе не 
являются противоречивыми. Наоборот, они до-
полняют друг друга, демонстрируя многогран-
ность феномена мотивации и нестандартность 
подходов к его изучению. В принципе, давно 
назрела необходимость разработать общую мо-
тивационную теорию в рамках комплексного 
подхода.

Под профмотивацией понимаются различ-
ные действия сотрудников, побуждающие их 
трудиться ради получения результатов их про-
фессиональной деятельности.

Профмотивация носит субъективный харак-
тер, так как ее особенности зависят от индиви-
дуальных личностных особенностей человека, 
характера его личностных ценностей, имеющих-
ся жизненных ориентиров, а также от постоянно 
меняющихся факторов внешнего воздействия.

Работа руководящего состава предприятий 
и организаций относится к типу деятельности, 
который непосредственно связан с управлением 
трудовым коллективом. Руководитель в данном 
случае рассматривается как субъект управления, 
а объектами являются находящиеся у него в под-
чинении сотрудники. Основная задача осущест-
вления менеджмента заключается в управлении 
всеми протекающими процессами на данном 
этапе развития предприятия [22; 23].

Особенностью руководящей работы высту-
пает тот факт, что одним из ее средств становит-
ся информация. Работа руководителя является 
многоаспектной, что накладывает на характер 

выполнения обязанностей определенные черты.
• Необходимо уметь правильно ставить 

производственные задачи и определять цели, ко-
торые нужно достичь в ближайшей и стратеги-
ческой перспективе, исходя из такого ориентира, 
как извлечение прибыли.

• Нужно ориентировать трудовой коллек-
тив на повышение эффективности протекающих 
бизнес-процессов.

• Необходимо уметь грамотно мотивиро-
вать сотрудников, налаживать с ними деловые 
отношения с целью сделать их трудовую дея-
тельность более продуктивной.

• Необходимо периодически анализиро-
вать деятельность предприятия, чтобы пони-
мать, насколько правильно ведутся процессы, 
направленные на достижение имеющихся целей 
и задач.

• Необходимо стимулировать повышение 
у сотрудников профессионального мастерства, 
так как грамотный специалист приносит более 
высокую отдачу, что повышает эффективность 
деятельности предприятия в целом [24].

Главная задача руководства в управленче-
ском плане заключается в коммуникативном 
взаимодействии с владельцами бизнеса, и наем-
ный менеджер должен понимать, что в его обя-
занности входит создание в компании условий, 
максимально благоприятствующих для извлече-
ния прибыли. А вот для этого как раз и требуется 
принимать меры для роста производительности 
труда, для чего необходимо реализовывать гра-
мотные мотивационные мероприятия и обе-
спечивать возможность для переподготовки и 
повышения сотрудниками профессиональной 
квалификации [25].

В процессе межличностного взаимодей-
ствия наемные менеджеры и руководители 
бизнеса стараются достичь единой цели – это 
обеспечение нормальной ситуации в рыночной 
среде и здоровой конкуренции. Как следствие, 
польза для трудового коллектива и всего обще-
ства. Она заключается в следующем:

– удовлетворение потребностей населения 
в необходимых товарах и услугах;

– рост государственного богатства путем 
развития производственного потенциала;

– снижение уровня безработицы;
– поддержка социальной сферы через от-

числение налогов и иных платежей.
Руководитель предприятия ничем не от-

личается от остального персонала в том плане, 
что он тоже работает по трудовому договору. 



79

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 3(168) 2025
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

При этом он обладает широким спектром прав 
при осуществлении руководящей функции. Обя-
занности менеджера требуют от него высокого 
уровня подготовки и наличия определенного на-
бора качеств, позволяющих добиваться высоких 
результатов производственной деятельности в 
рамках стоящих перед предприятием задач. Хо-
роший руководитель должен обладать следую-
щими личными качествами.

Среди общих качеств необходимо выделить 
развитые когнитивные способности, умение на-
блюдать, внимательность к мелочам, личную ор-
ганизованность, умение налаживать отношения 
с людьми. Все перечисленные качества потому 
и называются общими, что ими в разной сте-
пени владеет каждый. При этом руководитель 
должен уметь работать с коллективом, направ-
ляя его деятельность, а при работе с отдельны-
ми сотрудниками учитывать их индивидуальные 
особенности. Предполагается, что руководитель 
обладает багажом знаний, достаточным для 
управления компанией. Что касается направлен-
ности поступков, то менеджер должен действо-
вать, исходя из интересов фирмы, но не должен 
скрывать свои убеждения и идеалы. В физиче-
ском плане руководитель должен быть крепким, 
иметь хорошую реакцию и выносливость. С 
психологической точки зрения он должен быть 
готов грамотно выполнять возложенные на него 
обязанности.

Современные руководители должны уметь 
управлять всеми протекающими в компании 
бизнес-процессами, в том числе и производ-
ственными. Для этого они должны иметь необ-
ходимый технический уровень, обладать навы-
ками производственного учета, уметь запускать 
процессы и контролировать их протекание. В 
своей непосредственной деятельности менед-
жер должен демонстрировать рациональный 
подход и компетентность.

Если рассматривать все требования, предъ-
являемые к современному руководителю, то 
можно сделать вывод, что его работа требует 
высокого уровня подготовки и соответствующе-
го образования. Учитывая, что руководство свя-
зано с повышенным стрессом, менеджер должен 
быть эмоционально устойчивым, но при этом 
понимать, что его работа со временем может 
привести к выгоранию и профессиональной де-
формации.

Формирование и развитие синдрома выго-
рания у руководителей протекает в трех стадиях.

На первой стадии могут появиться харак-

терные симптомы, связанные с забывчивостью, 
нарушениями двигательной функции, частыми 
сменами настроения и эмоционального фона. 
При этом они носят слабый, либо умеренный 
характер, и их часто связывают с возрастными 
изменениями, либо с обострением хронических 
заболеваний. Врачи чаще всего советуют просто 
отдохнуть.

На второй стадии наблюдается выраженное 
падение интереса к своей работе, даже если она 
приносит хороший доход. Нарушаются нала-
женные в коллективе связи, развиваются апатия 
и безразличие. Что касается физического здоро-
вья, то часто наблюдаются головные боли и про-
блемы со сном на фоне постоянного повышен-
ного нервного возбуждения.

На третьей стадии наблюдается полная по-
теря интереса к работе. Человек отчуждается от 
когда-то выбранной им профессии, которая ему 
нравилась, и уже не в состоянии заниматься ру-
ководством.

Специалисты считают, что надо обращать 
повышенное внимание на симптомы, которые 
могут свидетельствовать об эмоциональном 
выгорании, и знать факторы, которые к нему  
непосредственно относятся. Из факторов можно 
выделить возраст, длительность деятельности, 
связанной с повышенным стрессом, наличие 
проблем в семье, ненормированный рабочий 
день.

Если говорить об условиях труда, то нужно 
обращать внимание на следующие особенности.

• К физическим условиям относится ха-
рактер работы. Можно трудиться в кабинете, а 
можно на улице.

• Психологическая атмосфера в коллекти-
ве в первую очередь определяется его особенно-
стями. Возможна работа, когда она выполняется 
вне коллектива, тогда можно считать, что его 
нет. Индивидуальная работа требует от человека 
высокого уровня самоорганизации, чтобы уметь 
грамотно распределить имеющееся время для 
выполнения обязанностей. Бывает работа, свя-
занная со взаимодействием «человек-человек», 
как правило, включает отношения с клиентами, 
реже с другими сотрудниками. Тип общения в 
таком случае является постоянным, то есть по 
работе приходится общаться с одними и теми же 
людьми.

• В плане трудового режима работа быва-
ет нормированной или ненормированной, что 
связано с особенностями трудовой деятельно-
сти.
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• По характеру психической и физической 
нагрузки:

– высокий уровень личной ответственно-
сти за конечный результат;

– работа является напряженной в психиче-
ском плане, поскольку часто возникают нештат-
ные ситуации;

– повышенная психическая напряжен-
ность в основном обусловлена ненормирован-
ным характером трудовой деятельности.

Стоит обратить внимание на тот факт, что 
руководитель – это в первую очередь субъект 
руководящей деятельности, который организо-
вывает все протекающие в компании бизнес-
процессы и отвечает за их результативность.  
Он руководит сотрудниками и обеспечивает вы-
полнение главной цели бизнеса – извлечение 
прибыли.

Работа руководителя отличается высокой 
сложностью и постоянным воздействием стрес-
совых факторов. Менеджер должен налаживать 
взаимодействие внутри коллектива и со сторон-
ними партнерами, поставщиками, клиентами. 
Постоянная психическая напряженность не-
гативно влияет на эмоциональное состояние и 
часто приводит к психологическому выгоранию.

Как говорилось выше, формирование и раз-
витие состояния эмоционального выгорания 
проходит три стадии. Каждая стадия отличается 
собственными симптомами, но всегда наблюда-
ется потеря интереса к профессиональной дея-
тельности. Она может быть выражена в разной 
степени, но имеется всегда. Невозможность вы-
полнять возложенные обязанности говорит о 
высоком уровне профессиональной деформации 
и эмоционального выгорания.

На особенности протекания процесса вы-
горания у руководителей влияют факторы раз-
ной природы, поэтому решать данную пробле-
му необходимо комплексно. Нужно не только 
выявлять симптомы данного состояния, а по-
том принимать меры по их купированию. В оп-
тимальном варианте требуется постоянно за-
ниматься профилактикой, чтобы не допустить 
развитие этого состояния или максимально от-
срочить его. Нужно знать, какие именно нега-
тивные факторы влияют на конкретного челове-
ка, после чего подумать, как устранить их или 
снизить воздействие.

Феномен выгорания впервые стал изучать-
ся в зарубежных странах. О нем говорилось в 
психологических исследованиях, связанных с 
работой медицинских сотрудников, учителей, 

психотерапевтов.
О.В. Таранова в своих работах обращает 

внимание на тот факт, что подобные исследова-
ния стали широко проводиться в США в 1970-х 
годах. Пионером данных исследований можно 
считать Х. Фрейденбергера, психиатра из США, 
который сотрудничал с учреждениями медицин-
ского профиля. Он впервые обратил внимание 
на синдром, который сейчас считается верным 
признаком эмоционального выгорания, и дока-
зал, что он проявляется у здоровых людей, дея-
тельность которых связана с общением с други-
ми людьми, и это общение происходит в трудной 
эмоциональной обстановке.

К. Маслач также стояла у истоков изучения 
феномена выгорания. Данное состояние она 
описывала как физическое и психологическое 
истощение на фоне заметного снижения про-
фессионализма, которое наступает у людей, чья 
профессиональная деятельность связана с помо-
щью другим людям.

Позже тема эмоционального выгорания ак-
тивно изучалась психологами в разных странах. 
В решение данной проблемы внесли свой вклад 
Ю.А. Юдчиц, Г.С. Абрамова, В.Е. Орел и многие 
другие зарубежные специалисты.

П.И. Сидоров в своих работах отмечает, что 
феномен выгорания следует рассматривать как 
некое состояние, имеющее собственную вну-
треннюю структуру. На ранних этапах изуче-
ния выгорания его представляли как одноком-
понентную структуру, в которой компонентом 
выступало истощение. Об этом говорится и в 
работах Пайнса и Аронсона. Истощение охва-
тывает умственную и эмоциональную сферы и 
возникает из-за постоянных эмоциональных пе-
регрузок. Исследователи убедительно доказали, 
что выгорание имеет корни в профессиональной 
среде и связано с родом деятельности человека. 
Выгоранию наиболее подвержены люди, кото-
рые работают с другими людьми, оказывая им 
определенные услуги, но данный синдром мо-
жет проявляться и у людей других профессий.

По мнению разных исследователей, сущ-
ность феномена выгорания заключается в следу-
ющих аспектах.

• Шауфель и Дирендонк описывают син-
дром выгорания как состояние душевного ваку-
ума, на фоне которого развивается физическое и 
эмоциональное истощение.

• Грин и Гарден описывают синдром вы-
горания как динамический феномен, по которо-
му можно судить об отношении человека к его 
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профессиональным обязанностям.
Тут необходимо понимать, что Грин при-

писывает этому феномену определенную струк-
туру, и в ней первым компонентом определяет 
редукцию достижений, а вторым деперсонали-
зацию и общее истощение.

При этом Гарден считает, что истощение 
эмоционального характера является основой 
всего процесса выгорания.

Ю.А. Юдчиц считает, что такие феномены, 
как выгорание и профдеформация, тесно свя-
заны. Вместе они приводят к так называемой 
профессиональной утомленности, связанной с 
необходимостью и дальше заниматься профес-
сиональной деятельностью. В ходе развития 
выгорания у человека наблюдается не только 
прогрессирующее физическое и эмоциональное 
истощение, но также и хронический стресс.

А. Лэнгле находит в синдроме выгорания 
следующие структурные составляющие: потеря 
интереса к трудовой деятельности, психологи-
ческие трудности в общении, обострение сома-
тических заболеваний хронического характера, 
падение уровня профессионализма.

В.Е. Орел описывает состояние выгорания 
как результат работы негативных системных 
факторов, воздействующих на психику человека 
как «наложенная структура», и приводят к его 
профессиональной дезадаптации.

Анализ мнений специалистов в области 
эмоционального выгорания дает возможность 
сделать следующие выводы.

• Синдром выгорания – это сложный ди-
намический феномен.

• Сущность синдрома выгорания деталь-
но рассмотрена в различных научных эмпириче-
ских исследованиях.

• Синдром выгорания имеет внутреннюю 
структуру, компоненты которой проявляются 
не одновременно, что говорит о динамической 
сущности синдрома.

В.В. Бойко указывает на тот факт, что син-
дром выгорания не всегда приводит к исклю-
чительно негативным последствиям. Выгора-
ние, как явление, является конструктивным. 
Дисфункция – это лишь следствие выгорания, 
когда оно начинает мешать заниматься профес-
сиональной деятельностью и вносит трудности 
коммуникативного характера. Одновременно с 
такими последствиями выгорание приводит к 
профдеформации [26].

Ю.А. Юдчиц и Г.С. Абрамова отмечают тот 
факт, что выгорание является причиной страда-

ний. И человек страдает не от истощения нерв-
ной системы, потому что это временное явление, 
а от состояния постоянного стресса [27].

Е.В. Ермакова определяет феномен выго-
рания следующим образом. Она считает, что 
выгорание развивается на фоне постоянного 
длительного стресса, который истощает энерге-
тические, физические и эмоциональные ресур-
сы организма, что приводит к снижению уровня 
профессиональных возможностей. Выгорание 
происходит из-за того, что человек накапливает 
в себе много негатива. Иными словами, синдром 
выгорания развивается на фоне непрекращаю-
щегося стресса, что приводит к исчерпанию ре-
сурсов организма и, как следствие, к снижению 
уровня профессиональных возможностей [28].

И.А. Акиндинова определяет синдром вы-
горания как негативную реакцию организма на 
нагрузки, связанные с профессиональной дея-
тельностью. И такая реакция имеет длительный 
характер, что приводит к стрессам и негативно 
сказывается на общем состоянии организма. Ос-
новная причина выгорания – стресс, связанный 
с трудовой деятельностью. В своей структуре он 
имеет психофизиологические, поведенческие и 
психические составляющие.

К. Маслач и С. Джексон под феноменом вы-
горания понимают трехкомпонентную струк-
туру, в которую входят такие симптомы, как 
истощение эмоциональной сферы человека, ре-
дукция успехов и деперсонализация. Истощение 
эмоциональной сферы личности описывается 
как наступление эмоционального вакуума, когда 
возможности эмоционального характера полно-
стью иссякают. Человек уже не может работать 
так продуктивно, как раньше, он чувствует, что 
практически не испытывает эмоций, но при этом 
в любой момент с ним может случиться эмоци-
ональный срыв.

По мнению С. Джексон и К. Маслач эмо-
циональное выгорание проявляется следующим 
образом. У человека наблюдается заметное сни-
жение эмоционального тонуса на фоне высокого 
уровня психического истощения и аффективной 
лабильности. Развиваются такие черты, как рав-
нодушие. Человек в таком состоянии не может 
испытывать эмоции, и не важно, хорошие они 
или плохие. Происходит утрата эмпатии, посто-
янно нарастает ощущение неудовлетворенности 
работой и вообще всей жизнью. Деперсонализа-
ция проявляется в смене отношения к работе и 
коллегам. Человек становится безразличным к 
своей работе, занимается ей формально. У него 
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отсутствует вовлеченность в трудовой процесс, 
нет сопереживания к людям, с которыми он ра-
ботает. Это часто приводит к необоснованному 
цинизму в общении, неспровоцированной раз-
дражительности и другим негативным прояв-
лениям. Часто деперсонализация становится 
заметна в поведении, так как человек становит-
ся высокомерным, в общении использует слен-
говые выражения и циничный юмор. Редукция 
достижений проявляется в резком снижении 
уровня профессиональной самооценки. Человек 
негативно оценивает себя (как специалиста) и 
результаты своей профессиональной деятель-
ности, а также собственные профессиональные 
перспективы. Высокий уровень редукции до-
стижений свидетельствует об отрицании специ-
алистом своего уровня компетентности, даже 
если окружающие убеждены в наличии высо-
кого уровня. Все вместе это в результате резко 
снижает профмотивацию и повышает профес-
сиональный негативизм к имеющимся рабочим 
обязанностям. Человек стремится меньше ра-
ботать, а при возможности часть своей работы 
перекладывает на других, как и свою личную от-
ветственность за результаты труда. Как резуль-
тат – отдаление от коллектива, самоизоляция, 
избегание. Сначала на психологическом уровне, 
а потом и в физической реальности.

В.В. Бойко определил следующие признаки, 
связанные с синдромом выгорания.

• Внутренняя неудовлетворенность. В 
первую очередь это неудовлетворенность соб-
ственными профессиональными возможностя-
ми. Человек понимает, что не может работать в 
такой мере, чтобы обеспечить удовлетворитель-
ные результаты своей трудовой деятельности.

• «Загнанность в клетку». Ощущается как 
невозможность найти креативное решение, по-
зволяющее выйти за установленные професси-
ональные рамки при выполнении трудовых обя-
занностей с целью добиться высокого уровня 
профессиональных успехов.

• Редукция обязанностей. Это невозмож-
ность достичь приемлемых профессиональных 
успехов, ссылаясь на то, что отсутствует необхо-
димый уровень профессионального образования 
и саморазвития.

• Отстраненность эмоциональной сферы. 
Проявляется в исчезновении интереса к своей 
профессии, который раньше присутствовал на 
высоком уровне.

• Деперсонализация. Проявляется в выра-
женной отстраненности от работы, в формализ-

ме и личной незаинтересованности в результа-
тах труда, в отсутствии мотивации развиваться в 
профессиональном плане.

Остановимся на факторах, определяющих 
формирование и протекание процесса эмоцио-
нального выгорания среди специалистов, ко-
торые в ходе выполнения своих трудовых обя-
занностей вынуждены взаимодействовать с 
другими людьми.

• Избыток межличностного общения, 
связанный с сосредоточением на собеседнике. 
Именно таким образом приходится работать 
специалистам в профессиях группы «человек-
человек», решая проблемы других людей, рас-
ходуя при этом свой эмоциональный потенциал.

• Недостаточно организованная рабочая 
среда. Часто бывает, что трудовой процесс ор-
ганизован не оптимально, что вызывает неудоб-
ства в работе и неблагоприятно сказывается на 
эмоциональной сфере сотрудников.

• Отношение к себе как к сотруднику, чья 
работа носит ответственный характер, что при-
водит к росту внутреннего эмоционального на-
пряжения.

• Плохая психологическая среда в трудо-
вом коллективе.

• Психологически неблагоприятные кли-
енты, с которыми приходится постоянно иметь 
дело.

Получается, что следствием процесса выго-
рания становится личностное искажение небла-
гоприятного характера, внутренняя деформация 
под воздействием неблагоприятных факторов 
окружения и другие отложенные негативные по-
следствия, которые проявляются со временем. 
При этом следствием выгорания могут стать не 
только личностные психологические отклоне-
ния, но и соматические расстройства, обостре-
ния хронических заболеваний. По результатам 
анализа взаимосвязи между особенностями 
профмотивации и фактом эмоционального вы-
горания руководящих сотрудников финансовых 
структур установлено следующее. Феномен 
эмоционального выгорания – это деформацион-
ное искажение личностного восприятия, кото-
рое зарождается и прогрессирует под влиянием 
разного рода трудностей и высоких моральных 
нагрузок, связанных с непосредственной тру-
довой деятельностью. Такая деформация носит 
динамический характер. Следствием выгорания 
могут быть отклонения психического и физиче-
ского характера, а также глубокие личностные 
изменения. Особенности протекания данного 
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процесса у руководителей финансовых орга-
низаций обусловлены тем, что в обязанности 
таких сотрудников входит управление органи-
зацией, и они несут личную ответственность за 
результаты общей работы. Осуществление ме-
неджмента не только является достаточно слож-
ной деятельностью, оно связано с постоянным 
воздействием стрессовых факторов и необхо-
димостью налаживать взаимодействие как вну-
три коллектива, так и со сторонними деловыми 
партнерами. Руководитель должен постоянно 
заниматься самообразованием, чтобы поддер-
живать достойный профессиональный уровень. 
Необходимость соответствия перечисленным 
выше критериям негативно сказывается на вну-
тренней эмоциональной атмосфере, что способ-
ствует развитию профессионального выгорания. 
Мотивация рассматривается как совокупность 
разного рода факторов, побуждающих человека 
к определенным действиям и к стремлению вы-
полнить поставленные задачи. Мотивация про-

фессионального плана – совокупность побужде-
ний, определяющих профессиональный выбор, 
длительное нахождение в профессии и высокий 
уровень выполнения профессиональных обязан-
ностей. Эти побуждения имеют разную приро-
ду, и их изучение дает возможность поддержи-
вать мотивацию через определенные действия. 
Важно, чтобы сотрудники не только осознавали 
свою трудовую миссию, но и имели хорошую 
отдачу от своей трудовой деятельности, могли 
постоянно повышать свое профессиональное 
мастерство. Можно сказать, что комплекс про-
фессиональной мотивации – это определенный 
порядок действий, которые побуждают человека 
лучше работать и добиваться более высоких тру-
довых результатов. 

Применение тех или иных мотивационных 
стимулов определяется особенностями конкрет-
ной ситуации и личностными особенностями 
человека, мотивацию которого необходимо по-
высить.
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Аннотация: Целью статьи является иссле-
дование роли учебного процесса в формирова-
нии личности обучающегося, способного обе-
спечить свою личную безопасность. Данный 
процесс с точки зрения обучения подлежит обя-
зательной структуризации, с этой целью было 
разработано программно-методическое обеспе-
чение, которое обеспечивает целостность обра-
зовательного процесса. Обеспечение включает 
в себя весь перечень образовательных ресурсов, 
необходимых для углубленного усвоения учеб-
ного материала. Перечень основных вопросов, 
рассматриваемых на этапе формирующего экс-
перимента, представлен следующими направле-
ниями: основы здорового образа жизни челове-
ка; терроризм, экстремизм; обеспечение личной 
безопасности обучающихся в повседневной и 
учебной деятельности.

Важнейшей задачей современного общества 
при любом государственном устройстве являет-
ся личная безопасность каждого его члена, что, 
в свою очередь, указывает на состояние обще-
ственной формации и роли системы безопасно-
сти в ней как социальном явлении. Планомерные 
и целенаправленные мероприятия со стороны 
всех заинтересованных служб и ведомств по ста-
билизации состояния безопасности в обществе 

по статистике последних лет указывают нам на 
низкий уровень ее обеспечения. В случае воз-
никновения чрезвычайных ситуаций как на ме-
роприятиях культурно-массового характера, так 
и объектах образования, действия его участни-
ков не всегда соответствуют рациональному по-
ведению. Данный факт указывает нам на необхо-
димость повышения уровня компетентности как 
педагогов, так и самих обучающихся, в вопро-
сах организации обучения личной безопасно-
сти субъектов образования. В данном контексте 
речь идет о разноуровневом обучении субъектов 
образования, независимо от возрастных катего-
рий во всех ее аспектах, в то же время молодые 
люди, получившие базовые знания по безопас-
ности жизнедеятельности в юные годы, оставят 
и пронесут свои знания через всю жизнь, точно 
так же как парадигма современного образования 
несет в массы идею о непрерывном образовании 
личности через всю жизнь.

Внутриполитическая обстановка на про-
тяжении последних лет вызывает повышенную 
тревогу и озабоченность в отношении недруже-
ственных к нам стран и Украины, в частности. 
В данной связи важнейшей задачей со стороны 
всех заинтересованных лиц, правоохранитель-
ных органов и ведомств является главная зада-
ча – это обеспечение безопасности личности, 
общества и государства от внешних и внутрен-
них угроз. Особенно данное положение касается 
подрастающего поколения как наиболее уязви-
мой и незащищенный части населения. Пред-
принимаемые предупредительные мероприятия 
профилактического характера со стороны сило-
вых ведомств не всегда обеспечивают необходи-
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мый уровень безопасности населения, а иногда 
данная часть общества сама под влиянием идео-
логии украинских националистов становится на 
путь преступления. Особенно данные проявле-
ния опасны в подростковой среде и на террито-
рии образовательных организаций. 

Учитывая вышеизложенное, Министер-
ством образования Российской Федерации осо-
бое внимание уделяется системе организации 
учебного процесса в рамках безопасности жиз-
недеятельности, при этом все усилия педаго-
гического коллектива учреждений направлены 
на обеспечение личной безопасности каждого 
обучающегося в образовательной среде своего 
района.

Начиная с 90-х гг. XX в. в образователь-
ном пространстве непрерывно ведутся по-
иски педагогических условий по формиро-
ванию личной безопасности обучающихся 
образовательных организаций, и, по мнению 
таких ученых, как А.Г. Маслов, С.В. Петров и  
П.А. Кисляков, первыми проектами в данном 
направлении должны стать институты семьи, 
школы и высшие учебные заведения.

Вопросами личной безопасности обучаю-
щихся педагогическое сообщество занимается 
уже более 30-ти лет, и с учетом пройденного 
периода в образовательной практике сформи-
ровалась группа ученых, наиболее активно 
развивающая данное направление. Это прежде 
всего А.В. Попков, С.В. Петров, В.Н. Мошкин,  
Л.Н. Горина и П.А. Кисляков. Ими неуклонно 
ведутся поиски условий педагогического харак-
тера по формированию личной безопасности об-
учающегося в образовательной среде [3].

Данная статья посвящена особенностям 
обеспечения личной безопасности обучающих-
ся. Осознавая важность обозначенной пробле-
мы, образовательные организации постоянно 
совершенствуют педагогические подходы по 
изучению потенциальных угроз и рисков в от-
ношении обучающихся. Регулярное обновление 
систем охраны, проведение тренингов, форми-
рование профессионально важных качеств у 
обучающихся и педагогов способствуют под-
держанию безопасной образовательной среды, а 
также физической защите участников образова-
тельного процесса. Однако практика последних 
лет показывает, что образовательные органи-
зации не способны полноценно обеспечить га-
рантию безопасности обучающихся. Вызывает 
определенную озабоченность и поступающий 
от должностных лиц перечень циркуляров, ис-

полнение которых направлено на обеспечение 
личной безопасности участников образователь-
ного процесса. 

При всей значимости рассматриваемой про-
блемы и наличии многочисленных проводимых 
исследований по данной тематике следует де-
тально рассмотреть аспекты теоретического, 
методического и организационно-практического 
характера, направленные на воспитание лично-
сти обучающегося, способного обеспечить свою 
безопасность в образовательном пространстве 
посредством специально организованных педа-
гогических условий, ориентированных на фор-
мирование ключевых компетенций в области 
безопасной жизнедеятельности. 

В современном представлении феномен 
безопасности личности рассматривается с раз-
личных точек зрения. Так, П.Г. Белов опреде-
ляет безопасность как отсутствие опасности, 
Н.Н. Рыбалкин характеризует ее как свойство 
системы, П.П. Тимохин относит данный фено-
мен к специфической деятельности. В системе 
образования феномен безопасности имеет ам-
бивалентный характер, с одной стороны, он рас-
сматривается как предмет изучения, а с другой, 
как процесс ее обеспечения. Таким образом, ор-
ганизация образовательного процесса в сфере 
безопасности личности является средством об-
учения и воспитания, позволяющая сформиро-
вать у обучающихся необходимые компетенции, 
способные обеспечить базовый уровень благо-
получного существования [4]. 

В данном контексте особую роль оказывает 
учебно-воспитательный процесс с обучающи-
мися. Прежде всего – это формирование клю-
чевых компетенций по действиям в условиях 
возникновения чрезвычайных ситуаций на тео-
ретическом и практическом уровне; занятия ин-
терактивного взаимодействия педагога с обуча-
ющимися. На основании изложенного, возникла 
необходимость проведения исследования пре-
образующего характера, при этом возрастной 
интервал участников опытной работы варьиро-
вался в пределах от 18 до 19 лет. Общее число 
исследуемых составило 38 обучающихся. Де-
ление на две экспериментальные группы по 19 
участников в работе проводилось произвольно. 
Для выявления статистических различий между 
группами была проведена математическая обра-
ботка данных по критерию Стьюдента. Напри-
мер, при уровне достоверности р < 0,01 значе-
ние имело 2,72, для р < 0,05 значение составило 
2,028, что свидетельствовало об отсутствии до-
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стоверных различий между группами и возмож-
ности их сравнения в эксперименте [1]. 

С целью проведения верификации про-
граммно-методического обеспечения по фор-
мированию личной безопасности обучающих-
ся в образовательной среде нами был проведен 
констатирующий эксперимент, и полученные 
результаты послужили нам в качестве отправ-
ной точки для проведения исследования. Пре-
образующий эксперимент был направлен на 
формирование личной безопасности обучаю-
щихся посредством разработанного программ-
но-методического обеспечения. Его реализация 
базировалась на использовании педагогических 
подходов практико-ориентированной направ-
ленности. Организация структурного постро-
ения программно-методического обеспечения 
была рассчитана на 72 часа.

Первый этап работы был охарактеризован 
систематизацией знаний по обеспечению лич-
ной безопасности обучающихся посредством 
программно-методического обеспечения с ис-
пользованием различных форм активного обу-
чения. По итогам данного этапа была проведена 
диагностика различий между знаниями испыту-
емых групп. Она составила 38 %, что указало на 
динамику роста процесса реализации формиру-
ющего эксперимента. 

Следующий этап работы предполагал прак-
тическое закрепление теоретических положе-
ний. Данное условие позволило сформировать 
самостоятельный подход в работе обучающихся 
по обеспечению их личной безопасности. Ис-
следуемым было поручено посетить культур-
но-массовые мероприятия, кинотеатры и об-
разовательные организации города на предмет 
выявления нарушений противопожарной и анти-
террористической защищенности. Цель указан-
ных мероприятий – сформировать практические 
умения по поиску решений в рамках проведен-
ных занятий по разрешению возникших чрез-

вычайных ситуаций. Закрепление практических 
навыков осуществлялось в совместном обсужде-
нии полученной информации до и после практи-
ческих заданий. Сравнительный анализ резуль-
татов опытной работы формирования личной 
безопасности обучающихся в образовательной 
среде по итогам эксперимента показал, что ком-
петентность обучающихся по оценке собствен-
ных действий в условиях возникновения опас-
ных ситуаций имеет неоднозначное суждение. 
В результате опытной работы были обобщены 
данные по трем уровням сформированности 
личной безопасности обучающегося: адаптив-
ный, репродуктивный и творческий [2].

Общий уровень сформированности личной 
безопасности обучающихся в эксперименталь-
ной группе представлен изменением в положи-
тельную сторону на 58,3 % (с 1 до 12 исследуе-
мых из 18) на творческом уровне. В контрольной 
группе изменения составили лишь 5,3 %. По 
итогам работы можно утверждать о положи-
тельной динамике уровня сформированности 
личной безопасности обучающегося, что под-
тверждается результативностью разработанного 
программно-методического обеспечения. При-
обретенные навыки у обучающихся выступают 
фактором субъективного их роста.

В итоге анализ полученных эмпирических 
данных предоставил нам возможность охарак-
теризовать основные подходы к пониманию 
сущности феномена личной безопасности об-
учающихся в образовательной среде. Научно 
обоснованные педагогические условия разрабо-
танного программно-методического обеспече-
ния по формированию личной безопасности об-
учающихся позволили существенно обогатить 
программу подготовки обучающихся в образо-
вательных организациях, что в перспективе дает 
возможность проводить дальнейшие исследова-
ния, ориентируясь на полученные результаты в 
представленной работе.
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Аннотация: Данная статья посвящена ис-
следованию процесса формирования конкурен-
тоспособности будущих специалистов в сфе-
ре энергетики. Авторами выявлены ключевые 
требования к профессиональной деятельности 
энергетической отрасли, определена роль обра-
зовательной среды в развитии профессиональ-
ных компетенций (hard skills), стратегических 
навыков (power skills) и личностных качеств, 
необходимых для успешной адаптации к совре-
менным вызовам отрасли. В работе приведены 
конкретные примеры образовательных и прак-
тических мероприятий, направленные на по-
этапное формирование указанных компетенций 
у студентов.

Цель – определение особенностей эффек-
тивного формирования конкурентоспособности 
будущих специалистов в сфере энергетики. В 
рамках работы акцент сделан на профессиональ-
ные (hard skills), стратегические (power skills) 
и личностные качества, а также на мотивацию 
студентов, создаваемую через привлекательную 
образовательную среду. 

Исследование основано на междисципли-
нарном подходе, соответствующем современ-
ным вызовам энергетической отрасли, а также 
на коммуникативно-диагностическом методе, 
включающем:

• анализ данных анкетирования студен-
тов, абитуриентов и работодателей;

• изучение профессиональных стандартов 
и образовательных программ;

• использование NPS как инструмента 
оценки удовлетворенности студентов образова-

тельным процессом.
В результате исследования выявлены осо-

бенности формирования конкурентоспособно-
сти специалистов в сфере энергетики, к которым 
относятся:

• развитие power skills;
• усиление практической подготовки че-

рез взаимодействие с работодателями;
• создание привлекательной образователь-

ной среды для повышения мотивации студентов.

Энергетическая отрасль России играет клю-
чевую роль в обеспечении экономической ста-
бильности и национальной безопасности. Под-
готовка специалистов для этой отрасли имеет 
ряд уникальных особенностей, обусловленных 
как внутренними, так и глобальными вызовами.

Значительная часть энергетической инфра-
структуры в России требует масштабной модер-
низации: более 50 % магистральных и 70 % рас-
пределительных сетей выработали нормативные 
сроки эксплуатации [1]. Одновременно с этим 
наблюдается активное внедрение цифровых тех-
нологий, включая интеллектуальные сети (Smart 
Grid), системы искусственного интеллекта и 
цифровые двойники объектов энергетики [2; 3].

Территориальная специфика России, вклю-
чающая низкую плотность населения и удален-
ность многих регионов, создает дополнительные 
сложности в распределении энергии. Будущим 
специалистам потребуется учитывать особен-
ности работы в изолированных энергорайонах 
и осваивать технологии распределенной гене-
рации, включая солнечную и ветровую энер-
гетику [4]. Переход к устойчивому развитию и 
декарбонизации ставит перед отраслью новые 
задачи, такие как развитие водородной энергети-
ки, использование возобновляемых источников 
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энергии и интеграция экологических стандартов 
[5]. Это подчеркивает необходимость подготов-
ки специалистов, способных работать на стыке 
технических, экологических и управленческих 
компетенций [6; 7].

В условиях сложной и быстро меняющей-
ся среды конкурентоспособность специалистов 
становится основным фактором их успешности 
на рынке труда. 

На сегодняшний день существует множе-
ство подходов к определению понятия «конку-
рентоспособность». В профессиональной сфере 
конкурентоспособность специалиста определя-
ется как совокупность профессиональных ком-
петенций [8], стратегических навыков и лич-
ностных качеств, которые позволяют успешно 
адаптироваться к изменениям и соответствовать 
требованиям работодателей [9]. Для энергетиче-
ской отрасли, где высока техническая сложность 
и изменчивость условий, конкурентоспособ-
ность специалиста формируется на пересечении 
трех ключевых компонентов – профессиональ-
ные компетенции (hard skills), мягкие и страте-
гические навыки (power skills), личные качества 
студента.

Профессиональные компетенции (hard 
skills):

‒ владение оборудованием, программным 
обеспечением;

‒ знание стандартов и технологий от-
расли;

‒ способность работать с интеллектуаль-
ными сетями и цифровыми системами.

Мягкие и стратегические навыки (soft и 
power skills).

Soft skills традиционно включают межлич-
ностные навыки, такие как коммуникация, ко-
мандная работа, адаптивность и стрессоустой-
чивость.

Power skills представляют собой развитие 
soft skills, делая акцент на их стратегической 
значимости в профессиональной деятельности.

Например:
– soft skill – коммуникация, power skills – 

умение убеждать, вести переговоры, презенто-
вать проекты.

– soft skill – тайм-менеджмент, power 
skills – управление ресурсами команды и проек-
тами.

Ключевые power skills:
‒ критическое мышление;
‒ управление проектами;
‒ лидерство;

‒ гибкость и адаптивность.
Личностные качества и ответственность:
– эмоциональная устойчивость, инициа-

тивность, готовность к обучению;
– этическая и социальная ответственность 

(учет экологических стандартов; внедрение эко-
логически чистых технологий).

Эти компоненты особенно важны для спе-
циалистов энергетической отрасли, которые 
должны эффективно работать в междисципли-
нарных командах, управлять сложными проек-
тами, включая внедрение инноваций и цифрови-
зацию, учитывать экологические и социальные 
аспекты профессиональной деятельности. 

Энергетическая отрасль требует глубоких 
знаний в области физики, математики, инже-
нерных наук, а также владения современными 
технологиями, включая интеллектуальные сети, 
цифровые двойники и системы управления. Об-
разовательные программы играют ключевую 
роль в развитии профессиональных компетен-
ций (hard skills). Для развития профессиональ-
ных компетенций в Национальном исследова-
тельском университете «МЭИ» (НИУ «МЭИ») 
создана сеть студенческих конструкторских 
бюро (СКБ) совместно с ведущими компаниями 
в области энергетики: 

• СКБ МЭИ ‒ Силовые машины, открытое 
компанией «Силовые машины»;

• СКБ «Водородной энергетики» (СКБ 
ВЭ), созданное при поддержке Автономной не-
коммерческой организации «Центр исследова-
ний и научных разработок в области энергетики 
«Водородные Технологические Решения» (АНО 
«Водородные технологические решения»), вхо-
дящей в состав группы компаний «SK GROUP»;

• СКБ «Дорогобужкотломаш», созданное 
при поддержке АО «Дорогобужкотломаш». 

В течение последних лет в НИУ «МЭИ» 
реализуются программы научных исследова-
ний (ПНИ), в рамках которых из собственных 
средств университета финансируются научно-
исследовательские проекты с участием сотруд-
ников, студентов и аспирантов. ПНИ направле-
ны на создание новой технологической основы 
наукоемких отраслей, а именно ‒ на формиро-
вание научно-технического задела НИУ «МЭИ» 
в передовых областях исследований и разрабо-
ток, повышение уровней их готовности, а так-
же на подготовку квалифицированных научных 
кадров для компаний-партнеров и для развития 
собственного кадрового резерва.

Однако в процессе обучения студенты часто 
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сталкиваются с трудностями, связанными с раз-
ницей между уровнем школьной подготовки и 
требованиями вузовских программ. Эти разли-
чия требуют внедрения адаптационных курсов 
и поддерживающих программ, которые помо-
гают выровнять стартовые условия и успешно 
интегрировать студентов в образовательный 
процесс. Ключевую роль в профессиональной 
деятельности играют мягкие навыки (soft skills), 
такие как коммуникабельность, умение рабо-
тать в команде и адаптивность. Они постепен-
но трансформируются в стратегические навыки 
(power skills), позволяющие решать большой 
спектр задач. 

Эти навыки помогают студентам не толь-
ко лучше адаптироваться к профессиональной 
среде, но и осознавать свое место и значимость 
в команде или проекте. По мере успешного ос-
воения таких навыков, как управление проекта-
ми или эффективная коммуникация, студенты 
получают опыт решения реальных задач, что 
укрепляет их уверенность в собственных про-
фессиональных возможностях и значимости вы-
бранной профессии [10]. 

В Национальном исследовательском уни-
верситете «МЭИ» в 2021 г. создан первый в 
России отраслевой центр компетенций (Центр). 
Координатором проекта выступает АНО «Рос-
сия – страна возможностей». В задачи Центра 
входит создание актуальной для энергетической 
отрасли модели универсальных компетенций и 
обеспечение компаний личностно и профессио-
нально подготовленными к вызовам, стоящим 
перед отечественной и мировой энергетикой, 
молодыми специалистами. В Центре студенты 
проходят диагностику и оценку своих мягких 
навыков. По итогам тестирования каждый же-
лающий строит индивидуальный трек развития, 
который позволяет подобрать качественные об-
разовательные программы, активности и прак-
тики. Персонально выстроенный профиль раз-
вития, учитывающий личностные особенности 
и точки роста, является эффективным инстру-
ментом в условиях дефицита времени и боль-
шой учебной нагрузки. 

Построение такого профиля невозможно без 
получения обратной связи от преподавателей, 
сотрудников и студентов. Для этой цели в НИУ 
«МЭИ» функционирует Учебно-научный центр 
«Центр прикладных социологических исследо-
ваний», в котором проводятся аналитические со-
циологические и маркетинговые исследования 
мнений, оценок, мотивов, интересов всех катего-

рий потребителей образовательных услуг: аби-
туриентов, студентов, магистров, аспирантов, 
иностранных учащихся, выпускников, работо-
дателей, преподавателей, научных сотрудников, 
вспомогательного персонала. По итогам проде-
ланной работы Центр конкурентных исследо-
ваний НИУ «МЭИ» составляет аналитические 
отчеты, определяет сильные и слабые стороны, 
а также выявляет существенные отклонения. Та-
кая работа дает возможность совершенствовать 
менеджмент качества, повышать удовлетворен-
ность потребителей образовательных услуг их 
качеством, улучшать условия образовательного 
процесса. При проведении опросов использу-
ется Net Promoter Score (NPS) – это индекс по-
требительской лояльности, который показыва-
ет, насколько клиенты довольны компанией и 
ее услугами [11]. Основная идея – измерение 
готовности респондентов рекомендовать орга-
низацию другим людям, к которым они хорошо 
относятся. Изначально индекс был разработан 
для сфер продаж и маркетинга. В дальнейшем 
его применение распространилось на все сфе-
ры, где важно мнение заинтересованных сторон. 
В образовательной среде студенты и абитури-
енты являются ключевыми потребителями ус-
луг. Их удовлетворенность напрямую влияет на 
репутацию университета, привлечение новых 
студентов и общее качество образовательного 
процесса. Индекс лояльности в НИУ «МЭИ» 
применяется не только в рамках социологиче-
ских опросов, но и интегрирован в балльно-рей-
тинговую систему оценки студентов (БАРС).

Таким образом, конкурентоспособность бу-
дущих специалистов в энергетике формируется 
под влиянием множества факторов, включая мо-
тивацию студентов, использование современ-
ных методов обучения, а также качество образо-
вательной среды.

Энергетическая отрасль России сталкивает-
ся с рядом специфических вызовов. Подготовка 
специалистов, способных ответить на эти вызо-
вы, требует учета этих факторов в образователь-
ных программах.

Создание привлекательной образовательной 
среды становится важным элементом подготов-
ки специалистов, соответствующих современ-
ным требованиям отрасли. Включение иннова-
ционных подходов в образовательный процесс 
способствует:

‒ повышению мотивации студентов и их 
вовлеченности в обучение;

‒ развитию стратегических навыков 
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(power skills), необходимых для работы в усло-
виях цифровизации и устойчивого развития;

‒ укреплению интереса студентов к про-
фессии, что может быть измерено с помощью 
инструмента NPS.

В условиях цифровизации и глобальной 
конкуренции развитие power skills приобретает 
особую важность. Навыки управления проекта-
ми, лидерство и критическое мышление стано-
вятся решающими в работе с междисциплинар-
ными командами и во внедрении инноваций.

При правильной организации образования 
выпускники могут решать задачи модерниза-
ции [11], внедрять инновационные технологии, 
учитывать экологические требования и работать 
в условиях цифровизации [12; 13]. Такая ком-
плексная подготовка интегрируется в систему 
непрерывного кадрового обеспечения энергети-
ки, которая, в свою очередь, может быть успеш-
но применена и в межгосударственных проектах 
[14]. Формирование конкурентоспособности 
специалистов для энергетической отрасли Рос-

сии требует комплексного подхода, включающе-
го следующие моменты:

‒ развитие профессиональных компетен-
ций (hard skills);

‒ акцент на стратегические навыки (power 
skills);

‒ создание привлекательной образователь-
ной среды, способствующей мотивации сту-
дентов;

‒ учет текущих вызовов отрасли.
Для этих целей НИУ «МЭИ» использует 

тесное взаимодействие подразделений, реали-
зацию научных программ и информационных 
систем: СКБ, ПНИ, отраслевой центр компетен-
ций, учебно-научный центр «Центр прикладных 
социологических исследований», Центр конку-
рентных исследований, БАРС.

Развитие такого комплексного подхода по-
зволит выпускникам эффективно адаптиро-
ваться к современным условиям рынка труда, 
вносить вклад в устойчивое развитие отрасли и 
популяризировать профессию среди молодежи. 
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ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена»,  
г. Санкт-Петербург 

ДИАЛЕКТИКА ПРОЦЕССОВ  
ДИВЕРСИФИКАЦИИ И ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ 

В ФОРМИРОВАНИИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА

Ключевые слова: персонифицированное 
обучение; технологии диверсификации; инте-
рактивные образовательные технологии; здо-
ровьесберегающие технологии; формирование 
здорового образа жизни.

Аннотация: Вызовы, стоящие перед систе-
мой современного образования, актуализируют 
и объективные трудности в формировании об-
разовательных траекторий. Цель исследования 
заключалась в определении новых направлений 
образовательных стратегий, позволяющих в 
многоаспектности дисциплин здоровьесбере-
гающей направленности индивидуализировать 
процесс обучения студентов педагогического 
вуза и сформировать компетенции здоровьесбе-
регающей деятельности. Задачи исследования: 
изучить векторы модернизации здоровьесбере-
гающих технологий через призму вызовов со-
временного образования; описать механизмы 
организации образовательной среды для реше-
ния актуальных образовательных задач форми-
рования здорового образа жизни с учетом спе- 
цифики профессиональных интересов студен-
тов; определить современные условия повы-
шения компетенций студентов педагогического 
вуза в здоровьесберегающей деятельности. Ги-
потеза исследования: модернизация здоровьес-
берегающих технологий в высшем образовании, 
основываясь на методологии диверсификации и 
персонализации обучения, позволит реализовать 
компетентностный подход для эффективного 
решения практических задач. Методы исследо-
вания: анализ научной литературы по проблеме 
исследования, наблюдение, беседа, опрос, метод 

экспертных оценок, анализ процесса практиче-
ской деятельности, моделирование, математиче-
ская обработка полученных данных. Достигну-
тые результаты: активное участие обучающихся 
в выборе образовательных траекторий повыша-
ет результативность обучения; проектирование 
содержания дисциплины исходя из практиче-
ской необходимости знаний и их актуальности; 
механизмы диверсификации и персонификации 
позволяют студентам находить оптимальный 
баланс между широким спектром современных 
технологий сохранения здоровья и приоритет-
ными потребностями их применения.

Все нарастающие темпы информацион-
ного и техногенного развития общества, эко-
номической и политической нестабильности 
вынужденно изменяют образ жизни человека, 
усложняя возможности адаптации организ-
ма к окружающей действительности. Условия 
многозадачности и многовариативности мира 
расширяют предметные области, детермини-
руя требования к интенсификации образова-
ния. Педагогу в условиях вызовов современно-
го образования необходимо работать в режиме 
перманентного профессионального развития и 
уже недостаточно владеть только методиками 
преподавания предмета. В профессиональной 
саморефлексии при проектировании содержа-
ния дисциплины педагог отслеживает практи-
ческую необходимость всех знаний и реагирует 
на их актуальность. Компетентность специали-
ста определяется интеграцией межпредметных 
(общепрофессиональных в системе высшего 
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образования) и универсальных компетенций, к 
которым относится и здоровьесберегающая де-
ятельность с вектором устремленности на поиск 
и повышение ресурсов работоспособности, са-
морегуляции и самоорганизации всех участни-
ков образовательных отношений.

Так, в освоении дисциплины «Здоровьесбе-
регающие технологии в педагогическом образо-
вании» формируются компетенции по опреде-
лению спектра «…задач в рамках поставленной 
цели», выбора «…оптимальных способов их 
решения, исходя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и ограничений», 
созданию и поддержанию «безопасных условий 
жизнедеятельности», организации совместной и 
индивидуальной учебной и воспитательной дея-
тельности обучающихся [2; 6]. Неодидактика об-
разования смещает фокус с трансляции знаний 
на продуктивные модели взаимодействия обуча-
ющихся и педагога, интеграцию интерактивных 
образовательных технологий и их адаптацию 
под индивидуальные потребности и запросы.

В условиях обучения здоровьесберегающим 
технологиям необходимо на основе классиче-
ских знаний и системного анализа современной 
социально-образовательной ситуации опре-
делять новые направления образовательных 
стратегий в контексте перехода от знаниевой к 
профессиональной деятельностной парадигме, 
проектировать инновационные образовательные 
практики с учетом мотивации и анализа ресурсов 
обучающихся [4; 5; 7]. Такие задачи возможно 
решать только на основе взаимообогащающих 
принципов диверсификации и персонификации 
образования, являющихся основными трендами 
развития современной системы образования.

В многоаспектности определений в целом 
диверсификация рассматривается Т.Ю. Ломаки-
ной как основной общепедагогический принцип 
функционирования и развития современной си-
стемы образования, позволяющий проектиро-
вать различные образовательные траектории с 
учетом индивидуальных возможностей, потреб-
ностей и способностей личности, а также выяв-
лять пути в разработке и реализации механизмов 
развития образовательной системы [3]. 

Персонификация же нацелена на индиви-
дуализацию обучения, активное участие обуча-
ющихся в выборе образовательных траекторий. 

В статье «Персонификация образования как 
тенденция трансформации современного обра-
зования» Е.А. Бессонова, С.В. Ривкина, апел-
лируя к глоссарию ЮНЕСКО отмечают, что 

«благодаря персонифицированному обучению 
каждый обучающийся получает образование, 
которое соответствует его индивидуальным осо-
бенностям и потребностям, и учится таким об-
разом, который является наиболее подходящим 
для него, что приводит к различным результатам 
обучения для каждого» [1].

Создать образовательную среду для реше-
ния актуальных образовательных задач сможет 
педагог, использующий в профессиональной 
деятельности принципы диверсификации и пер-
сонификации, заинтересованный в результатив-
ности обучения (с позицией не контролера зна-
ний, а наставника и медиатора), обладающий 
критическим мышлением, ориентирующийся в 
тенденциях развития своего научного и смеж-
ных направлений, владеющий современными 
образовательными технологиями, поддержива-
ющий инициативу студентов.

Изучение учебных дисциплин здоровьес-
берегающей направленности начинается с вы-
явления, актуализации и учета современных 
проблем и технологий формирования здорового 
образа жизни (ЗОЖ) методом «мозгового штур-
ма». Для обсуждения и инициации дискуссии 
студенты работают в микрогруппах, предлагает-
ся обсудить «Барьеры на пути внедрения ЗОЖ». 
Для иллюстрации приведен анализ на основа-
нии 30-ти полученных ответов. 

В первом задании было необходимо пере-
числить и обосновать барьеры на пути внедре-
ния ЗОЖ (рис. 1). В результате проведенного 
анализа сформировались следующие группы 
ответов по убыванию степени значимости для 
групп студентов:

1) неблагоприятное социальное окружение 
в отношении соблюдения ЗОЖ; 

2) неосведомленность о ЗОЖ / недостовер-
ность информации о ЗОЖ в социальных сетях;

3) недостаточный уровень мотивации;
4) финансовые проблемы для реализа- 

ции ЗОЖ;
5) дефицит времени для поддержания здо-

ровья;
6) проблемы со здоровьем (физические и 

психические);
7) недостаточно развитая спортивная ин-

фраструктура в микрорайоне;
8) продвижение вредных продуктов, при-

вычек и т.д. в средствах массовой информации;
9) увлечение гаджетами.
Следующим шагом после выявления про-

блем было задание разработать и обосновать 
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пути их решения (рис. 2).
Группы ответов распределились следу-

ющим образом (по степени убывания значи- 
мости):

1) необходимость пропаганды ЗОЖ, повы-
шение информированности достоверными зна-
ниями относительно современных и актуальных 
для молодежи проблем;

2) повышение мотивации и культуры здо-
ровья;

3) включение направлений формирования 
ЗОЖ в государственные и общественные про-
граммы и мероприятия;

4) выбор социального окружения, соблю-
дающего ЗОЖ (группы поддержки);

5) развитие спортивной инфраструктуры;
6) введение программ ЗОЖ и корпоратив-

ного здоровья на рабочих (учебных) местах.
Далее обсуждаются приоритетные совре-

менные направления формирования ЗОЖ. Груп-
пы ответов распределились следующим образом 

по степи уменьшения частоты (рис. 3):
1) рациональное питание;
2) поддержка психологического здоровья;
3) мероприятия по пропаганде ЗОЖ;
4) адекватная физическая активность;
5) отказ от вредных привычек;
6) соблюдение режима дня и рациональной 

жизнедеятельности;
7) регулярные медицинские осмотры;
8) меры социальной поддержки;
9) регулирование законом мероприятий по 

формированию и соблюдению ЗОЖ.
При углубленном изучении учебных дис-

циплин здоровьесберегающей направленности 
используются: методика «Колесо жизненного 
баланса», опросники для самооценки здоро-
вья и сформированности ЗОЖ, опросник диа-
гностики психофизиологической дезадаптации  
О.Н. Родиной, оценка риска коронарного пове-
дения по опроснику Д. Дженкинса, тест «Нару-
шения сна» и др.

Рис. 1. Барьеры на пути внедрения ЗОЖ

Рис. 2. Пути решения проблем по внедрению ЗОЖ
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Проведенная работа в интерактивном фор-
мате позволяет студентам осознать индивиду-
альные проблемы формирования ЗОЖ, соот-
нести их значимость с групповыми и наметить 
векторы решения.

По окончании следующей части занятия 
каждому студенту будет необходимо опреде-
литься, экспертом в каком вопросе здоровьесбе-
режения он желает стать, чтобы в последующем 
представить актуальность проблемы и возмож-
ность практического применения в условиях ре-
альной жизнедеятельности для одногруппников. 
Диверсификационная составляющая проявляет-
ся для этого в расширении видения современных 
проблем здоровьесбережения, формировании 
научного мировоззрения и изучения спектра со-
временных здоровьесберегающих технологий. 
Студентам предлагается выбор актуальных для 
них современных проблем сохранения здоровья 
для совместного с преподавателем обсуждения в 
формате семинарских занятий и педагогическо-
го брифинга.

Популярностью обычно пользуются такие 
проблемные темы, как проблемы формирования 
ЗОЖ в условиях жизненной неопределенности; 
трансформация культуры ЗОЖ семьи; психоги-
гиена сна; профилактика нефизиологических 
(травмоопасных) упражнений; нейрофизкуль-
тура и нейробика; влияние нейромедиаторов на 
поведение человека; соблюдение ортопедиче-
ского режима; профилактика «текстовой» шеи и 
«туннельного» синдрома; проблема применения 
пищевых добавок; проблема качества питьевой 
воды и выбора бутилированной и минеральной 
воды; современные диеты с точки зрения дието-

логии; шумовое загрязнение и шумовая болезнь; 
немедикаментозные способы повышения ра-
ботоспособности; проблема биохакинга в при-
верженности ЗОЖ; использование мобильных 
приложений в формировании ЗОЖ; предупреж-
дение ранней профессиональной деформации и 
профессионально обусловленных заболеваний и 
другие.

На практических занятиях с целью повыше-
ния профессиональной компетентности в части 
внедрения практико-ориентированных методов 
обучения предлагаются следующие виды дея-
тельности для обучающихся.

– Выполнение комплексов современных 
динамических пауз: «синхрогимнастика» по ме-
тоду «ключ» Х. Алиева; когнитивная (нейропси-
хологическая) гимнастика и др.

– Разработка в микрогруппах «Паспорта 
здоровья» школьника.

– Составление кейс-заданий для школьни-
ков с учетом конкретного возрастного диапазо-
на по проблемам формирования ЗОЖ и оценке 
базовых компетенций сформированности ЗОЖ: 
прописывается тематика задачи (ситуации), ее 
суть, методические рекомендации для решения 
кейса и приемлемый ответ со ссылками на на-
учные данные и ресурсы, где можно подробнее 
ознакомиться с материалом по теме.

– Разработка сценария квеста (деловой 
игры; проекта и т.п.) по одной из проблем фор-
мирования ЗОЖ. 

– Организация предметно-пространствен-
ной здоровьесберегающей среды (технология 
«говорящие стенды»).

– Обучение тренинговым технологиям на 

Рис. 3. Приоритетные для студентов направления формирования ЗОЖ
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примере реализации программы формирования 
навыков здорового образа жизни у подростков 
«Все, что тебя касается».

В активной подготовке к профессиональ-
ной деятельности студентам предоставляется 
возможность практиковать навыки в проекте 
«Продленка с Герценовским университетом», 
проводимом в формате вебинаров и качествен-
но записанных видео для обучающихся 5–11-х 
классов, родителей, учителей на основе их за-
просов и предложений.

Актуальным направлением преподавания 
дисциплин здоровьесберегающего модуля явля-
ется и адаптация их вариативной части с учетом 
специфики профессиональных интересов сту-
дентов. В связи с этим представляется важным 
использовать механизмы персонификации и от-
носительно предметных профилей подготовки 
направления «Педагогическое образование», 
уровень – бакалавриат.

– Анализ и разработка проектов корпора-
тивного здоровья с обучающимися института 
экономики и управления.

– Проведение социологических опросов 
с последующим анализом полученных данных 
и составлением рекомендаций с направлением 
«социальная работа».

– Разработка методических рекомендаций 
по сохранению ментального здоровья, саморегу-
ляции и профилактике стрессовых состояний со 
студентами института психологии.

– Организация экспресс «пресс-
конференции» об особенностях и традициях 
ЗОЖ в зарубежной культуре для студентов ин-
ститута иностранных языков и иностранных об-
учающихся. 

– Виртуальные экскурсии по направле-
нию «лечебно-оздоровительный туризм» с ба-
калаврами зарубежного регионоведения и геог- 
рафами. 

– Изучение проблем здоровьесбережения 
и безопасности при организации двигательной 
активности преимущественно с обучающимися 
института физической культуры. 

В связи с необходимостью фундаменталь-
ной подготовки обучающихся безопасности 
жизнедеятельности в вопросах сохранения здо-
ровья и профилактики заболеваний ими изуча-
ются все вышеперечисленные направления.

С целью повышения эффективности фор-
мирования компетенций здоровьесберегающей 
деятельности для студентов заочной формы об-
учения в условиях сжатых временных сроков 
хорошо зарекомендовала себя технология «пе-
ревернутый класс», предполагающая предвари-
тельное знакомство с содержанием дисципли-
ны, отчетными вопросами и заданиями. В очном 
формате далее обсуждается пройденный мате-
риал и выполняются проекты. В такой модели 
преподаватель является наставником и консуль-
тантом, помогающим решать сложные вопросы, 
задающим вектор обсуждения и поддерживаю-
щим индивидуализацию процесса обучения.

Ежегодно лучшие работы, проекты, идеи об-
учающихся факультета безопасности жизнедея-
тельности под наставничеством научных руко-
водителей находят воплощение и продолжение 
в формате участия в межвузовской студенческой 
научной конференции «Студент-Исследователь-
Учитель». Лучшие доклады секции «Актуаль-
ные вопросы здоровьесбережения в образова-
тельной организации» публикуются в формате 
научных статей в ежегодном сборнике матери-
алов Всероссийской научно-практической кон-
ференции «Современное образование в области 
безопасности жизнедеятельности: теория, ме-
тодика, практика». Конференция организуется 
факультетом безопасности жизнедеятельности 
РГПУ им. А.И. Герцена, традиционно студенты 
являются приглашенными слушателями, а в по-
следующем и активными участниками.

Таким образом, использование принципов 
диверсификации и персонификации в форми-
ровании здоровьесберегающих компетенций 
позволяет студентам находить оптимальный 
баланс между широким спектром современных 
технологий сохранения здоровья и приоритет-
ными потребностями их применения, позволяя 
совершать ответственные выборы в повышении 
ресурсов здоровья. При подходе, основанном 
на интеграции здоровьесберегающих техно-
логий, студенты вовлечены в замкнутый цикл 
профессиональной подготовки и формирования 
здоровьесберегающих компетенций, начиная 
с самопознания и самоопределения, через воз-
можность практического применения знаний со 
школьниками до сопровождения в последующей 
профессиональной и научной деятельности.
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Аннотация: В статье дана характеристика 
компонентов образовательной среды Лесоси-
бирского педагогического института – филиала 
СФУ, способствующих формированию и разви-
тию устойчивого навыка рационального пита-
ния как базового фактора сохранения здоровья 
будущих профессионалов в области физической 
культуры. Представлены результаты двух одно-
моментых поперечных исследований особенно-
стей питания студентов-очников, обучающихся 
по направлению «Физическая культура», про-
веденных с интервалом три года (на первом и 
четвертом курсе). Определены факторы, затруд-
няющие студентам соблюдать принципы адек-
ватного питания, и сформулированы рекоменда-
ции, которые помогут осознанно оценивать свои 
пищевые потребности.

В современном обществе проблема непра-
вильного питания выходит за границы медицин-
ского контроля и рекомендаций, так как оказы-
вает колоссальное воздействие на моральное, 
экономическое состояние общества в целом, 
что проявляется в актуальности рационально-
го питания как базового условия сохранения и 
укрепления здоровья и профилактики заболева-
ний [1]. Под культурой питания, в самом обоб-
щенном значении, чаще всего подразумевают 
свойственный человеку или целым социальным 
группам стиль пищевого поведения, включаю-
щий как формы, так и способы питания. Данная 
категория распространяется и на состав пищи, 

и на отношение к ней: пищевые предпочтения, 
регулярность приемов пищи в течение дня и по 
сезонам, поведение за столом и другие социаль-
ные и физиологические особенности. 

Для студентов обозначенная проблема обу-
словлена в значительной степени качественной 
корреляцией пищевого рациона: увеличением 
доли сверхрафинированных продуктов, как по-
луфабрикатов, так и полностью уже готовых к 
потреблению, что связано с преимущественно 
утилитарно-рациональным подходом к питанию 
молодых россиян. Кроме низкой информиро-
ванности об азах здорового питания преиму-
щественно в молодых семьях и нежелании тра-
тить время на самостоятельное приготовление 
домашней пищи, отсутствует государственная 
система поддержки общественного питания, 
за исключением лечебных учреждений, и не 
оформлен законодательно запрет на производ-
ство потенциально опасных продуктов. 

В перечень основных знаний профессио-
нальной деятельности бакалавров физической 
культуры входят знания о процессах формиро-
вания мировоззренческих, мотивационно-цен-
ностных ориентаций и установок на сохране-
ние и укрепление здоровья, ведение здорового 
образа жизни, что подразумевает знание и со-
блюдение принципов рационального питания. 
В категории универсальных компетенций стан-
дарта профессиональной подготовки указано о 
необходимости владеть средствами и методами 
укрепления индивидуального здоровья для обе-
спечения полноценной социальной и профес-
сиональной деятельности.

Для студентов проблема питания стоит осо-
бенно остро. В связи с недостатком времени в 
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первую очередь пренебрегают возможностью 
соблюдать трехкратный режим приема пищи. 
Также характерен в основном сидячий образ 
жизни – причина гиподинамии. В сочетании с 
плохим рационом питания это пагубно влияет 
на организм и его состояние. Студенческая пора 
очень насыщенна и разнообразна, отличается 
большим перенапряжением нервной системы. 
Нагрузка, особенно в период сессии, значитель-
но увеличивается вплоть до 15–16 часов в сутки. 
Хроническое недосыпание, нарушение режима 
дня и отдыха, характера питания и интенсив-
ная информационная нагрузка могут привести 
к нервно-психическому срыву. В компенсации 
этой негативной ситуации большое значение 
имеет правильно организованное рациональ-
ное питание. Например, можно рассмотреть 
предложенную академиком А.А Покровским 
теорию, которая постулирует, что полноценное 
питание характеризуется оптимальным соответ-
ствием количества и соотношений всех компо-
нентов пищи физиологическим потребностям 
организма [3]. Это означает, что вся съеденная 
за день пища должна уходить на восполнение 
физических затрат. Эти затраты складываются 
из основного обмена, специфического динами-
ческого действия пищи и расхода энергии на вы-
полняемую человеком работу. При этом должен 
соблюдаться не только энергетический баланс, 
но и баланс компонентов потребляемой пищи, 
в первую очередь баланс жиров, белков, углево-
дов и целый комплекс нутриентов [4].

Одним из объективных психолого-физио-
логических факторов, влияющих на выбор 
малополезной пищи выступает интегральное 
чувство вкуса. «Вкусно-невкусно» определя-
ется получением удовольствия от потребления 
разных продуктов: эволюционно биохимиче-
ское удовольствие от еды выступало индикато-
ром безопасности пищи. Однако современный 
этап производства избыточно доступных, ра-
финированных, готовых к потреблению даже 
после длительного хранения, обогащенных ис-
кусственными добавками продуктов принци-
пиально изменил категорию «вкусно-безопас-
но» на категорию «не все вкусное – полезно». 
Пищевые привычки закладываются в детстве в 
семье и определяются во многом национальны-
ми традициями, сложившимися в определенных 
эколого-климатических условиях и сезонными 
особенностями доступности разных категорий 
продуктов.

Образовательная среда вуза как совокуп-

ность условий, в которых происходит профес-
сиональное становление обучающихся, – поня-
тие сложное, многокомпонентное [2]. Учитывая 
комплексность методологических подходов к ха-
рактеристике феномена среды (как условия об-
разования в современной отечественной педа-
гогике), рассмотрим примерные составляющие 
компоненты, оказывающие влияние на форми-
рование навыков рационального питания сту-
дентов. 

Информационно-содержательная состав-
ляющая образовательной среды в Лесосибир-
ском педагогичеком институте представлена 
программами таких дисциплин, как «Основы 
медицинских знаний и гигиенические основы 
физкультурно-спортивной деятельности», «Био-
химия человека», относящиеся к медико-био-
логическим основам профессиональной под-
готовки, при изучении которых рассчитывают 
индивидуальные потребности в пищевых веще-
ствах, исходя из массы тела, возраста и пола, и 
тренировочного режима, учитывая санитарно-
гигиеническую безопасность способов обработ-
ки продуктов. 

Организационно-деятельностный компо-
нент образовательной среды вуза включает раз-
ные формы и способы взаимодействия участ-
ников учебного процесса, дополняет изучение 
академических дисциплин работой студенческо-
го кружка «Студенческая школа рационального 
питания», основной задачей которого является 
популяризация принципов здорового питания 
среди студентов и преподавателей вуза. 

У всех студентов-бакалавров направления 
физическая культура Лесосибирского педаго-
гического института – филиала Сибирского фе-
дерального университета на четвертом курсе 
сформированы системные представления о здо-
ровом питании (для сравнения: на первом курсе 
у этих студентов данный показатель составлял 
37,6 %). Однако в силу молодого возраста (сред-
ний возраст студентов очной формы обучения 
на первом курсе был 18 лет, на четвертом – 22 
года) представления еще не трансформирова-
ны в потребности здорового питания как наи-
важнейшей ценности жизни. При насыщенной 
психоэмоциональной нагрузке у студентов по-
требность в нутриентах (включая витамины, 
микроэлементы) в рационе характерна как для 
работников умственного труда. Одновременно 
высока интенсивность физической активности 
по профилю профессиональной подготовки, по-
этому ими самостоятельно в рацион вводятся 
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добавки спортивного питания, технология полу-
чения которых закамуфлирована для потребите-
лей, а зависит в первую очередь от доступности 
цены и приобретения.

При качественной оценке повседневного 
рациона у 76 % студентов выявлено несоответ-
ствие по трем принципам рационального пи-
тания: 

1) преобладание мясных полуфабрикатов, 
богатых трансжирами; 

2) ничтожно малым потреблением овощ-
ных блюд в осенне-зимний и ранневесенний  
период; 

3) избыток рафинированных кондитерских 
изделий с длительным сроком хранения. 

Все перечисленное свидетельствует о про-
тиворечии межу фактическим знанием и реа-
лизацией в быту основ рационального питания. 
Энергетическая ценность фактического рациона 
питания у всех бакалавров физической культуры 
соответствует реальным затратам: за четыре года 

мониторинга индекс массы тела стабилизирован 
в пределах нормы и составляет в среднем 20–22. 
Пищевую ценность потребляемых продуктов в 
первую очередь необходимо разнообразить ры-
бой, молочнокислыми продуктами и овощами, 
тогда как мясо и фрукты заняли твердые пози-
ции в рационе студентов за последние два года.

Поэтому важное стратегическое значение 
приобретает пространственно-предметный ком-
понент образовательной среды, включающий 
инфраструктуру для организации питания как в 
быту студенческих общежитий, так и в учебном 
корпусе. Именно развитие и расширение данной 
составляющей образовательной среды вуза спо-
собно обеспечить возможность для закрепления 
навыков здорового питания как естественной 
формы поведения профессиональной группы 
населения, которая через специфику своей дея-
тельности ретранслирует и олицетворяет обще-
ственно значимый позитивный пример челове-
ка, ответственного за свое здоровье. 
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Аннотация: Для подготовки высококвали-
цированных, современных сотрудников необхо-
димо постоянно модернизировать и совершен-
ствовать образовательный процесс. Физическое 
становление будущих сотрудников – важное на-
правление профессиональной подготовки кур-
сантов вузов ФСИН России. Учебного времени 
не всегда достаточно для достижения необходи-
мой профессиональной физической подготов-
ленности. 

Цель работы – инициировать педагогиче-
ский эксперимент по внедрению «Спортивной 
комнаты» в состав помещений общежития учеб-
но-строевых подразделений ФКОУ ВО Перм-
ский институт ФСИН России. 

Задачи: обосновать необходимость «Спор-
тивной комнаты» в общежитии учебно-строе-
вых подразделений; разработать перечень не-
обходимого технического оборудования для 
«Спортивной комнаты»; представить пример-
ные упражнения с использованием инвентарно-
го имущества «Спортивной комнаты». 

Гипотеза исследования заключается в пред-
положении о том, что внедрение «Спортивной 
комнаты» в состав помещений учебно-строевых 
подразделений окажет положительный эффект 
на повышение уровня физической подготовлен-

ности курсантов ФСИН России. 
Методы исследования: теоретический ана-

лиз, моделирование.

Изучение процесса подготовки кадров для 
уголовно-исполнительной системы (УИС) в 
образовательных организациях ФСИН России 
является актуальным предметом исследования. 
Это обусловлено вступлением в законную силу 
Приказа ФСИН России от 13.06.2023 г. № 382 
«Об утверждении Порядка организации под-
готовки кадров для замещения должностей в 
уголовно-исполнительной системе Российской 
Федерации» (далее – Приказ № 382), и являет-
ся перманентным процессом модернизации фи-
зической и огневой подготовки в УИС. Приказ 
№ 382 рассматривает физическую подготовку в 
качестве основного элемента профессиональной 
подготовки [5]. 

Условия служебной деятельности обуслав-
ливают высокие требования к уровню физиче-
ской подготовленности выпускников образова-
тельных организаций ФСИН России. Многим 
курсантам недостаточно учебного времени для 
достижения необходимой профессиональной 
физической подготовленности. В сложившихся 
условиях большое значение отводится самосто-
ятельной форме физкультурно-спортивной дея-
тельности, которая регламентирована Приказом 
№ 382 [1–5].

В руководящих документах по физической 
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подготовке указано, что самостоятельные заня-
тия физическими упражнениями осуществляют-
ся на учебно-материальной базе учреждений и 
органов УИС. В образовательных организациях 
ФСИН России основным местом для занятия 
физическими упражнениями является спортив-
ный комплекс. Однако обучающиеся не всегда 
могут воспользоваться учебно-материальной 
базой из-за особенностей распорядка дня обуча-
ющихся и преподавателей. Возникает необходи-
мость оборудования дополнительного помеще-
ния для самостоятельных занятий физическими 
упражнениями в условиях общежития [1–6].

Цель работы: инициировать педагогический 
эксперимент по внедрению «Спортивной ком-
наты» в состав помещений общежития учебно-
строевых подразделений ФКОУ ВО Пермский 
институт ФСИН России [6]. 

В руководящих документах по физической 
подготовке сотрудников УИС отсутствуют тре-
бования по вопросам организации и техническо-
го оснащения «Спортивных комнат» [5]. В свя-
зи с этим мы руководствовались требованиями 
Санитарно-эпидемиологических требований к 
предоставлению услуг в области спорта, орга-
низации досуга и развлечений, а также научной 
литературой по оборудованию помещений для 
занятий кроссфитом, силовыми упражнениями 
с использованием внешних отягощений и веса 
собственного тела. Финансирование техниче-
ского оборудования «Спортивных комнат» осу-
ществлялось за счет средств коллектива физиче-
ской культуры ФКОУ ВО «Пермский институт 
ФСИН России» общественно-государственного 
объединения Всероссийского физкультурно-
спортивного общества «Динамо». 

Таблица 1. Опись инвентарного имущества «Спортивной комнаты» общежития учебно-
строевых подразделений

№ 
п/п Оборудование Единица 

измерения Количество

1 Шведская стенка Штук 1

2 Татами «Ласточкин хвост» 1 метр на 1 метр Штук 12

3 Канат для кроссфита Штук 1

4 Гири 16 кг Штук 2

5 Гири 24 кг Штук 2

6 Боксерская груша Штук 1

7 Навесные параллельные брусья Штук 1

8 Стойка для жима лежа Штук 1

9 Скамья Штук 1

10 Стойка для приседания со штангой Штук 1

11 Скамья для пресса Штук 1

12 Гантели неразборные 10 кг Штук 2

13 Гантели неразборные 12 кг Штук 2

14 Гантели неразборные 16 кг Штук 2

15 Навесная перекладина Штук 1

16 Тумба для прыжков высотой 1 метр Штук 1

17 Гриф олимпийский ВС 220 мм с 2 замками Штук 1

18 Диск 2,5 кг Штук 2

19 Диск 5 кг Штук 2

20 Диск 10 кг Штук 2

21 Диск 15 кг Штук 2

22 Диск 20 кг Штук 2
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Таблица 2. Примерные упражнения с использованием инвентарного имущества «Спортивной 
комнаты» общежития учебно-строевых подразделений 

№ 
п/п Оборудование Средства Основные группы мышц

1 Шведская стенка, татами 3 × 4 м, ка-
нат для кроссфита

Одновременная и попеременная 
волна, махи

Плечи, грудь, предплечья, кисти, 
бедра

2 Гири 16 кг Рывок, толчок Плечи, спина, предплечья, кисти, 
бедра

3 Боксерская груша, гантели 1 кг, 2 кг Удары по боксерской груше с ган-
телями в руках Плечи, спина, грудь

4 Навесные параллельные брусья
Сгибание и разгибание рук в упо-
ре на брусьях, поднос коленей к 
груди

Плечи, грудь

5 Стойка для жима лежа, скамья Жим штанги руками лежа Плечи, грудь

6 Стойка для приседания со штангой
Присед/полуприсед со штангой 
на плечах, присед/полуприсед со 
штангой на груди 

Бедра, стопы

7 Скамья для пресса Сгибание и разгибание туловища Живот 

8 Гантели 10 кг, 12 кг, 16 кг, скамья Бицепс с гантелями Плечи

9 Навесная перекладина
Сгибание и разгибание рук в 
висе, поднос прямых ног к пере-
кладине, поднос коленей к груди

Плечи, спина

10 Тумба для прыжков высотой 1 м Запрыгивание и спрыгивание Бедра, голени, стопы

11 Шведская стенка, скамья Гиперэкстензия Спина

В спортивной комнате размещен информа-
ционный стенд для повышения методической 
грамотности обучающихся в области физиче-
ской культуры и спорта, где размещена инфор-
мация по мерам безопасности, спортивно-пе-
дагогические принципы, методы спортивной 
тренировки, методы самоконтроля, описание 
выполнения упражнений, примерные трениро-
вочные комплексы, а также оборудован отдель-
ный информационный стенд с фотографиями 
лучших спортсменов курса.

Примерные упражнения с использованием 
инвентарного имущества «Спортивной комна-
ты» общежития учебно-строевых подразделе-
ний представлены в табл. 2.

Техническое оснащение «Спортивной ком-
наты» осуществлялось с учетом необходимости 
выполнения упражнений на развитие собствен-
но-силовых и скоростно-силовых способностей, 
силовой выносливости. Варьирование методами 
выполнения упражнений интенсивностью, ве-

личиной нагрузки, количеством повторений и 
интервалами отдыха позволяет достигать необ-
ходимого уровня профессионально-прикладной 
физической подготовленности курсантов вузов 
ФСИН России.

Таким образом, внедрение «Спортивной 
комнаты» в условия общежития и ее грамотное 
оснащение позволяет:

– повысить мотивацию курсантов к само-
стоятельной физической подготовке; 

– эффективно организовывать свободное 
время курсантов для повышения уровня личной 
физической подготовленности; 

– варьирование методов и параметров вы-
полнения физических упражнений позволяет 
развивать профессионально-значимые физиче-
ские качества курсантов вузов ФСИН России; 

– эффективность использования «Спор-
тивной комнаты» будет выявлена в ходе педаго-
гического эксперимента.
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Аннотация: Целью проведенного исследо-
вания явилось изучение проблемы применения 
трансдисциплинарной стратегии в изучении фе-
номена физической культуры. 

В качестве гипотезы выдвинуто предпо-
ложение о том, что плодотворным и незамени-
мым условием сохранения антропологической 
перспективы является физическая культура как 
нерасторжимая целостность, образованная гар-
монией физического и духовного, души и тела, 
феноменальное проявление которой обеспечива-
ется в ракурсе трансдисциплинарной стратегии. 

Задачами исследования явилось выявление 
роли физической культуры в сохранении иден-
тичности человека, его фундаментальной по-
требности в самотождественности, в целостно-
сти своего Я. 

Для решения поставленных задач использо-
вались такие методы, как актуализация, сравне-
ние, обобщение. 

Характеризуя физическую культуру как ба-
зовую ценность, обеспечивающую идентичность 
человека и тем самым способствующую упроче-
нию антропологической перспективы благодаря 
гармонической целостности физического и ду-
ховного, авторы полагают, что выявление этого 
плодотворного потенциала исследуемого фено-
мена возможно на основе трансдисциплинар-
ной методологии, демонстрирующей значение 
философского обобщения. 

Представленные обобщения позволяют сде-
лать вывод о том, что физическая культура удов-
летворяет жизненно необходимую потребность 
сохранения полноты и целостности человека, 
его идентичности, фундаментальной способ-

ности быть иным при сохранении самотожде-
ственности.

Аналитика физической культуры облада-
ет способностью выявить такой потенциал ее 
сущности, содержание которого позволяет ей 
не только сохранять идентичность человека, но 
и одновременно обогащать осмысление антро-
пологической перспективы в ее философской 
всеобщности. Несмотря на то, что антропологи-
ческая тема в современной философии занимает 
центральное место, тем не менее, как видим, бы-
стро меняющиеся обстоятельства времени еще 
больше обостряют актуальность и инициируют 
необходимость обновления ее проблематики как 
ответ на вызовы усложняющейся действитель-
ности.

Краткий экскурс в почти современную исто-
рию манифестирует острую злободневность 
критического рассмотрения впечатляющего 
разнообразия посягательств на идентичность 
человека и тем самым скрытую нацеленность, 
если не на уничтожение антропологической 
перспективы, то на ее деформацию и искрив-
ление. К числу этих посягательств следует от-
нести трансгуманизм, либеральную евгенику, 
биохакинг [9] и даже широко обсуждаемый се-
годня по-разному и на разных уровнях квадро-
бинг. Каждая из этих трансформаций как будто 
бы преследует цель «усовершенствовать» чело-
века. Однако благие намерения оборачиваются 
большими проблемами, приводящими к утрате 
человеком своей идентичности, гармонической 
целостности духовного и физического.

Неотвратимо приближается середина  
XXI в., когда в соответствии с изысканиями ра-
дикально настроенных представителей трансгу-
манизма появится неочеловечество. Оно станет 
возможным благодаря трансгуманистической 
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медицине, основанной на достижениях совре-
менных цифровых технологий. Действительно, 
новейшие технологии поражают способностью 
создавать искусственные органы тела, более со-
вершенные, чем естественные, которые станут 
заменителями изношенных или утраченных. 
Акцентируя неограниченные возможности пе-
реноса функций физического тела на функции 
искусственного, трансгуманисты оставляют в 
тени духовность человека. Их позиция не дает 
ответы на вопросы, где будет «место» совести; 
как повлияет и будет ли влиять совершенство 
тела на совершенство духа; есть ли корреляция 
физического и духовного изменения [7]. 

Либеральная евгеника заявила о радикаль-
ном вмешательстве в биологическую природу 
человека. Оправдывая его генетическое усовер-
шенствование посредством генной инженерии, 
она лишает осознания и понимания людьми себя 
«как единственных авторов собственной жизни» 
[10, с. 55].

Воодушевленные достижениями и воз-
можностями современной науки, в частности 
биологии человека, не только объяснять, но и 
предлагать эффективные способы глубинного 
улучшения физиологических процессов, обе-
спечивающих здоровое и продуктивное долго-
летие, сторонники биохакинга преувеличивают 
значение биологического, не учитывая «темпов» 
нравственного развития, что ведет к рассогласо-
ванию физического и духовного [9]. Такое «ре-
дактирование» человека чревато утратой гармо-
нической целостности, в результате мы, люди, 
«становимся новым биологическим видом»  
(В. Буданов).

Обозначенными обстоятельствами детерми-
нирована исключительно актуальная проблема, 
занимающая умы ученых различных областей 
знания, философов, критически мыслящих лю-
дей: можно ли и как ограничить деструктивную 
власть новейших технологий, сохранить иден-
тичность человека, его фундаментальную по-
требность в самотождественности, в целостно-
сти своего Я.

Мы полагаем, что плодотворным и незаме-
нимым условием сохранения антропологиче-
ской перспективы является физическая культура 
как нерасторжимая целостность, образованная 
гармонией физического и духовного, души и 
тела, феноменальное проявление которой обе-
спечивается в ракурсе трансдисциплинарной 
стратегии.

Эвристика трансдисциплинарной методо-

логии. Экспликация замысла предпринятого 
исследования становится возможной на основе 
новаторской методологической стратегии, все-
сторонне обоснованной современным отече-
ственным философом Л.П. Киященко [6]. Как 
нам представляется, эта версия стратегии рас-
крывает логику оправданного перехода междис-
циплинарной аналитики физической культуры к 
эффекту трансдисциплинарности, обусловлива-
ющему философский аспект рассматриваемого 
феномена.

Сама особенность физической культуры, 
сочетающей физическую и духовную составля-
ющие, детерминирует сопряжение усилий ряда 
наук, нацеленных на их постижение. Междис-
циплинарность обеспечивает диалог, в свете 
которого становятся очевидными особенности, 
выявляемые оптикой взаимодействующих обла-
стей знания, благодаря чему увеличивается на-
учный потенциал каждой из них.

Междисциплинарность обогащает пред-
ставление о физической культуре в соответствии 
с ориентацией классической науки на получение 
всеобщего объективного знания, но не нацели-
вает на раскрытие нерасторжимой целостности, 
ибо оставляет вне поля зрения опыт уникальной 
субъективности, тех начал, что составляют ос-
нову научного рационализма.

В данном контексте принципиально важно 
отметить, что Э. Гуссерль усматривал причину 
кризиса не только европейских наук, но и при-
чину кризиса человеческого духа в «математи-
зации» науки. При таком подходе – абсолютиза-
ции математических моделей, математической 
формы знания – терялась сама действитель-
ность, живой мир. По обстоятельно обоснован-
ному суждению немецкого философа, выходом 
из кризисного состояния является обращение к 
«жизненному миру как забытому смысловому 
фундаменту естествознания» [3, с. 164]. Иници-
ируемый феноменологической традицией, иду-
щей от Э. Гуссерля, жизненный мир обретает 
статус фундаментального концепта, становится 
классическим благодаря углубленной его разра-
ботке Ю. Хабермасом [14]. 

В свете современных теоретических пред-
ставлений жизненный мир – это «фактическое 
человеческое общежитие» (Н. Луман), область 
повседневной самопонятности, в которой раз-
ворачивается наша жизнь и осуществляется 
коммуникация. Он представляет собой дотеоре-
тическую данность человеку непосредственной 
действительности в интерсубъективном мире. 
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В противоположность «объективной» картине 
мира, вынужденно исключающей из своего рас-
смотрения ценности и цели человека, жизнен-
ный мир включает в себя субъективные значе-
ния различных явлений повседневного опыта. 
Отсюда понятно, что жизненный мир признает-
ся современными теоретиками как универсаль-
ный фундамент идеи трансдисциплинарности 
социально-гуманитарных исследований.

Поскольку составляющие физической куль-
туры нераздельны, невозможны одна без другой, 
то в силу данной констелляции необходима не 
«междисциплинарная толерантность» (В. Бу-
данов), а интегративная установка разных об-
ластей знания на обоснование онтологической 
целостности исследуемого феномена. Решение 
этой задачи становится целеполаганием транс-
дисциплинарности.

Как известно, понятие трансдисциплинар-
ности было введено швейцарским психологом и 
философом Ж. Пиаже в 1970 г. для обозначения 
принципа научного исследования, описываю-
щего приложения, выходящие за границы ака-
демических, конвенционально установленных. 
Позднее плодотворный арсенал ресурсов этого 
нововведения уточнил и обогатил Эрих Янч, 
австрийский астрофизик, исследователь само-
организации во Вселенной. Он не ограничился 
междисциплинарными отношениями , а разме-
стил их без строгих границ. Согласно его нова-
торству, устанавливающему новое пространство 
без стабильных границ между дисциплинами, 
интегрирующим принципом трансдисципли-
нарного знания должна стать общая социальная 
цель, объединяющая не только научное позна-
ние, но и образование.

Физическая культура, сочетающая физиче-
ское и духовное, могла бы казаться «кентаври-
ческим образованием» (Ю. Разинов), если бы не 
имела онтологической обусловленности и уста-
новки на удовлетворение социально детермини-
рованной потребности – развития человека как 
гармонической целостности. Движение к этой 
цели возможно благодаря интегративной свя-
зи научных изысканий без границ, воплощен-
ной в социально организованной деятельности, 
расширенной жизненным миром. Как замечает  
Л.П. Киященко: «Пространство живого (транс-
дисциплинарного) опыта возникает «между» 
множественностью его гетерогенных (парадок-
сальных) составляющих, который заново, спон-
танно (sponte (лат.) – <из самого себя> переот-
крывает ранее известное» [5, с. 147]. Отсюда 

следует, что жизненный мир (будучи универ-
сальным фундаментом трансдисциплинарно-
сти) дает основание рассматривать физическую 
культуру как гармоническую целостность.

Рассмотрим физическую культуру в ракур-
се онтоантропологического смысла. Сомнений 
нет, что новейшие технологии и впредь будут 
поражать своими небывалыми возможностями, 
свидетельством чего являются роботы, заменя-
ющие человека в разных областях деятельности 
с помощью искусственного интеллекта. На этом 
основании некоторые его ревнители ставят знак 
равенства между человеком и искусственным 
интеллектом, считают, что искусственный ин-
теллект – это и есть будущий человек. Вместе 
с тем эта пугающая перспектива не устраняет, а 
делает все более острым и актуальным вопрос 
относительно того потенциала, реализация ко-
торого позволит сохранить и приумножить в 
человеке человеческое, стать непреодолимым 
препятствием «расчеловечивания» челове-
ка. Полагаем, что на страже человека стоит не 
утратившая своей плодотворной силы пробле-
ма человеческого идеала. Она еще с древности 
волновала пытливый ум человека, философский 
разум и обретала свое решение в различных ва-
риантах: античной калокагатии, ренессансном 
единстве телесного и духовного, в недавнем 
прошлом – всестороннем и гармоническом раз-
витии. При имеющихся различиях отчетливо 
виден объединяющий их принцип: утверждение 
неразрывного единства духовного и физическо-
го в человеке – принципа гармонии. 

В классической философии гармония харак-
теризует такое единство противоположностей, 
которое не просто обусловливает их соразмер-
ность, согласие, сбалансированность, а образу-
ет нерасторжимую целостность. Именно такую 
гармоничную целостность и демонстрирует фи-
зическая культура.

Мы полагаем, что само феноменальное 
представление человека как единство видимой 
плоти и телесно невыраженных его ментальных 
способностей детерминирует онтоантропологи-
ческий ракурс аналитики физической культуры.

Принципиально важна в этой части изло-
жения замысла предпринятого исследования 
процедура эпохе (сознательной установки), 
благодаря которой необходимо «очистить» обы-
денное сознание от искаженного представления 
физической культуры. Дело в том, что знакомая 
с детских лет каждому вменяемому субъекту 
физкультура в результате недооцененного значе-
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ния ее содержания порой у части уже взрослого 
населения низводится до пресловутой «физры». 
Требуется сознательное усилие для понимания 
онтоантропологического смысла рассматривае-
мого феномена.

Природа человека такова, что данные от 
рождения физические особенности могут и 
должны подвергаться совершенствованию, 
культивированию, что прямо свидетельствует о 
первоначальном, идущем от Цицерона латин-
ском значении понятия «культура», – «возде-
лывание», «обработка». Необходимы целераци-
ональные, специальные телесные упражнения, 
«возделывающие» физическую силу и крепость 
тела, ибо это – условие здорового духа. Пользу-
ясь вслед за философом В. Бибихиным терми-
ном древнеиндийской мысли, акцентируем, что 
духовное – отелеснено [1]. 

Известно, что уже древние греки установи-
ли взаимозависимость физически крепкого тела 
и силы духа. Так, великий Сократ, по свидетель-
ству Диогена Лаэртского, признавая, «что есть 
одно только благо – знание», делающее человека 
счастливым, утверждал решающую роль тела в 
его приобретении [4].

Важным аргументом обоснования целост-
ности физического и духовного в рассматри-
ваемом феномене, их «экзистенциального сце-
пления» (М. Мерло-Понти) является понятие 
телесности. В современной антропологической 
философии оно призвано преодолеть разделе-
ние человека на «душу» и «тело» , образуя про-
странство особого плодотворного взаимопро-
никновения духовного и физического, которое 
и генерирует смысл и эффект гармонической 
целостности. Понятие телесности представляет 
знание, получаемое благодаря практическому 
опыту. Именно он раздвигает границы видения 
потенциала нашего тела, при этом не только его 
пространственную и временную ориентации, 
возможности физической активности, но и его 
способность познавать мир. По утверждению 
М. Мерло-Понти : «Тело – это наш общий спо-
соб обладания миром» [8, с. 196 ]. 

Следует также иметь в виду новаторскую 
концепцию американского философа Р. Шу-
стермана, в которой он, акцентируя прямую 
зависимость чувственного познания от функ-
ционирования нашего тела, обосновывает вза-
имообусловленную целостность физического и 
духовного. Вводя в систему философского зна-
ния сомаэстетику как особую дисциплину, Шу-
стерман инициирует эпистемологическое поле, 

дискуссионная острота которого обусловлена и 
риском предложенной новации и проблематич-
ностью самих понятий эстетики и тела, образу-
ющих его конструкт [12].

Многогранная тема тела стала широко и 
активно исследоваться во второй половине 
XX и в начале XXI вв. как в зарубежной, так и  
отечественной философии, что дало повод на-
звать это время «телоцентризмом» (Г. Тульчин-
ский). Однако ее корни в фундирующей фило-
софское знание фундаментальной проблематике 
души и тела, которую мы находим уже у Аристо-
теля. Его трактат «О душе» до сих пор остается 
основным источником философской постановки 
проблем отношения души и тела.

В условиях «телоцентризма» Р. Шустерман 
заявил о новом подходе, репрезентируемом сома-
эстетикой, которую он определяет «как важное, 
многообещающее исследование опыта и рассмо-
трения тела как локуса чувственно-эстетической 
оценки (aisthesis) и творческого самомоделиро-
вания» [12, с. 385]. Акцентируя значимость чув-
ственного познания, философ показывает, что 
его реальное функционирование и когнитивная 
значимость зависят от совершенства тела, кото-
рому принадлежат чувства. Он специально ис-
следует возможность «мыслить через тело» [11]. 
Важно еще и то, что Р. Шустерман показывает 
реальное значение парадигмы сомаэстетики, 
которая, задействуя ресурсы тела, способствует 
наведению в практической жизни порядка сооб-
разно осуществлению Красоты.

Физическая культура, ориентированная на 
формирование целостности человека в един-
стве и взаимообусловленности его духовного и 
телесного начал, проявляет свою содержатель-
ную уникальность на трех уровнях: экзистен-
циальном, культурно-символическом, инсти-
туциональном [13, с. 20–24]. Перед человеком, 
существом бесконечно открытым миру, соглас-
но базовому положению современной фило-
софской антропологии, – множество жизненных 
путей. И будучи сознательным, человек выби-
рает свой образ и проект своего бытия в мире 
«перед лицом других людей» (Сартр). И он же, 
в конечном счете, ответственен за свой смысло-
жизненный выбор и за телесно-физическое со-
вершенство.

Воплощение смысла физической культуры, 
осознанного на экзистенциальном уровне, реа-
лизуется благодаря образцовым творениям со-
зидательной физкультурной деятельности. Куль-
турные образцы совершенного тела в гармонии 
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с духом известны уже с античности. Значимость 
и актуальность этих культурных образцов не 
блекнет, напротив, высвечивает еще ярче и ини-
циирует разветвленную теоретико-эксперимен-
тальную деятельность. Физическая культура 
на институциональном уровне призвана рацио-
нально действующему субъекту, ориентирован-
ному на физическое совершенство, гарантиро-
вать свободу, время, специально обустроенное 
пространство, высококвалифицированное осно-
вание и сопровождение его действий.

Проведенное исследование дает основание 
утверждать, что физическая культура благодаря 
уникальной способности гармонизировать фи-
зическое и духовное, удовлетворяет жизненно 
необходимую потребность сохранения полно-
ты и целостности человека, его идентичности, 
фундаментальной способности быть иным при 
сохранении самотождественности.

Проблематика физической культуры, об-
новляясь в своей экзистенциально-антрополо-

гической всеобщности, свидетельствует о не-
сомненности рассматриваемого феномена как 
базовой ценности, исследование которой орга-
нично включается в осуществление чрезвычай-
но важного национального проекта «Демогра-
фия», нацеленного на укрепление гражданской 
идентичности на основе духовно-нравственных 
и культурных ценностей, на упрочение качества 
нации.

Мы полагаем, что определенную силу до-
казательности сделанных выводов может иметь 
проведенное многоплановое опытно-экспери-
ментальное исследование субъектности физиче-
ской культуры [2].

Превалирование «цифровой власти» про-
блематизирует человеческую идентичность, 
грозит распадом ее на фрагменты и даже сведе-
нием к «цифровому человеку». В этих условиях 
исключительно важна культуротворческая мис-
сия физической культуры, стоящей на страже 
полноты и целостности человека.
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Аннотация: Цель исследования: изучить 
уровень физической активности и функциональ-
ного состояния у преподавателей, находящихся 
в возрастной категории второго периода зрелого 
возраста. Перед авторами стояли следующие за-
дачи: изучить нормативно-правовые документы, 
а также определить уровень физической актив-
ности и функционального состояния преподава-
телей второго периода зрелого возраста. Гипоте-
за исследования: предполагается, что внедрение 
в профессиональную деятельность преподавате-
лей физкультурных вузов, находящихся на этапе 
второго периода зрелости, специализированных 
программ, ориентированных на стимулирование 
физической активности и повышение работоспо-
собности, будут способствовать формированию 
оптимальной стратегии поддержания их про-
фессиональной активности на высоком уровне. 
В процессе исследования были использованы 
следующие методы: анализ научно-методиче-
ской литературы; анализ нормативно-правовых 
документов; медико-биологические методы; ма-
тематико-статистическая обработка результатов 
средствами Microsoft Excel 2010 (применяли 
характеристики средних величин и вариации). 
Достигнутые результаты свидетельствуют, что 
комплексный подход к организации физической 
активности преподавателей может способство-
вать поддержанию их профессиональной рабо-
тоспособности и общего благополучия. 

Основой сохранения здоровья человека 
является здоровый образ жизни, а также опти-

мальная двигательная активность, которая обе-
спечивается занятиями физической культурой, в 
том числе оздоровительной. В настоящее время 
особую тревогу вызывает ухудшение в показате-
лях здоровья у представителей второго периода 
зрелого возраста. Недостаток двигательной ак-
тивности способствует проявлению нарушений 
сердечно-сосудистой и костно-мышечной си-
стем [2]. 

Исследования показывают, что объем трудо-
вых обязанностей, возлагаемых на профессор-
ско-преподавательский состав высших учебных 
заведений, часто превышает нормы, установ-
ленные трудовым законодательством. Здоро-
вый образ жизни невозможно представить без 
регулярной физической активности. Она играет 
решающую роль в поддержании оптимального 
физического и эмоционального состояния, по-
вышении производительности и эффективно-
сти работы. Однако современный ритм жизни, 
особенно для работников учебных заведений, 
которые проводят большую часть времени за 
компьютером или в аудитории, не обеспечивает 
достаточного уровня физических нагрузок. Фи-
зическая активность представляет собой любые 
действия, требующие движения и напряжения 
мышц. Регулярная физическая активность явля-
ется ключевым компонентом здорового образа 
жизни, способствует поддержанию физической 
формы, укреплению иммунитета, снижению ри-
ска возникновения многих заболеваний и улуч-
шению общего самочувствия [1; 3–6].

Исследователи поставили перед собой цель 
изучить уровень физической активности и функ-
ционального состояния у преподавателей, нахо-
дящихся в возрастной категории второго перио-
да зрелого возраста.

В рамках исследования двигательной ак-
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тивности преподавательского состава второго 
периода зрелого возраста был проведен анализ 
данных, полученных из протоколов спартакиа-
ды сотрудников Сибирского государственного 
университета физической культуры и спорта 
(СибГУФК), а также результатов выполнения 
тестирования норм ГТО. 

В ходе анализа протоколов выполнения нор-
мативов ГТО было установлено, что среди пре-
подавателей, относящихся ко второму периоду 
зрелого возраста, 53 человека (36 женщин и 17 
мужчин) успешно сдали установленные нормы. 
Из них 34 преподавателя достигли уровня, соот-
ветствующего золотому знаку отличия, 12 – се-
ребряному и 7 – бронзовому.

Исследование данных, полученных из 
протоколов соревнований среди работников 
СибГУФК, проведенное за период с 2021 по  
2024 г., показывает, что в среднем в спартакиаде 
университета участвуют 40 преподавателей, от-
носящихся ко второму периоду зрелого возрас-
та. Анализ участия мужчин и женщин в данных 
соревнованиях выявил, что среди мужской ауди-
тории количество участников остается стабиль-
ным на уровне 15 человек. Однако среди жен-
ской аудитории наблюдается увеличение числа 
участниц в период с 2021/2022 по 2023/2024  
уч. г. (рис. 1). Это увеличение коррелирует с вве-
дением в программу спартакиады соревнований 
по стрельбе из электронного оружия, дисципли-
не, не предъявляющей высоких требований к 
уровню физической подготовленности, в отли-
чие от других видов спорта, представленных в 
спартакиаде. Следует отметить, что наименьшее 
количество участников среди сотрудников Сиб-
ГУФК наблюдается в таких дисциплинах, как 
плавание, лыжные гонки, легкоатлетический 
кросс и другие, что может быть связано с более 
высокими требованиями к физической подго-

товленности в этих видах спорта.
Таким образом, физическая активность пре-

подавателей физкультурного вуза второго пери-
ода зрелого возраста непосредственно связана 
с кратковременной подготовкой к отдельным 
видам спартакиады работников СибГУФК и сда-
че норм ГТО. Однако не всем преподавателям в 
связи с высокой учебной нагрузкой удается по-
сещать кратковременные тренировки.

В рамках проведенного исследования так-
же была осуществлена оценка функционально-
го состояния преподавателей физкультурного 
вуза, относящихся ко второму периоду зрелого 
возраста. Для количественной характеристики 
уровня функционального состояния кардиоре-
спираторной системы использовались следую-
щие физиологические параметры: артериальное 
давление (АД) и частота сердечных сокращений 
(ЧСС). В ходе исследования было проанализи-
ровано АД у преподавателей второго периода 
зрелого возраста. Полученные данные показа-
ли, что среднее значение АД (рис. 2) у данной 
категории преподавателей составляет 114/74 мм 
рт. ст., что соответствует оптимальному уровню, 
классифицируемому как нормальное давление 
(до 120/80 мм рт. ст.) по медицинским стандар-
там. Коэффициент вариации составляет 15 % у 
исследуемых преподавателей в данном показа-
теле, это говорит о том, что выборка является 
относительно однородной.

Также для оценки функционального состо-
яния преподавателей, относящихся ко второму 
периоду зрелого возраста, был выполнен анализ 
показателя ЧСС. Данный показатель является 
ключевым индикатором функционирования сер-
дечно-сосудистой системы, при этом его значе-
ния у представителей обоих полов демонстри-
руют схожесть. Среднее значение ЧСС (рис. 3) у 
преподавателей указанной возрастной категории 

Рис. 1. Участие преподавателей в спартакиаде (работников СибГУФК)
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составило 73 удара в минуту, что незначитель-
но превышает средний показатель, характерный 
для данной возрастной группы, но при этом 
остается в пределах установленных нормати-
вов, варьирующихся от 60 до 80 ударов в мину-
ту. Коэффициент вариации, рассчитанный для 
исследуемой выборки по данному показателю, 
также как и по показателю АД, позволяет судить  
об относительно однородной выборке и состав-
ляет 14 %.

Таким образом, в ходе проведенного иссле-
дования, направленного на изучение функцио-
нального состояния у преподавателей физкуль-
турного вуза, относящихся ко второму периоду 
зрелого возраста, было установлено, что АД ука-
занных лиц находится в пределах, признанных 
оптимальными и соответствующими установ-
ленным медицинским стандартам. ЧСС у дан-
ной категории преподавателей характеризуется 
показателями, которые приближаются к верхней 
границе норматива. Важно отметить, что в ус-
ловиях эмоционального стресса, возникающего 
в процессе профессиональной деятельности, у 
преподавателей данного вуза фиксируется повы-
шение частоты сердечных сокращений.

Таким образом, было установлено, что 

уровень физической подготовленности препо-
давателей в возрасте второго периода зрелости 
демонстрирует достаточно высокие показатели. 
Это подтверждается статистическими данными, 
согласно которым 93 % преподавательского со-
става успешно выполняют нормы ГТО, а 75 % 
участвуют в спартакиадах среди работников 
СибГУФК. Данный факт может быть обуслов-
лен наличием у преподавателей опыта спортив-
ной деятельности в прошлом, в том числе нали-
чием у некоторых из них звания мастера спорта 
России. Тем не менее актуальная физическая 
активность данной категории преподавателей 
преимущественно ограничивается подготовкой 
к участию в отдельных видах спартакиады и пе-
риодической сдачей нормативов ГТО.

Исследования, проведенные в сфере фи-
зической культуры, указывают на значимость 
поддержания адекватного уровня физической 
подготовленности преподавателей в учрежде-
ниях высшего образования. В контексте второго 
периода зрелости, когда физиологические изме-
нения могут влиять на физическую работоспо-
собность, возникает актуальность интеграции 
комплекса мероприятий, направленных на опти-
мизацию физической активности.

Рис. 2. Показатели АД у преподавателей второго периода зрелого возраста

Рис. 3. Показатели ЧСС у преподавателей второго периода зрелого возраста
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Предлагается рассмотреть следующие 
меры.

1. Интеграция производственной гимна-
стики в структуру рабочего дня, что способству-
ет повышению эффективности труда и сниже-
нию утомляемости.

2. Организация дополнительных занятий 
физической культурой вне рабочего времени с 
использованием инфраструктуры университета, 
включая легкоатлетические комплексы, стади-
оны и бассейны, что способствует улучшению 
общего состояния здоровья и повышению уров-

ня физической подготовленности.
3. Применение методов, направленных на 

релаксацию и снижение стресса, но не огра-
ничиваясь релаксирующими и дыхательными 
упражнениями, самомассажем, а также метода-
ми альтернативной терапии, такими как музыко-
терапия, цветотерапия и ароматерапия.

Таким образом, комплексный подход к ор-
ганизации физической активности преподава-
телей может способствовать поддержанию их 
профессиональной работоспособности и обще-
го благополучия.
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Аннотация: Целью исследования являет-
ся выявление социальных аспектов активно-
го долголетия в процессе занятий физической 
культурой для профилактики проблемы одино-
чества у пожилых людей. Задачи исследования: 
выделить и рассмотреть основные социальные 
аспекты активного долголетия в процессе за-
нятий физической культурой для профилактики 
проблемы одиночества у пожилых людей; под-
черкнуть необходимость внедрения в оздорови-
тельную практику условия повышения качества 
жизни и активного долголетия пожилых людей 
за счет вовлечения в программы по физической 
культуре и здоровью. Гипотеза исследования: 
предполагается что в процессе занятий физи-
ческой культурой пожилые люди увеличивают 
социальное общение, что приводит к снижению 
одиночества и способствует активному долголе-
тию. Методами исследования являлись: анали-
тический обзор и анализ литературы, сравнение 
и обобщение. Результаты исследования: прове-
денное исследование позволило актуализиро-
вать вопросы, связанные с изучением социаль-
ных аспектов активного долголетия в процессе 
занятий физической культурой для профилак-
тики проблемы одиночества у пожилых людей, 
а также показало роль внедрения в оздорови-
тельную практику условия повышения качества 
жизни и активного долголетия пожилых людей 
за счет вовлечения в программы по физической 
культуре и здоровью. Необходимо дальнейшее 
исследование эффективных программ для из-
бавления от одиночества пожилых людей как 

категории риска c целью повышения качества 
жизни и увеличения активного долголетия. 

Поддержание качества социального обще-
ния людей является важным составляющим 
компонентом качества жизни [1]. В противопо-
ложность, снижение социального общения или 
уровня ранее установленных между людьми со-
циальных связей негативно влияет на качество 
жизни в целом и может привести к возникнове-
нию ощущения одиночества. Занятия физиче-
ской культурой ввиду социальной поддержки 
и установления новых социальных связей во 
время занятий может способствовать снижению 
одиночества и активному долголетию пожилых 
людей. Одиночество определяется как психо-
логический вариант социальной изоляции. Это 
разница между реально существующими отно-
шениями людей и отношениями, которые люди 
хотели бы иметь (рис. 1). 

Группа риска. Пожилые люди являются ка-
тегорией риска ввиду наибольшей вероятности 
возникновения чувства одиночества в силу ухуд-
шения физического и психического здоровья, 
выхода на пенсию и, как следствие, снижения 
привычного круга социального общения, а так-
же других факторов, таких как потери близких 
людей, в том числе тех, кому можно доверять. 

Причинами одиночества в пожилом воз-
расте являются плохое здоровье, ограниченная 
подвижность, низкий социальный статус по 
сравнению со средним, отдаленность от ожив-
ленной центральной улицы, и такие факторы, 
как индустриализация и неспособность обще-
ния «лицо-в-лицо», отдавая предпочтения обще-
нию по телефону и другим средствам непрямой 
коммуникации. 
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Связь одиночества с качеством жизни. Со-
циальное здоровье тесно связано с качеством 
жизни (показатель, который связан со здоро-
вьем). Качество жизни определяется как субъ-
ективная оценка воспринимаемой функции и 
понятие, характеризующее эффективность всех 
сторон жизнедеятельности человека. Качество 
жизни можно сопоставить с аспектами жизнен-
ных ситуаций, которые заставляют людей чув-
ствовать себя лучше, ощущать необходимость 
ежедневно функционировать и жить независимо 
и полноценно.

Связь одиночества с когнитивным здоро-
вьем. Одиночество в пожилом возрасте также 
представляет угрозу для когнитивного здоровья 
и связано с риском развития деменции. Соци-
альная изоляция может усугубить естественное 
истощение нейропластичности, которое также 
происходит у людей в более позднем возрасте, и 
может увеличить риск развития деменции. 

Связь одиночества с общим здоровьем. Со-
циальная изоляция и одиночество тесно связаны 
с повышенным риском смертности и общей за-
болеваемости. Исследования показали, что риск 
смертности от недостаточного социального 
общения людей можно сопоставить со вредом 
от 15 выкуренных сигарет в день. Также люди 
с низким уровнем социального общения имеют 
вероятность повышенного риска предрасполо-
женности к смертности в отличие от таких рас-
пространенных факторов риска, как ожирение 
или недостаточная физическая активность [2]. 
Вместе с тем пожилые люди с сильными соци-
альными связями имеют на 50 % вероятность 

выживания выше, нежели люди с низким соци-
альным общением. Таким образом, устойчивые 
социальные связи могут способствовать актив-
ному долголетию и профилактике возникнове-
ния чувства одиночества.

Экспериментальные программы по оди-
ночеству. Учитывая старение населения и вы-
шеперечисленные проблемы, связанные с оди-
ночеством особенно среди пожилых людей, в 
обществе появился особенный интерес к данной 
проблеме. Начиная с 2010 г. увеличилось коли-
чество исследований для предотвращения и ле-
чения проблем одиночества (особенно у пожи-
лых людей как наиболее уязвимой популяции). 
Изучение исследований показывает, что для 
лечения одиночества не существует определен-
ных методик и определенных видов программ; 
многообразие программ не позволяет сделать 
определенные выводы. 

Влияние физической культуры на одиноче-
ство. Именно теснота общения между людьми 
(или качество социального общения) во время 
физических упражнений способствует избавле-
нию от одиночества. Чтобы выявить разработан-
ность проблемы по влиянию физической культу-
ры на одиночество у пожилых людей, нами был 
проведен анализ литературы [2; 3], который по-
казал следующее:

1) чем больше уровень физической актив-
ности, тем лучше качество социального обще-
ния (SMD = 0,30; 95 % CI, 0,12 до 0,49; P = 0,001); 

2) физическая активность не влияла на 
улучшение социальной поддержки (SMD = 
–0,05; 95 % CI, –0,19 до 0,10; P = 0,53, N = 1384) 

Рис. 1. Связь между социальным здоровьем и качеством жизни по отношению к здоровью 
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и социального нетворкинга (SMD = –0,00; 95 % 
CI, –0,28 до 0,27; P = 0,99, N = 773); 

3) недостаточно разработана область педа-
гогических экспериментальных исследований 
по данной тематике с применением программ 
физической активности для борьбы и профилак-
тики одиночества у пожилых людей [2]. 

В результате проведенного анализа было 
выявлено, что в настоящее время существует 
недостаточное количество экспериментальных 
исследований для профилактики и снижения 
одиночества и увеличения активного долголетия 
у пожилых людей (в особенности с применени-
ем экспериментальных программ по физической 
культуре). Основываясь на педагогических экс-
периментальных программах повышения физи-
ческой активности для профилактики проблем 
одиночества у пожилых людей [2], выявилось, 
что пожилые люди могут принимать безопасное 
участие в программе физической активности 
для избавления от одиночества без риска для 
здоровья. Дополнительно необходимо расши-
рять условия отбора участников эксперимента и 
мест отбора с учетом индивидуальных особен-
ностей пожилых людей для занятий физической 
активностью. 

Проведя анализ теоретических исследова-
ний для профилактики проблем одиночества у 
пожилых людей в процессе физической актив-
ности [2], выявилась необходимость дальней-
шей разработки педагогических программ фи-
зической активности с учетом нижеследующих 
рекомендаций. Но, помимо физических упраж-
нений, важно соблюдать принципы здорового 
питания, соблюдать здоровый образ жизни с от-
казом от вредных привычек, таких как курение и 
употребление алкоголя, а также избегать стрес-
сов и обеспечивать полноценный отдых и сон.

В будущих исследованиях необходимо учи-
тывать следующие рекомендации. 

1. Существуют сложности с набором участ-

ников эксперимента с одиночеством – стигма 
одиночества.

2. Необходимо включить мотивационный 
элемент – шагомеры, датчики мониторинга фи-
зической активности для объективного отслежи-
вания пройденной дистанции.

3. Необходимо наличие транспорта, чтобы 
собрать участников, расположенных далеко от 
места занятий. 

4. Учет сезона позволит повысить интерес 
участников к занятиям (весна-лето является бла-
гоприятным сезоном для занятий на свежем воз-
духе, в то время как зима-осень ввиду погодных 
условий требуют дополнительных решений для 
занятий).

5. Необходимо учитывать финансовые за-
траты на еду, напитки, входящие в стоимость 
экономических затрат проекта. 

6. Следует привлекать волонтеров – людей 
старшего и пожилого возраста для эффективно-
го проведения занятий в группах физической ак-
тивности.

7. Вместо контрольной группы с запазды-
вающим (ожидающим) дизайном включить кон-
трольную группу с одновременным дизайном 
(пассивная контрольная группа). 

Несмотря на разнообразие программ, не 
существует одного единого подхода к лечению 
одиночества у пожилых людей. Качество соци-
альных отношений и поддержка являются клю-
чевым механизмом при занятии физической ак-
тивностью. 

Программы должны соответствовать ин-
дивидуальным потребностям людей, быть для 
определенной категории людей (в соответствии 
с исходной степенью одиночества). Существует 
необходимость дальнейшего экспериментально-
го обоснования программы физической актив-
ности (с улучшенным дизайном исследования и 
методов) для избавления от одиночества пожи-
лых людей. 
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Аннотация: Целью данного исследования 
является составить профессиографическую ха-
рактеристику военнослужащего, занимающе-
гося спортивными играми, и установить взаи-
мосвязь выявленных показателей с успешным 
выполнением профессиональных приемов и 
действий военнослужащих различных военно-
учетных специальностей. Задачи исследования: 
выявить и охарактеризовать отличительные осо-
бенности спортивных игр по сравнению с други-
ми видами спорта; охарактеризовать механизм 
экстраполяции, изменения в функционировании 
сенсорных систем и эмоциональное реагирова-
ние организма во время занятий спортивными 
играми; провести сравнительный анализ пси-
хофизиологических показателей военнослужа-
щих, занимающихся спортивными играми, и во-
еннослужащих, занимающихся другими видами 
спорта. Методы исследования: наблюдение, ана-
лиз, тестирование, методы математической об-
работки данных. Результаты исследования: про-
ведена профессиографическая характеристика 
военнослужащего, занимающегося спортив-
ными играми. Выявлены механизмы и особен-
ности спортивных игр по сравнению с другими 
видами спорта. Теоретически и эксперименталь-
но обоснована необходимость более широкого 
применения видов спортивных игр в спортивно-
массовой работе военнослужащих. 

В Вооруженных Силах Российской Федера-
ции среди большого количества культивируемых 
видов спорта наибольшую популярность имеют 

спортивные игры. Ежегодно проводятся чемпи-
онаты и кубки Вооруженных Сил по футболу, 
футзалу, волейболу, баскетболу, регби и хоккею. 
В образовательных организациях высшего об-
разования и некоторых регулярных воинских 
частях ведется плановая работа по подбору и 
подготовке спортсменов для участия в соревно-
ваниях, учитывая тот факт, что спортивные игры 
имеют широкий спектр положительного влия-
ния на показатели военно-профессиональной 
деятельности, где требуется быстрота принятия 
решений и практических действий [1].

В соответствии с физиологической класси-
фикацией физических упражнений спортивные 
игры сведены в группу (нестандартных) движе-
ний или видов спорта. Одной из особенностей 
спортивных игр является отсутствие стереотип-
ности в совершаемых действиях, повторения 
неизменных, стандартных ситуаций. Характер 
действий военнослужащего прежде всего опре-
деляется взаимодействиями с противником или 
членами своей команды, не регламентируется 
заранее и изменяется в соответствии с действия-
ми партнеров и соперника.

В ходе спортивных игр действия военнос-
лужащих могут быть в определенной степени 
стереотипными, скоростно-силовыми и даже 
силовыми. Однако основой этих действий явля-
ется реакция на изменения ситуации и условий 
соревнования [3].

Несмотря на многообразие форм проявле-
ния, действия игрока всегда связаны с решением 
ситуационных задач, требующих применения 
механизма экстраполяции, то есть предвидения 
будущих событий на основе прошлого опыта.

Так, например, механизм экстраполяции 
играет важную роль не только в спорте, но и в 
учебно-боевой деятельности военнослужаще-
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го. Его недостаточное развитие ограничивает 
эффективность любой деятельности. Экстрапо-
ляция тесно связана с надежностью функциони-
рования организма, его способностью к тонкой 
регуляции функций и предвосхищению воздей-
ствия раздражителей.

Проявление механизмов экстраполяции 
особенно ярко выражено в профессиях, требую-
щих принятия быстрых решений в условиях не-
определенности, таких как управление зенитно-
ракетными комплексами, штурманская служба, 
боевое управление Воздушно-космических Сил 
и др. Военнослужащие с большим спортивным 
опытом обладают более развитой способностью 
к экстраполяции, что позволяет им эффективно 
противодействовать действиям противника в 
быстро меняющейся обстановке.

Психолого-педагогический анализ спор-
тивной деятельности позволяет выявить раз-
нообразные факторы, влияющие на действия 
участников состязаний, а также определить не-
обходимые психические качества для успешно-
го выполнения этой деятельности.

Еще одной особенностью спортивных игр 
является высокая эмоциональность, которая 
активирует весь аппарат эмоционального реа-
гирования военнослужащего. Эмоциональное 
реагирование вызывает вегетативные сдвиги в 
организме, существенно превышающие измене-
ния от энергетических затрат на двигательную 
активность. 

Таким образом, эмоциональность спортив-
ных игр увеличивает выраженность вегетатив-
ных реакций спортсмена по сравнению с други-
ми видами спорта [4].

Третья отличительная черта – это суще-
ственное улучшение функционирования сенсор-
ных систем по мере роста тренированности. Это 
связано с необходимостью получения и обработ-

ки большого количества информации о быстро 
меняющемся состоянии самого занимающегося.

У военнослужащих, занимающихся спор-
тивными играми, совершенствуется зрительный 
анализатор, а также скорость обработки инфор-
мации при простой и сложной двигательной  
реакции. 

Положительные изменения отмечаются и в 
функционировании других анализаторов, осо-
бенно вестибулярного аппарата, который испы-
тывает постоянную нагрузку от быстрых пере-
мещений, поворотов, падений и ударов.

Несомненно одно, что для спортсмена, за-
нимающегося игровыми видами спорта, боль-
шое значение имеет развитие не только цен-
трального, но и периферического зрения. Сводка 
данных об объемах поля зрения у спортсменов 
различных специализаций приведена в табл. 1 и 
свидетельствует о том, что практически по всем 
параметрам поля зрения волейболисты и футбо-
листы превосходят спортсменов других специ-
ализаций и, конечно, испытуемых, не занимаю-
щихся спортом. 

Спортивно-массовая работа и физическая 
подготовка в Вооруженных Силах предполагает 
достижение только одной цели – поддержание и 
повышение уровня профессиональной деятель-
ности.

Выявленные нами особенности профессио-
графии спортивных игр позволяют утверждать, 
что военнослужащие, занимающиеся спортив-
ными играми, обладают более высоким уров-
нем профессиональных навыков, однако необ-
ходимо создать более прочную доказательную 
базу. С этой целью на базе Военно-воздушной 
академии им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина 
был организован педагогический эксперимент, 
который продолжался с сентября 2023 г. по май 
2024 г. К его проведению были привлечены чле-

Таблица 1. Объем поля зрения у спортсменов различных видов спорта (по В.В. Медведеву, 1983)

Наружу Внутрь Кверху Книзу 
Кверху Книзу

Наружу Внутрь Наружу Внутрь

Волейболисты 100º 66º 63º 81º 95º 69º 99º 57º

Футболисты 100º 61º 58º 75º 68º 62º 90º 53º

Боксеры 100º 58º 45º 72º 58º 48º 90º 56º

Лыжники 95º 60º 49º 75º 62º 53º 90º 55º

Не занимающиеся 
спортом 90º 55º 45º 65º 62º 62º 90º 55º
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ны сборных команд академии по игровым видам 
спорта (волейбол, баскетбол, футзал) в количе-
стве 30 человек, которые составили эксперимен-
тальную группу (ЭГ) и члены сборных команд 
по спортивному ориентированию, офицерскому 
многоборью и легкой атлетике, из которых была 
составлена контрольная группа (КГ). Для объек-
тивности проведения исследования оно прово-
дилось в форме скрытого эксперимента. Участ-
ники не знали, что участвуют в эксперименте. 
Все предложенные методики были проведены 
в рамках допуска личного состава для несения 
караульной службы. С помощью метода эксперт-
ных оценок, а также руководствуясь научными 
работами сотрудников академии, нами были 
выявлены профессионально важные качества 
обучаемых, такие как устойчивость внимания, 

оперативная память, быстрота двигательного 
анализатора и др. [2]. На всем протяжении пе-
дагогического эксперимента сборные команды 
имели одинаковое количество учебно-трениро-
вочных занятий. 

Показатели результатов проведенного педа-
гогического эксперимента продемонстрировали, 
что у курсантов, входящих в состав участников 
ЭГ, по сравнению участниками КГ, произошли 
достоверные и положительные сдвиги показате-
лей психических процессов. Динамика измене-
ния показателей результатов в выполнении теста 
«Оперативная память»: у участников ЭГ резуль-
тат повысился на 1 балл (р < 0,05), у курсантов, 
входящих в состав участников КГ, – на 0,23 балла  
(р > 0,05). 

Положительная разность между средними 

Таблица 2. Динамика изменения показателей психических качеств у участников ЭГ и КГ  
до начала и после окончания проведения педагогического эксперимента

Показатели  
(единица измерения)

Опытная 
группа

В начале проведения педа-
гогического эксперимента

После окончания про-
ведения педагогического 

эксперимента
1- 2

X ± m Различия X ± m Различия

Корректурная проба (устойчи-
вость внимания) (с)

ЭГ 6,41 + 0,32
0,09

7,41 + 0,30
0,98*

1*

КГ 6,50 + 0,33 6,43 + 0,40 0,07

Оперативная память (с)
ЭГ 6,81 + 0,44

0,08
7,81 + 0,19

0,85*
1*

КГ 6,73 + 0,32 6,96 + 0,33 0,23

Возрастающей трудности 
(методика Равенна) (с)

ЭГ 5,12 + 0,33
0,07

6,01 + 0,18
0,66

0,89*

КГ 5,19 + 0,32 5,35 + 0,28 0,16

Рис. 1. Динамика изменения показателей результатов в выполнении экспериментального теста 
«Оперативная память»
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результатами у участников эксперименталь-
ной и контрольной групп составила 0,85 балла  
(р < 0,05) (рис. 1).

Динамика изменения показателей резуль-
татов в выполнении экспериментального теста 
«Рациональность (логичность) мышления»: у 
участников ЭГ результат повысился на 0,89 бал-
ла (р < 0,05), у курсантов, входящих в состав 
участников КГ, – на 0,16 балла (р > 0,05). Поло-
жительная разность между группами составила 
0,66 балла (р > 0,05) (рис. 2).

В заключение необходимо отметить, что за-
частую специалисты физической подготовки на 
местах недооценивают важность применения 
спортивных игр в спортивно-массовой работе. 
В большинстве случаев это происходит из-за 
недостаточной методической подготовленности 
руководителей в проведении тренировочного 
процесса данных специалистов. Разработка ра-
ционального подхода к подготовке спортсмена в 
условиях военной службы является направлени-
ем дальнейших наших исследований.
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Аннотация: Целью исследования является 
изучение инновационного подхода к физической 
подготовке студентов-футболистов с исполь-
зованием круговой тренировки с акцентом на 
игровые ситуации. Задачи исследования: изуче-
ние способов регулирования физической нагруз-
ки для улучшения физической подготовки. Ги-
потеза исследования: предположение о том, что 
поиск эффективных и инновационных способов 
физической подготовки студентов-футболистов 
будет способствовать улучшению подготовки 
студентов-футболистов. Методы исследования: 
изучение научно-методических источников, ана-
лиз физических качеств студентов-футболистов. 
Определены преимущества круговой трениров-
ки, ориентированной на игровые ситуации, как 
эффективного инструмента для развития физи-
ческих качеств студентов-футболистов. 

Современный футбол требует от спортсме-
нов высокой физической подготовки, выносли-
вости и способности быстро адаптироваться к 
изменениям в игровом процессе. В связи с этим 
актуальным становится внедрение инновацион-
ных методик в тренировочный процесс студен-
тов-футболистов. Следует отметить, что фут-
бол, по сравнению со многими другими видами 
спорта, отличается высокой конкурентностью за 

право выступать в организованных командах на 
различных этапах подготовки игроков [1; 2].

Одна из важнейших задач, которая стоит 
перед тренерами по футболу: как подобрать 
наиболее подходящие и действенные средства, 
методы и формы организации занятий, а также 
способы регулирования физической нагрузки, 
чтобы улучшить физическую подготовку и спор-
тивную форму.

Актуальны также различные физические 
упражнения и условия их выполнения, исполь-
зование соревновательного и кругового методов. 
Важно избегать чрезмерной строгости в постро-
ении студентов.

 В физическом воспитании студентов не хва-
тает разнообразного подхода к видам занятий, 
при этом круговая тренировка предлагает мно-
жество вариантов, широкий выбор упражнений 
позволяет интегрировать различные средства 
физической культуры, виды спорта и системати-
чески их использовать.

Целью исследования является изучение ин-
новационного подхода к физической подготовке 
студентов-футболистов с использованием кру-
говой тренировки с акцентом на игровые ситуа-
ции. Актуальная задача исследования: изучение 
способов регулирования физической нагрузки 
для улучшения физической подготовки. 

Гипотезой исследования является предпо-
ложение о том, что поиск эффективных и ин-
новационных способов физической подготовки 
студентов-футболистов будет способствовать 
улучшению подготовки студентов-футболистов.
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У молодых футболистов развитие взрывной 
силы напрямую зависит от их общей силовой 
подготовки, и многие силовые упражнения ока-
зывают значительный эффект. 

Однако по мере повышения квалификации 
спортсмена объем силовых тренировок, направ-
ленных на увеличение максимальной силы (та-
ких, как упражнения в парах, использование си-
ловых станков, работа с отягощениями и своим 
весом), должен сокращаться. Для футболистов 
высшего уровня такие упражнения выполняют-
ся в объеме, который помогает поддерживать 
максимальную силу на необходимом уровне.

В тренировках важно не столько увеличить 
силу всех мышечных групп, сколько установить 
оптимальное соотношение между силовыми 
показателями различных групп мышц, особен-
но синергистов и антагонистов. Это поможет, с 
одной стороны, достичь максимального уровня 
силы в движениях, а с другой стороны, снизить 
риск травм.

Дополнительным преимуществом круго-
вой тренировки является возможность работы в 
группах, что способствует командной сплочен-
ности и развитию взаимодействия между игро-
ками. Взаимодействие в группах позволяет фут-
болистам лучше понимать друг друга на поле, 
что крайне важно в условиях реальной игры.

Традиционная физическая подготовка ча-
сто фокусируется на изолированном развитии 
отдельных физических качеств, таких как сила, 
скорость, выносливость. Чаще упражнения вы-
полняются в отрыве от контекста футбольной 
игры, что снижает их эффективность в реальных 
игровых ситуациях [4].

Инновационный подход предполагает инте-
грацию развития физических качеств с техни-
ко-тактической подготовкой, моделируя типич-
ные игровые ситуации. Круговая тренировка с 
акцентом на игровые ситуации является одним 
из наиболее эффективных инструментов для ре-
ализации этого подхода.

В отличие от изолированных упражнений, 
станции круговой тренировки могут быть на-
правлены на одновременное развитие несколь-
ких физических качеств, таких как скорость, 
ловкость, выносливость и сила.

Рассмотрим преимущества круговой трени-
ровки для футболистов.

1. Повышение функциональной готовно-
сти. Упражнения подбираются таким образом, 
чтобы максимально соответствовать движениям 
и нагрузкам, характерным для футбольной игры. 

2. Улучшение координации и ловкости. 
Многие станции круговой тренировки включа-
ют в себя упражнения на поддержание баланса, 
изменение направления движения и работу с мя-
чом, что положительно влияет на координацию 
и ловкость футболистов. 

3. Экономия времени. Круговая тренировка 
позволяет эффективно использовать трениро-
вочное время, обеспечивая комплексную нагруз-
ку на организм в относительно короткий проме-
жуток времени. 

4. Разнообразие и мотивация. Разнообра-
зие упражнений и возможность варьировать на-
грузку поддерживают высокий уровень мотива-
ции у студентов-футболистов.

Циклический характер тренировки позво-
ляет поддерживать высокую интенсивность и 
улучшить выносливость, а игровые ситуации 
делают процесс обучения более увлекательным 
и эффективным.

Рассмотрим возможные варианты станций в 
круговой тренировке:

– станция 1: «Ускорение с мячом и удар 
по воротам». Игрок осуществляет ускорение с 
мячом на определенное расстояние, после чего 
выполняет удар по воротам;

– станция 2: «Обводка конусов и пас пар-
тнеру». Игрок обводит расставленные конусы, 
демонстрируя ловкость и контроль мяча, затем 
отдает точный пас партнеру;

– станция 3: «Верховая борьба и удар го-
ловой». Игрок прыгает и имитирует верховую 
борьбу, после чего выполняет удар головой по 
воротам;

– станция 4: «Бег челноком с изменением 
направления и передачей мяча». Игрок выпол-
няет бег челноком, имитируя маневрирование в 
игре, после чего передает мяч партнеру;

– станция 5: «Упражнения на укрепление 
кора с мячом». Различные упражнения на укре-
пление мышц кора, выполняемые с мячом (на-
пример, планка с перекатыванием мяча под кор-
пусом, русские скручивания с мячом) [3].

Для достижения максимального эффекта от 
использования круговой тренировки при физи-
ческой подготовке студентов-футболистов, сле-
дует учесть следующие рекомендации:

– упражнения должны быть максимально 
приближены к игровым ситуациям и направле-
ны на развитие необходимых физических ка-
честв;

– станции должны быть логично органи-
зованы и расположены таким образом, чтобы 
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избежать очередей и задержек; нагрузку необ-
ходимо регулировать в зависимости от уровня 
подготовки игроков и их индивидуальных по-
требностей;

– необходимо учитывать индивидуальные 
особенности каждого игрока и адаптировать 
упражнения и нагрузку под его потребности; 

– необходимо постоянно контролиро-
вать состояние спортсменов и корректировать  
тренировочный процесс в зависимости от ре-
зультатов. 

Таким образом, круговая тренировка с ак-
центом на игровые ситуации является эффектив-
ным и инновационным подходом к физической 
подготовке студентов-футболистов. Она позво-

ляет развивать комплексные физические каче-
ства, повышать функциональную готовность, 
улучшать координацию и ловкость, а также эко-
номить время тренировки. При правильном под-
боре упражнений, индивидуализации нагрузки 
и контроле за техникой выполнения этот метод 
может значительно повысить уровень физиче-
ской подготовки и результативность студентов-
футболистов на футбольном поле, но следует 
учитывать, что внедрение данного подхода в 
тренировочный процесс требует от тренеров 
глубокого понимания современных тенденций 
в футболе и умения адаптировать упражнения к 
конкретным игровым ситуациям.
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Аннотация: В данной статье рассматривает-
ся методика использования статических упраж-
нений на занятиях по степ-аэробике в рамках 
физического воспитания студентов первого кур-
са. Основное внимание уделено тому, каким об-
разом включение статических элементов в про-
грамму занятий может улучшить физическую 
подготовку студентов, развить их гибкость, 
силу и координацию движений. Описаны пре-
имущества применения статики в контексте 
степ-аэробики, а также предложены конкрет-
ные примеры упражнений и рекомендации по 
их внедрению в учебный процесс. Статья будет 
полезна преподавателям физической культуры, 
тренерам и студентам, заинтересованным в со-
вершенствовании своих физических способно-
стей и поддержании здорового образа жизни.

Степ-аэробика является популярным ви-
дом физической активности среди молодежи 
благодаря своей доступности и эффективности 
[3]. Однако традиционные подходы к занятиям 
степ-аэробикой часто акцентируют внимание на 
динамических упражнениях, оставляя без долж-
ного внимания статические элементы, которые 
могут значительно повысить эффективность 
тренировок и способствовать всестороннему 
физическому развитию.

Актуальность исследования обусловлена 
необходимостью совершенствования методик 

физического воспитания студентов первого кур-
са, особенно в условиях современного образова-
тельного процесса, который требует внедрения 
новых подходов для поддержания здоровья и 
физической активности молодежи. В частно-
сти, использование статических упражнений на 
занятиях по степ-аэробике представляет собой 
перспективный метод, способствующий разви-
тию выносливости, силы и координации движе-
ний у студентов [2].

Применение статических упражнений по-
зволяет развивать мышечную силу и выносли-
вость, улучшает координацию движений и спо-
собствует укреплению суставов и связок [1]. Это 
особенно важно для студентов первого курса, 
так как их организм еще адаптируется к новым 
условиям обучения и нуждается в поддержке со 
стороны физической подготовки.

Таким образом, исследование методики ис-
пользования статических упражнений на заня-
тиях по степ-аэробике в процессе физического 
воспитания студентов первого курса является 
актуальным и востребованным направлением, 
которое может внести значительный вклад в 
улучшение качества физического воспитания и 
укрепление здоровья молодого поколения.

Целью исследования было разработать и 
экспериментально обосновать методику разви-
тия гибкости, силы, координации с использо-
ванием статических упражнений и оценить ее 
влияние на физическую подготовленность сту-
денток 1 курса.

Для подтверждения эффективности методи-
ки, был проведен педагогический эксперимент. 
Он проходил с сентября 2023 г. по май 2024 г. 
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на базе СК «Уникс» в отделении степ-аэробики. 
В нем принимали участие по 20 студенток 1 
курса контрольной (КГ) и экспериментальной 
(ЭГ) групп. Методика экспериментальных за-
нятий включала в себя два компонента: первый 
(45 мин) – разучивались танцевальные связки 
на степ-платформах, второй – использовался 
комплекс статических упражнений для разви-
тия гибкости, силы и координации. Контрольная 
группа студентов занималась по обычной учеб-
ной программе. До и после внедрения методики 
статических упражнений нами были проведены 

контрольные измерения.
Представим описание комплекса статиче-

ских упражнений на гибкость, силу и коорди- 
нацию.

1. И. п. – сед ноги вместе, руки вверх, спи-
на прямая. Фиксация положения 10 секунд, 4 
подхода.

2. И. п. – сед ноги вместе, туловище накло-
нено вперед, руки касаются стоп. Фиксация по-
ложения 10 секунд, 4 подхода.

3. И. п. – сед ноги максимально широко, 
руки вверх, спина прямая. Фиксация положения 

Таблица 1. Сравнение среднегрупповых показателей развития гибкости, силовых и 
координационных способностей студенток первого курса в контрольной и экспериментальной 

группах в начале педагогического эксперимента (n = 20)

№ Название теста Экспериментальная группа Контрольная группа

1 Наклон вперед 9 10

2 Поднимание туловища 28 28

3 Челночный бег 10,1 9,8

Таблица 2. Сравнение среднегрупповых показателей развития гибкости, силовых и 
координационных способностей студенток первого курса в контрольной и экспериментальной 

группах в конце педагогического эксперимента (n = 20)

№ Название теста Экспериментальная группа Контрольная группа

1 Наклон вперед 15 11

2 Поднимание туловища 34 31

3 Челночный бег 9,4 9,8

Рис. 1. Сравнение среднегрупповых показателей развития силовых способностей у студенток 
первого курса контрольной и экспериментальной групп до и после педагогического 

эксперимента
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20 секунд, 4 подхода.
4. И. п. – сед ноги максимально широко, ту-

ловище наклонено вперед, руки касаются стоп. 
Фиксация положения 20 секунд, 4 подхода.

5. И. п. – стойка на правом колене, левая 
нога в сторону, наклон туловища вперед с опо-
рой на предплечья. Фиксация положения 10 се-
кунд, 4 подхода.

6.  И. п. – стойка на левом колене, правая 
нога в сторону, наклон туловища вперед с опо-
рой на предплечья. Фиксация положения 10 се-
кунд, 4 подхода.

7. И. п. – лежа на животе, руки вытянуты 
вперед, ноги вместе. Одновременно поднять 
верхнюю часть туловища и ноги, удерживая их 
на весу. Фиксация положения от 15 до 30 секунд, 
4 подхода.

8. И. п. – лежа на животе, руки держат сто-
пы, максимальный прогиб в позвоночнике. Фик-
сация 10 секунд, 4 подхода.

9. Фиксация в положении «шпагат» на пра-
вую ногу, 10 секунд, 2 подхода.

10.  Фиксация в положении «шпагат» на ле-
вую ногу, 10 секунд, 2 подхода.

11. И. п. – лежа на боку, опираясь на пред-
плечье одной руки, другая рука на бедре. Под-
нять таз вверх, чтобы тело образовало прямую 
линию. Фиксация положения от 20 до 40 секунд 
на каждую сторону.

12. И. п. – стоя спиной к стене, ноги на ши-
рине плеч. Медленно опуститься вниз, пока бе-
дра не станут параллельны полу. Удерживать по-
зицию от 30 секунд до 1 минуты.

Перед выполнением данного комплекса вы-
полнялась легкая кардионагрузка – разучивались 
связки различного уровня на степ-платформах. 
Это являлось обязательным условием и помо-
гало подготовить мышцы и суставы к работе, 

снизить риск травм и улучшить эффективность 
тренировки.

В результате эксперимента было выявлено, 
что прирост показателей в ЭГ выше, чем в КГ 
(табл. 1, табл. 2).

Сравнение показателей контрольной и экс-
периментальной групп позволяет сделать вы-
воды, что применение данной методики на за-
нятиях по степ-аэробике эффективно и имеет 
достоверный характер (р < 0,05).

В заключение следует отметить, что исполь-
зование статических упражнений на занятиях по 
степ-аэробике в рамках физического воспитания 
студентов первого курса является эффективным 
методом для улучшения физической подготов-
ки учащихся. Статические упражнения способ-
ствуют развитию силы, выносливости, гибкости 
и координации движений, что особенно важно 
для молодых людей, начинающих свой путь в 
физическом воспитании. Регулярная практика 
таких упражнений помогает укрепить мышеч-
ный корсет, улучшить осанку и снизить риск 
травм, что делает их незаменимыми в комплексе 
занятий по аэробике. 

Кроме того, внедрение статики позволяет 
разнообразить тренировочный процесс, делая 
занятия более интересными и мотивирующими 
для студентов. Это способствует повышению 
уровня вовлеченности и приверженности к ре-
гулярным физическим нагрузкам, что положи-
тельно сказывается на общем состоянии здоро-
вья и успеваемости. Таким образом, включение 
статических упражнений в программу физиче-
ского воспитания студентов первого курса явля-
ется целесообразным и обоснованным шагом, 
направленным на гармоничное развитие физи-
ческих качеств и укрепление здоровья молодого 
поколения.
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ФАКТОРНАЯ СТРУКТУРА  
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  

СПОРТСМЕНОВ 16–17 ЛЕТ,  
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Аннотация: Целью исследования явилось 
определение факторной структуры физической 
подготовленности спортсменов 16–17 лет, спе-
циализирующихся в мас-рестлинге трех весо-
вых категорий (до 50 кг, до 60 кг, до 70 кг). 

Задачи исследования: определить параме-
тры педагогического тестирования, которые 
лягут в основу структуры физической подготов-
ленности мас-рестлеров; определить ведущие 
компоненты структуры физической подготов-
ленности с применением факторного анализа. 

Гипотеза исследования: применение дан-
ных о факторной структуре физической под-
готовленности спортсменов в мас-рестлинге 
позволит тренерам и спортсменам повысить 
эффективность тренировочного процесса с по-
зиции воздействия на тренировочных заняти-
ях на ведущие компоненты подготовленности  
спортсменов (факторы), а также их контроль. 

Определено, что в структуре физической 
подготовленности ведущим фактором является 
«Сила кисти и пальцев рук» – вклад в общую 
дисперсию составил 28,78 %, от проявления ко-
торого в большей степени зависит исход схват-
ки. Второй фактор (20,94 %) – «Специальная 
физическая подготовленность», который значи-
тельно влияет на результативность соревнова-
ний и заслуживает должного внимания в систе-
ме подготовки спортсменов данного возраста. 
«Скоростно-силовые способности», «Быстрота 
и сила», которые образовали третий и четвертый 
факторы (по 13,75 % и 11,45 % соответственно), 

также являются определяющими компонентами 
в физической подготовленности спортсменов.

Управление тренировочным процессом в 
мас-рестлинге предусматривает применение 
адекватных для данного вида спорта методов 
контроля различных сторон подготовленно-
сти спортсменов [2; 4; 5]. У 16–17-летних мас-
рестлеров физическая подготовка приобретает 
особо важное значение, так как является фун-
даментом, от которого в дальнейшем зависит 
не только текущее физическое состояние еще 
несформированного организма спортсмена, но 
и спортивный результат, продолжительность ка-
рьеры [5].

Проведенный теоретический анализ по во-
просам физической подготовки спортсменов в 
мас-рестлинге показал убедительное превос-
ходство данных о развитии силы различных мы-
шечных групп в системе подготовки спортсме-
нов. Большинство авторов сходятся во мнении о 
том, что для эффективного, приводящего к по-
беде, поединка мас-рестлеры должны отличать-
ся высоким уровнем силы кистей рук, мышц 
спины и ног, для чего в тренировочном процессе 
применяется широкий арсенал средств. Следует 
отметить, что исход схватки, как отмечают спе-
циалисты [1–3], зависит не только от проявления 
силы, но и гибкости, а также от быстроты про-
стой и сложной зрительно-моторной реакции в 
ответ на команду рефери о начале схватки. Выяв-
ленный дефицит научных данных о спортивной 
подготовке мас-рестлеров 16 – 17 лет, а именно: 
научно-обоснованной дозированной нагрузки, 
применяемой для развития физических качеств, 
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соотношения средств разной преимущественной 
направленности в различных структурных эле-
ментах – микро-, мезо-, макроциклах, показал 
проблемные вопросы построения тренировоч-
ного процесса еще несформировавшихся моло-
дых спортсменов. А как известно, неадекватная 
физическая нагрузка опасна неблагоприятными 
последствиями в виде состояний перетрениро-

ванности, срыва адаптации, травматизма и не-
способности продолжать спортивную карьеру. 
В этой связи возникает необходимость опреде-
ления структуры физической подготовленности 
спортсменов 16–17 лет, специализирующихся в 
мас-рестлинге. 

Данные исследования позволяют опреде-
лить как структуру подготовленности – состав-

Таблица 1. Ведущие факторы структуры физической подготовленности  
мас-рестлеров 16–17 лет (до 50 кг, до 60 кг, до 70 кг)

Показатель
Факторы

1 2 3 4

Вис на высокой перекладине, с – – – –

Жим штанги лежа, кг – – – –

Подтягивание из виса на высокой перекладине, к-во раз 0,740 – – –

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, к-во раз – – – –

Приседание со штангой, кг – – – –

Прыжок в длину с места, м – – – –

Прыжок вверх с места (касание ведущей рукой), см – – 0,907 –

Прыжок вверх с места (касание неведущей рукой), см – – 0,886 –

Прыжок в длину спиной по направлению движения, см – – – –

Челночный бег 4 × 15 м, с – – – –

Бег 30 м по движению, с – – – –0,746

Бег 60 м по команде, с – – – –0,766

Бег 1000 м, мин., с – – – –

Наклон вперед из положения сидя, см – – – 0,719

Кистевая динамометрия правой руки, кг 0,859 – – –

Пальцевая 
динамометрия 

указательный правый 0,743 – – –

средний правый 0,786 – – –

безымянный правый 0,783 – – –

мизинец правый 0,841 – – –

Кистевая динамометрия левой руки, кг 0,885 – – –

Пальцевая 
динамометрия

указательный левый 0,766 – – –

средний левый 0,786 – – –

безымянный левый 0,819 – – –

мизинец левый 0,813 – – –

«Тяга в стойке» 70 %, кол-во повторений – – – –

«Передвижение по опорной доске» 50 %, кол-во повторений – 0,701 – –

«Зашагивание» 50 %, кол-во повторений – 0,789 – –

«Ушницкий» 30 %, кол-во повторений – 0,891 – –

«Обратная тяга» 30 %, кол-во повторений – 0,801 – –
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ные компоненты (какие именно физические 
качества и способности), так и ведущие компо-
ненты, от развития которых в большей степе-
ни зависит соревновательный результат в мас-
рестлинге для данного контингента. Для этой 
разработки применен один из методов матема-
тической статистики – факторный анализ с по-
мощью лицензионных статистических пакетов 
для социальных наук (SPSS) версии 24.0 (кор-
порация IBM, Сомерс, Нью-Йорк, США), для 
чего использовались данные педагогического 
тестирования, направленного для определения 
физических качеств и способностей и показате-
лей специальной физической подготовленности, 
полученных во время тестирования спортсме-
нов с применением модифицированного трена-
жера «Нижняя тяга». Следует отметить, что для 
статистической обработки данных мы анализи-
ровали объединенные показатели спортсменов 
трех весовых категорий – до 50 кг, до 60 кг, до 
70 кг. Данные о факторной структуре физиче-
ской подготовленности спортсменов 16–17 лет, 
специализирующихся в мас-рестлинге, позволят 
тренерам и спортсменам повысить эффективно-
сти тренировочного процесса с позиции воздей-
ствия на тренировочных занятиях на ведущие 
компоненты подготовленности спортсменов 
(факторы), а также их контроль. 

Факторный анализ позволил выявить че-
тыре обобщенных фактора, вклад которых в 
структуру физической подготовленности спор-
тсменов 16 – 17 лет, специализирующихся в мас-
рестлинге, составил 74,92 %. Во время фактор-
ного анализа показателей тестирования общей 
и специальной физической подготовленности 
учитывались только высокие коэффициенты 
корреляции – r > 0,700 (р < 0,05). Из изучаемых 
29 параметров, которые поддавались обработ-
ке, в итоге 20 показателей вошли в факторную 
структуру физической подготовленности мас-
рестлеров 16–17 лет (табл. 1). 

Самым высоким вкладом в общую диспер-
сию (28,78 %) отличается первый фактор струк-
туры физической подготовленности. В него 
вошли показатели, характеризующие силу рук, 
кистей, предплечья, пальцев обеих рук. Наши 
исследования совпадают с научными данными 
специалистов в мас-рестлинге о том, что ключе-
вым двигательным качеством для спортсменов в 
этом виде спорта является сила. В первом фак-
торе наиболее значимыми являются показатели 
кистевой и пальцевой динамометрии, коэффи-
циенты корреляции которых находились в диа-

пазоне от r = 0,743 до r = 0,885. Самые высокие 
коэффициенты корреляции у параметров силы 
кистей: правой – r = 0,859, левой – 0,885, мизин-
ца правой руки r = 0,841, безымянного пальца 
и мизинца правой руки – r = 0,819 и r = 0,813 
соответственно. Следовательно, данный фактор 
назовем «Сила кистей и пальцев рук». 

Во второй фактор вошли четыре показателя 
специальной физической подготовленности, по-
лученные в процессе тестирования спортсменов 
с применением модифицированного тренажера 
«Нижняя тяга». С наибольшим весом в данном 
факторе являются показатели в упражнении 
«Ушницкий» и «Обратная тяга», коэффициенты 
корреляции – r = 0,891 и r = 0,801 соответствен-
но. Данный фактор физической подготовлен-
ности мас-рестлеров 16–17 лет обозначен как 
«Специальная физическая подготовленность» 
со вкладом в общую дисперсию – 20,94 %. 

Определяющими третий фактор с высокими 
значениями коэффициента корреляции являют-
ся два показателя, характеризующие скоростно-
силовые способности. К ним относятся прыжки 
вверх с места (с касанием ведущей и неведущей 
рукой), где r = 0,907 и r = 0,907 соответственно. 
Следовательно, фактор определен как «Скорост-
но-силовые способности». Общий вклад в сум-
марную дисперсию данного фактора составляет 
13,75 %. 

Четвертый фактор (со вкладом в общую дис-
персию 11,45 %) обозначен нами как «Быстрота 
и гибкость» в связи с тем, что в него с большим 
весом вошли показатели, характеризующие в 
равной степени именно эти физические каче-
ства. А именно, показатели в беговых тестах: 
бег 30 м (r = –0,746) и 60 м (r = –0,766), и в тесте 
«наклон вперед из положения сидя» (r = 0,719).

Изучая проведенный факторный ана-
лиз, можно заключить, что для 16–17-летних  
спортсменов, специализирующихся в мас-
рестлинге, в структуре физической подготов-
ленности ведущим компонентом является сила 
кисти и пальцев рук, от проявления которой в 
большей степени зависит исход схватки. Следу-
ет отметить, что специальная физическая под-
готовленность, которая является вторым факто-
ром в структуре подготовленности, значительно 
влияет на результативность соревнований и за-
служивает значительного внимания в системе 
подготовки спортсменов данного возраста. Ско-
ростно-силовые способности, быстрота и сила, 
которые образовали третий и четвертый фактор, 
также являются определяющими компонентами 
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в физической подготовленности спортсменов. 
Следовательно, в тренировочном процессе и во 
время контроля необходимо делать акцент на 

развитие и обследование этих компонентов фи-
зической подготовленности 16–17-летних мас-
реслеров. 
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Аннотация: Цель исследования: теорети-
чески обосновать практические задания для со-
вершенствования комплексной техники ударов 
«руками и ногами» кикбоксеров 18–25 лет. За-
дачи исследования: разработать практические 
задания для формирования технического арсе-
нала кикбоксеров 18–25 лет. Гипотеза иссле-
дования: мы предполагаем, что разработанные 
нами практические задания будут способство-
вать эффективному формированию техники уда-
ров «руками и ногами» кикбоксеров 18–25 лет. 
Методы исследования: анализ научно-методиче-
ской литературы, педагогический эксперимент. 
Результаты исследования: разработанные прак-
тические задания для формирования комплекс-
ной ударной техники «руками и ногами» могут 
быть использованы не только спортсменами 
вида спорта «кикбоксинг», но и спортсменами 
других ударных видов единоборств.

На современном этапе развития вида спор-
та «кикбоксинг» в связи с огромной конкурен-
цией на российской арене особое внимание со 
стороны тренерского штаба уделяется трениро-
вочному процессу представителей данного вида 
спорта. Несомненно, грамотно организованный 
тренировочный процесс является слагаемым 
успеха в достижении спортивных результатов 
кикбоксеров различных возрастных групп. В 
этой связи возникает необходимость поиска наи-

более эффективных средств и методов подготов-
ки кикбоксеров различных возрастных групп.

Формирование комплексной ударной техни-
ки кикбоксера является сложной задачей как в 
общетеоретическом, так и в методологическом 
плане, и требует комплексного подхода. В связи 
c этим решение проблем научного обоснования 
совершенствования комплексной ударной тех-
ники кикбоксеров 18–25 лет представляет зна-
чительный интерес для специалистов в области 
единоборств и является актуальной задачей под-
готовки спортивного резерва.

Более того, наблюдается дефицит технико-
тактических действий при переходе спортсме-
нов из юниоров в возрастную группу мужчин, 
что подчеркивает значимость и актуальность 
темы.

Техническая подготовка является инте-
гральным показателем успешной соревнова-
тельной деятельности. Особо значимы различия 
в технической подготовленности спортсменов 
при переходе из молодежной возрастной груп-
пы во взрослую. Учитывая актуальность тех-
нической подготовки в кикбоксинге, нами раз-
работаны практические задания, направленные 
на комплексное формирование ударной техники 
«руками и ногами».

Для проведения эксперимента были сфор-
мированы 2 учебно-тренировочные группы 
(контрольная и экспериментальная) из кикбок-
серов в возрасте 18–25 лет. Количество испы-
туемых в каждой группе составило 10 человек. 
В экспериментальной группе (ЭГ), помимо ут-
вержденной программы для групп спортивного 
совершенствования, в основной части трениро-
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вочного процесса использовались разработан-
ные практические задания для формирования 
комплексной ударной техники «руками и но-
гами». Испытуемые контрольной группы (КГ) 
тренировались по программе для групп спор-
тивного совершенствования (согласно учебно-
тренировочному плану спортивной школы).

Спортсмены, принимающие участие в экс-
перименте, имеют следующие спортивные раз-
ряды и звания:

• «1 взрослый разряд» – 10 чел.;
• «Кандидат в мастера спорта» – 5 чел.;
• «Мастер спорта России» – 5 чел.
Тренировочный процесс осуществлялся с 

понедельника по пятницу, продолжительностью 
2 часа. Четверг и воскресенье – игровой день и 
восстановительные процедуры (сауна, баня).

Тренировочный процесс, направленный на 
комплексное формирование ударной техники 
«руками и ногами», условно подразделялся нами 
на три этапа: ознакомление, овладение структу-
рой движения и совершенствование в выполне-
нии атакующих ударных действий. Формиро-
вание комплексной ударной техники «руками и 
ногами» проходило в рамках задач, решаемых на 

каждом из этих этапов.
Эффективность практических заданий для 

формирования комплексной ударной техники 
«руками и ногами» во многом зависит от метода 
(способа его применения). 

В данной статье мы предполагаем использо-
вание трех групп методов: 

1) словесный; 
2) наглядный; 
3) практический. 
Словесный метод используется для объяс-

нения условий выполнения экспериментальных 
практических заданий, а наглядный метод – для 
демонстрации техники.

Использование практических методов ус-
ловно разделялось на два направления.

1. Освоение техники и формирование спе-
цифических двигательных навыков и умений:

• расчлененно-конструктивный – упраж-
нение разделяется на части;

• целостно-конструктивный – упражнение 
изучается в целом.

2. Развитие двигательных качеств:
• равномерный метод – постоянная, сред-

няя интенсивность выполнения упражнения, в 

Таблица 1. Содержание практических заданий для формирования комплексной ударной 
техники «руками и ногами» кикбоксеров 18–25 лет

Механизмы универсализации ударов 
руками и ногами Практические задания

Изменение секторов нанесения 
ударов при изменении ритма и силы 
удара

Проведение коротких серий: Боковой/прямой удар правой/левой ногой в кор-
пус/голову + прямой или боковой удар левой/правой рукой в голову. Два пря-
мых удара руками + удар ногой сбоку в ногу, в туловище, в голову. Удар ногой 
сбоку в туловище, в голову + удар рукой

Провоцирование атак
противника в закаленные поверх-
ности

Создание неравнозначного обмена при проведении ударов: на удар противни-
ка в закаленную поверхность проводится комбинация ударов руками и ногами 
в уязвимую поверхность

Осуществление давления на про-
тивника

Проведение натиска одиночными ударами и короткими сериями руками и но-
гами

Изменение длины серий Проведение серий различной длины с неожиданным увеличением или умень-
шением количества ударов руками и ногами

Изменение ритма нанесения ударов
Проведение серий с неожиданным изменением ритма ударов руками и нога-
ми. Утомление внимания противника за счет увеличения частоты ударов ру-
ками и ногами с уменьшением их силы

Увеличение числа секторов пораже-
ния

Натиск частотой проведения ударов руками и ногами с разнообразием секто-
ров поражения 

Изменение секторов нанесения 
ударов при изменении ритма и силы 
удара

Толчок руками + удар правой ногой прямой или боковой. Толчок + удар но-
гой сбоку в туловище, в голову + удар рукой. Удар правой рукой снизу + удар 
левой сбоку + правой вперед + левой ногой боковой в голову (в разной по-
следовательности)

Проведение акцентированных ударов 
на смене сектора поражения

Подготовительные удары руками в туловище + акцентированный удар ногой 
в ногу. Акцентированные удары левой рукой в грудь, на постоянную защиту 
правой рукой + удар ногой под правую руку противника
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Механизмы универсализации ударов 
руками и ногами Практические задания

Использование ответной реакции 
противника на толчок

Атаки руками + отход на давление противника с толчком руками + атака боко-
вым ударом ногой в голову. При взаимосхождении атака боковым ударом но-
гой, на предполагаемую ответную атаку противника имитация серии ударов 
руками, заканчивающейся толчком + на отшагивание противника завершаю-
щий боковой удар ногой

Использование давления при натиске 
противника

Защищенные атаки на давление противника отход с проваливанием противни-
ка + атака ногой (коленом) в голову + прямой рукой в голову

Использование ответной реакции 
противника на накладки

На сближение противника проводится вязка рук + на реакцию отталкивания 
атака боковыми ударами ногами.
На сближение противника проводится вязка рук + на реакцию подъема рук 
атака боковыми ударами ногами + удары руками снизу.
При обмене ударами сковывание противника + при отталкивании удар коле-
ном снизу и прямой удар рукой.
Сковывание (придерживание) противника накладкой для проведения контро-
лируемого удара

Проведение повторных атак при сим-
метричном взаимообмене Выполнение повторного удара вместо симметричного удара

Управление выбором сектора защи-
ты при нанесении удара с импульсом 
(при симметричных ударах)

Удар правой рукой вперед + импульс удара левой рукой + удар правой ногой 
в другой сектор

Отмена защиты импульсом Удар правой рукой вперед + импульс удара левой рукой + удар правой ногой

Выдергивание защиты импульсом 
после замедлен ного удара

Атака замедленным боковым ударом ногой в туловище + импульс повторной 
атаки боковым ударом ногой в туловище + боковой удар рукой в голову

Вызов защиты импульсом при по-
вторном ударе с из менением направ-
ления удаpa

Боковой удар ногой в голову + импульс бокового удара ногой в голову + атака 
боко вым ударом рукой в туловище

Отмена зашиты микропаузой
Серия 2 или 3 удара руками + удар ногой в защиту + атака с микропаузой в 
туловище (в голову).
Проведение микропаузы для отмены защиты с помощью переноса импульса 
удара с дальней ноги на переднюю

Проведение акцентиро ванных ударов 
после паузы

Замах на удар + пауза + проведение акцентированного удара в открывающий-
ся сектор после преждевременной защиты

Замедление разгона удара Проведение резких ударов с переходом на удары с замедленным разгоном и с 
неожиданным переходом обратно к проведению резких ударов

Обыгрывание на темпе
выполнения ударов

Атака замедленным боковым ударом ногой в туловище + повторная атака бо-
ковым ударом ногой в туловище

Вызов реакции переключения с помо-
щью поддергивания при проведении 
завершающего удара

При проведении атаки боковым ударом ногой в голову на выносе бедра впе-
ред проводится демонстрация возращения ноги назад и
одновременное продолжение движения таза
вперед с завершением удара. После выноса ноги для удара вперед проводится 
хлест голенью и нанесение бокового удара ногой изнутри в голову

Провоцирование преследования с из-
менением линии атаки

Отступление с постоянной сменой линии атаки, на остановку противника 
проводится атака руками и ногами

Втягивание в «перебой» и изменени-
ем намерений

Обмен сериями руками и ногами с неожиданным переводом к одиночным ак-
центированным ударам рукой или ногой.
Обмен сериями руками и ногами с переходом к повторной атаке с многократ-
ным проведением одного удара в высоком темпе

Проваливание противника при его 
натиске

При проваливании противника и на его движение вперед на постановку ноги 
проводится атака руками и ногами 

Использование восстановления ли-
нии атаки

При атаке противника руками проводится оттягивание в сторону с изменени-
ем линии атаки и проводится встречный удар прямой ногой

Таблица 1. Содержание практических заданий для формирования комплексной ударной 
техники «руками и ногами» кикбоксеров 18–25 лет (продолжение)
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течение длительного времени;
• переменный метод – постоянное измене-

ние интенсивности выполнения упражнения;
• интервальный метод – упражнения вы-

полняются с высокой интенсивностью, череду-
ясь с интервалами отдыха;

• соревновательный метод – моделируют-
ся условия соревновательной деятельности.

Дозирование интенсивности и объема на-
грузки варьировалось в зависимости от этапа 
формирования ударной техники.

Содержание практических заданий для 
кикбоксеров экспериментальной группы пред-
ставлено в табл. 1. Контроль качества овладения 
комплексной ударной техникой «руками и нога-
ми» кикбоксеров 18–25 лет и их эффективность 
определялась по методике О.Б. Малкова. Пере-
чень достигнутых результатов будет представ-
лен авторами в последующих публикациях.

В ходе проведения научно-теоретического 
анализа нами выявлена актуальность совершен-
ствования комплексной ударной техники «рука-
ми и ногами» кикбоксеров 18–25 лет. В процессе 
инициирования педагогического эксперимента 
нами разработаны практические задания для 
формирования комплексной ударной техники 
«руками и ногами» кикбоксеров, а также вы-
явлена их эффективность. В ходе разработки 
практических заданий для совершенствования 
комплексной ударной техники «руками и нога-
ми» выявлены основные методы формирования 
технических приемов в кикбоксинге: метод тре-
нировки без противника; метод тренировки с 
условным противником, осуществляемый с ис-
пользованием вспомогательных снарядов и при-
способлений; метод тренировки с партнером; 
метод тренировки с противником с учетом ин-
дивидуальных особенностей.
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РАБОТА С БОРЦОВСКОЙ РЕЗИНОЙ  
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ БОРЦОВСКОГО ЗАХВАТА  

И ПРОХОДА В НОГИ

Ключевые слова: борцовская резина; улуч-
шение захвата; проход в ноги; развитие силы 
захвата; функциональная тренировка; силовая 
выносливость борца; вольная борьба. 

Аннотация: Статья посвящена использова-
нию борцовской резины для улучшения техники 
захвата и выполнения проходов в ноги в вольной 
борьбе. В статье описываются два эффективных 
упражнения, направленных на улучшение бор-
цовского захвата, развитие быстроты и силы ног, 
а также на усиление работы голеностопного су-
става и икроножной мышцы. 

Целью данного исследования – разработать 
и внедрить комплекс упражнений с борцовской 
резиной для улучшения техники вольной борь-
бы, включая захваты и проходы в ноги. Основ-
ное внимание будет уделено развитию мышц, 
особенно голеностопного сустава и икроножной 
мышцы, для повышения силы, быстроты и вы-
носливости. 

Задача исследования заключается в анали-
зе методов использования борцовской резины 
и их влиянии на физическую подготовленность 
спортсменов и установлении связи между тре-
нировками с резиной и улучшением техники. 
Исследование опирается на то, как правильно 
комбинировать упражнения для наилучшего 
воздействия на ноги, голеностоп и технику вы-
полнения движений.

Гипотеза: регулярные тренировки с бор-
цовской резиной улучшают функциональные 
характеристики, особенно технику захватов и 
проходов в ноги, благодаря развитию ключевых 
мышц. Также предполагается, что тренировки 
улучшат работу толчковой ноги, ускоряя вы-
полнение атакующих действий и снижая риск 

травм. 
Исследование включает в себя практиче-

скую проверку предложенных двух упражнений 
с борцовской резиной, направленных на улучше-
ние техники вольной борьбы. Первое упражне-
ние состоит в выполнении борцовского захвата 
с резиной, закрепленной на столбе. Спортсмен 
закрепляет резину на столбе, соединяет оба кон-
ца вместе, натягивает резину, соединяет руки в 
захват. Стоя прямо, тянет резину к себе к груди 
и обратно, не сгибаясь вперед. Это упражнение 
помогает развивать силу рук, а также улучшает 
технику захватов, особенно при проходах в ноги 
и в партере. Это упражнение постепенно увели-
чивается по времени, начиная с 1 минуты и до-
ходя до 3 минут без остановки.

Второе упражнение включает в себя про-
ходы в ноги с резиной. Спортсмен закрепляет 
резину, обвязанную вокруг живота, на столбе, 
соединяет оба конца вместе, натягивает резину. 
Затем выполняет проходы в ноги, не касаясь ко-
ленями пола. Два вида прохода, прямой проход, 
голова снаружи и боковой проход голова внутри. 
Это развивает силу и быстроту в голеностопном 
суставе и икроножной мышце, улучшая выпол-
нение атакующих действий при проходах в ноги. 
Сначала выполняется по 50 повторений каждого 
типа прохода, затем с увеличением до 200 повто-
рений за одну тренировку.

Практическая проверка показала, что эти 
упражнения эффективно повышают скорость и 
точность выполнения борцовских приемов, та-
ких как захваты и проходы в ноги.

Вольная борьба – это вид спорта, который 
требует от спортсмена не только технического 
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мастерства, но и развитой физической подготов-
ки, включающей силу, выносливость и коорди-
нацию. Особое внимание в тренировочном про-
цессе уделяется улучшению захватов и проходов 
в ноги, которые являются ключевыми элемента-
ми для успешного ведения схватки. Однако тра-
диционные методы тренировок зачастую не уде-
ляют достаточного внимания развитию мышц 
голеностопного сустава и икроножных мышц, 
что может ограничивать потенциал спортсмена. 
Спортивная тренировка в борьбе есть педагоги-
ческий процесс, направленный на достижение 
наивысшего уровня спортивной подготовлен-
ности [1]. Эффективность тренировочного про-
цесса в вольной борьбе во многом зависит от 
четкой структуры, которая представляет собой 
устойчивый порядок объединения различных 
компонентов тренировки. Это включает в себя 
последовательность упражнений, их закономер-
ное соотношение и взаимосвязь, что позволяет 
достичь максимального результата [2]. В контек-
сте работы с борцовской резиной для улучшения 
захватов и проходов в ноги такая структура ста-
новится особенно важной.

В данной статье рассматривается эффектив-
ный подход к тренировкам с использованием 
борцовской резины (жгута), который позволяет 
не только усилить захваты и улучшить проходы 
в ноги, но и развить мышцы, которые часто оста-
ются без должного внимания. Представленные 
упражнения, такие как работа с резиной для от-
работки борцовского захвата и выполнения про-
ходов в ноги, демонстрируют свою универсаль-
ность и результативность. Они способствуют 
увеличению силы и быстроты движений, что на-
прямую влияет на успешность атак и защитных 
действий в схватке.

Особенность этих упражнений заключается 
в их комбинированном характере, что позволя-
ет задействовать как верхнюю, так и нижнюю 
часть тела, что особенно важно в вольной борь-
бе. Регулярное выполнение данных упражнений 
не только повышает физическую подготовку 
спортсмена, но и значительно улучшает техни-
ческие показатели [3], такие как эффективность 
проходов в ноги, в партере такие приемы, как 
накат и крест.

В статье также поднимается вопрос о не-
обходимости популяризации подобных упраж-
нений, так как они мало распространены в рос-
сийской школе борьбы, несмотря на их высокую 
эффективность. Предложенные методики могут 
стать важным дополнением к традиционным 

тренировкам, помогая спортсменам достигать 
новых высот в своем мастерстве.

Исследование было организовано с целью 
проверки влияния упражнений с борцовской 
резиной на улучшение техники захватов и про-
ходов в ноги у спортсменов. Метод был разрабо-
тан на основе анализа тренировочных практик 
вольной борьбы, где особое внимание уделяется 
развитию быстроты, силы, координации и точ-
ности выполнения приемов.

Методы исследования включали наблюде-
ние и сравнение показателей до и после опреде-
ленного периода тренировок. Первоначальные 
данные были собраны до начала эксперимента 
и включали оценку качества выполнения захва-
тов и проходов в ноги в условиях схватки. В ходе 
эксперимента фиксировались изменения в тех-
нике выполнения этих элементов, а также общая 
динамика улучшений под наблюдением тренера.

Сборная команда Республики Саха (Якутия) 
по вольной борьбе среди юниоров до 21 года вы-
полняла упражнения с борцовской резиной, та-
кие как захваты с натяжением и проходы в ноги 
без использования колен. В первом упражнении 
спортсмены тянут к себе и обратно борцовский 
захват с резиной, развивая силу рук, что улучша-
ет технику захватов и атак. Во втором упражне-
нии, обвязывая резину вокруг живота, выполня-
ются проходы в ноги, не касаясь коленями пола, 
что развивает силу и быстроту в голеностопе  
и икроножной мышце, улучшая атакующие  
действия. 

Проведенное исследование показало, что 
использование упражнений с борцовской рези-
ной в тренировочном процессе привело сборную 
команду Республики Саха (Якутия) по вольной 
борьбе среди юниоров до 21 года к значитель-
ным улучшениям в технике и физической под-
готовке спортсменов. Упражнения с резиной, та-
кие как захваты, с натяжением и проходы в ноги 
без использования колен, способствовали раз-
витию точности и силы выполнения ключевых 
элементов борьбы. Спортсмены отметили, что 
стали лучше чувствовать отталкивание толчко-
вой ноги, что повысило эффективность прохо-
дов в ноги.

Упражнения также укрепили мышцы голе-
ностопного сустава и икроножной мышцы, что 
особенно важно для выполнения быстрых атак. 
В результате эксперимента сила в руках увели-
чилась, что положительно сказалось на выпол-
нении захватов в стойке и приемов в партере, та-
ких как накат и крест. Эффективность проходов 
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в ноги с головы возросла на 40 %, а качество вы-
полнения наката и креста в партере улучшилось 
на 60 %.

Кроме того, количество успешных проходов 
в ноги за один период схватки увеличилось с 1–2 
до 5–6 раз, и за всю схватку – с 3–4 до 10–12 раз. 
Это свидетельствует о значительном улучшении 
быстроты ног, взрывных качествах толчковой 
ноги, техники выполнения прохода в ноги.

Таким образом, упражнения с борцовской 
резиной доказали свою эффективность и могут 
быт рекомендованы для включения в трениро-
вочный процесс борцов для улучшения техники 
и физической подготовки.

Проведенное исследование подтвердило 
эффективность использования упражнений с 
борцовской резиной для улучшения техники за-
хватов и проходов в ноги у спортсменов сборной 
команды Республики Саха (Якутия) по вольной 
борьбе среди юниоров до 21 года. Результаты 
показали, что регулярное выполнение данных 

упражнений способствует развитию силы, бы-
строты и координации, а также повышает точ-
ность и уверенность в выполнении ключевых 
элементов борьбы.

Особое внимание стоит уделить укрепле-
нию мышц голеностопного сустава и икронож-
ной мышцы, которые играют важную роль в вы-
полнении проходов в ноги. Увеличение силы в 
руках и улучшение техники приемов в партере, 
таких как накат и крест, также свидетельствует 
о высокой эффективности предложенной мето-
дики. На основании полученных данных можно 
рекомендовать включение упражнений с бор-
цовской резиной в тренировочный процесс бор-
цов для повышения их технического мастерства 
и физической подготовки. Дальнейшие исследо-
вания могут быть направлены на разработку до-
полнительных упражнений для развития мышц 
голеностопного сустава и икроножной мышцы, 
а также на популяризацию данной методики в 
других видах единоборств.
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Аннотация: Формирование у детей на на-
чальном этапе спортивной подготовки основ 
техники двигательных действий с клюшкой в 
хоккее обусловлено степенью развития коорди-
национных способностей. В системе подготов-
ки юных хоккеистов флорбол является наиболее 
перспективным средством их развития. 

Целью исследования является разработка 
и экспериментальная проверка эффективности 
применения средств флорбола для сопряженно-
го развития координационных способностей и 
формирования двигательных действий с клюш-
кой в процессе спортивной подготовки юных 
хоккеистов 8–9 лет.

Задачи исследования: определить степень 
развития координационных способностей у 
мальчиков 8–9 лет, приступивших к трениров-
кам на начальном этапе спортивной подготов-
ки в хоккее; разработать методику сопряжен-
ного развития координационных способностей 
и формирования основ техники двигательных 
действий у юных хоккеистов на основе приме-
нения упражнений с флорбольной клюшкой и 
мячом доминантной и субдоминантной рукой; 
выявить эффективность применения экспери-
ментальной методики сопряженного развития 
координационных способностей и формирова-
ния технических приемов у юных хоккеистов на 
основе применения упражнений с флорбольным 
мячом и клюшкой.

Гипотеза исследования: предполагалось, 
что на начальном этапе спортивной подготовки 
использование методики, основанной на при-
менении упражнений доминантной и субдоми-
нантной рукой с флорбольной клюшкой и мячом, 
будет способствовать сопряженному развитию 
координационных способностей и формирова-
ния основ техники действий у юных хоккеистов 
8–9 лет.

Методы исследования: анализ научных и 
методических работ; анкетирование тренеров; 
тестирование координационных способностей; 
экспертная оценка; педагогический экспери-
мент; методы математической статистики. 

Результаты педагогического эксперимен-
та позволяют констатировать о положительном 
влиянии методики, направленной на сопряжен-
ное развитие координационных способностей и 
формирование у юных хоккеистов умений эф-
фективно действовать с клюшкой как доминант-
ной, так и субдоминантной рукой. Итоговые ре-
зультаты мальчиков экспериментальной группы 
(ЭГ) стали достоверно выше, чем в контрольной 
группе (КГ) (р < 0,5), как при выполнении «Про-
бы Ромберга», так и при выполнении точных 
бросков по воротам правой и левой рукой. В те-
стах, требующих проявления и координирован-
ности движений и быстроты, результаты юных 
хоккеистов ЭГ по окончании педагогического 
эксперимента стали достоверно меньше, чем в 
КГ (р < 0,5). По оценке экспертов, юные хокке-
исты ЭГ стали выполнять технические приемы 
с клюшкой субдоминантной рукой значительно 
успешнее, чем мальчики из КГ.
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На начальном этапе спортивной подготовки 
юных хоккеистов приоритетным направлени-
ем является развитие у них координационных 
способностей, которые выступают в качестве 
базовых для формирования умений и навыков 
действий с клюшкой и катания на коньках [4]. 
Специфика игры в хоккее с шайбой заключа-
ется в разнообразии сложнокоординированных 
технических действий. Они выполняются на 
большой скорости, в условиях скольжения на 
узких полозьях и необходимости постоянного 
контроля за равновесием не только в свободном 
перемещении по ледовой площадке, но и при 
единоборствах с соперником, а также в усло-
виях дифференцирования мышечных усилий и 
точности выполнения бросков и передач шайбы.

Анализ результатов исследований, прове-
денных авторами, занимающимися разработкой 
проблем физической и технической подготовки 
юных хоккеистов, позволяет заключить, что пе-
риод с 8 до 9 лет является важным для заклад-
ки основ развития комплекса координационных 
способностей и быстроты движений [2].

В исследованиях отечественных и зару-
бежных авторов указывается на необходимость 
развития координационных способностей как 
наиболее значимых для юного хоккеиста фи-
зических качеств. Развитие координационных 
способностей ориентировано на обогащение 
двигательного опыта юного спортсмена [3; 6]. В 
методической литературе для развития коорди-
национных способностей рекомендуются разно-
образные подвижные и спортивные игры, гим-
настические и акробатические упражнения, а в 
качестве методов их развития тренеры исполь-
зуют: переменный, повторный, интервальный, 
круговой, соревновательный и игровой методы 
тренировки [5].

В последние годы в качестве средства и ме-
тода подготовки юных хоккеистов используется 
флорбол [1]. Данный вид спорта по своей задум-
ке и по большинству своих параметров обладает 
значительным потенциалом в аспекте положи-
тельного переноса основ техники двигательных 
умений и навыков в хоккей с шайбой. Тем не ме-
нее, обладая значительным потенциалом науч-
но-обоснованных методических рекомендаций 
по применению средств флорбола для развития 
координационных способностей и формирова-
ния основ техники действий с клюшкой и шай-
бой, вопрос об учете особенностей моторной 
асимметрии юных хоккеистов изучен недоста-
точно и требует дальнейших исследований. 

В этой связи разработка и научное обо-
снование методики развития координационных 
способностей и формирование основ техники 
двигательных действий у детей, начинающих 
заниматься хоккеем, с учетом особенностей про-
явления двигательной асимметрии средствами 
флорбола являются актуальными для теории и 
практики хоккея.

Экспериментальная работа и педагогиче-
ский эксперимент проводились на базе МБУ 
ДО ЦРТДиЮ им. генерал-майора Грибова в 
закрытом административно-территориальном 
образовании Озерный Тверской области. В те-
чение годичного учебно-тренировочного цикла  
(2023–2024 гг.) с юными спортсменами  
(8–9 лет) отделения хоккея экспериментальной 
группы (ЭГ – 14 чел.) была реализована экс-
периментальная методика. Дети контрольной 
группы (КГ – 14 чел.) занимались по традицион-
ной методике. Обе группы детей тренировались 
согласно требованиям «Стандарта» (312 часов  
в году), по 4 тренировки в неделю, каждая по  
1,5 часа. На предварительном этапе работы про-
веден анализ исследований по данной пробле-
ме, анкетирование 45 тренеров по применению 
средств и методов развития координационных 
способностей в системе обучения юных хокке-
истов техническим действиям с клюшкой как 
доминантной, так и субдоминантной рукой, на 
основе применения средств флорбола. Анали-
зировались данные двигательной асимметрии, 
результаты экспертной оценки техники выпол-
нения приемов в хоккее с шайбой, степень раз-
вития координационных способностей у юных 
хоккеистов 8–9 лет. Произведена оценка пара-
метров скорости реакции выбора и реакции на 
движущийся объект (РДО). Результаты фикси-
ровались до и по окончании педагогического 
эксперимента. Степень развития координацион-
ных способностей юных спортсменов-хоккеи-
стов оценивалась по тестам: «Проба Ромберга», 
«Точность попадания шайбой в створ ворот с 
удобного и с неудобного хвата клюшки», «Чел-
ночный бег на коньках 6 × 9 м», «Слаломный бег 
на коньках с ведением шайбы клюшкой доми-
нантной и субдоминантной рукой». 

Анализ данных научной литературы, данные 
анкетного опроса специалистов и их рекоменда-
ции, а также результаты собственных исследо-
ваний позволили разработать методику развития 
координационных способностей у юных хокке-
истов на начальном этапе их спортивной под-
готовки с применением средств флорбола при 
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выполнении упражнений с клюшкой как доми-
нантной, так и субдоминантной рукой.

На выполнение упражнений, направленных 
на формирование действий с клюшкой правой 
и левой рукой, из арсенала средств флорбола 
в рамках общефизической (4 %), специальной 
физической (4 %) и технической (18 %) подго-
товки было выделено 27 % объема времени. На 
тренировках использовался блок упражнений, 
соответствующих техническим действиям из 
арсенала средств флорбола. Учитывая то, что в 
этом виде спорта клюшка и мяч легче, чем в хок-
кее с шайбой, тренировочный процесс для юных 
хоккеистов осуществлялся в облегченных усло-
виях. Вес клюшки в флорболе составляет около 
200 г, а в хоккее с шайбой этот параметр больше 
(от 390 до 440 г). При этом вес шайбы в хоккее 
составляет от 105 до 200 г, а утяжеленная шай-
ба весит до 300 г. Детская шайба весит 75–87 г. 
Напротив, игровой мяч в флорболе весит всего 
лишь 23 г. В нашем исследовании по мере освое-
ния юными спортсменами технических приемов 

хоккея и степени развития координационных 
способностей вес мяча увеличивался с 23 до  
70 г. В системе занятий также применялись 
упражнения с пластмассовой шайбой и клюш-
кой для хоккея с шайбой. В табл. 1 представле-
ны упражнения и дозировка на их выполнение 
доминантной и субдоминантной рукой. 

Статистическая обработка результатов про-
водилась на основе применения программы 
SPSS Statistics 19.0. Достоверность данных рас-
считывалась с помощью метода Уилсона в 95 % 
границ доверительного интервала.

Реализация в процессе тренировочных за-
нятий с юными хоккеистами методики подго-
товки, основанной на применении действий с 
флорбольным мячом и клюшкой, способство-
вало повышению степени развития координа-
ционных способностей и сформированности 
технических приемов у юных хоккеистов 8–9 
лет экспериментальной группы (по сравнению с 
юными спортсменами из контрольной группы). 

Результаты педагогического эксперимен-

Таблица 1. Упражнения с клюшкой ведущей и неведущей рукой у юных хоккеистов 8–9 лет 
для развития координационных способностей (%)

Упражнения рука
Клюшка, мяч и шайба

флорбольные хоккейные

Ведение мяча или шайбы в движении с перекладыванием крю-
ка клюшки через шайбу

доминант. 25 35

субдоминант. 25 15

Ведение шайбы или мяча не отрывая крюка клюшки от шайбы 
(мяча)

доминант. 25 25

субдоминант. 30 20

Ведение шайбы в движении спиной вперед
доминант. 50 15

субдоминант. 20 15

Обводка соперника на месте и в движении
доминант. 25 25

субдоминант. 30 20

Кистевой бросок 
доминант. 20 30

субдоминант. 30 20

«Щелчок»
доминант. 20 20

субдоминант. 30 30

Передача мяча (шайбы) в парах
доминант. 25 25

субдоминант. 35 15

Передача мяча (шайбы) в тройках
доминант. 25 25

субдоминант. 25 25

Двусторонние игры, эстафеты
доминант. 15 25

субдоминант. 30 30
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та позволяют констатировать о положительном 
влиянии методики, направленной на сопряжен-
ное развитие координационных способностей и 
формирование у юных хоккеистов умений эф-
фективно действовать с клюшкой как доминант-
ной, так и субдоминантной рукой. 

Положительная динамика прироста резуль-
татов в контрольных тестах характеризует как 
более высокую степень сформированности тех-
нических приемов с клюшкой, так и быстроту 
выполнения двигательных заданий, связанных 
с необходимостью проявлять координационные 
способности у юных хоккеистов ЭГ по сравне-
нию с данными юных спортсменов из КГ. До на-
чала реализации методики достоверно значимой 
разницы в параметрах развития специфических 
координационных способностей не зафиксиро-
вано. Итоговые результаты тестирования пред-
ставлены и в табл. 2.

Установлено, что результаты (как при вы-
полнении «Пробы Ромберга», так и при выпол-
нении точных бросков по воротам) среднегруп-
повых данных мальчиков ЭГ стали достоверно 
выше, чем в КГ (р < 0,5). При этом в тестах, 
требующих проявления быстроты и координи-

рованности движений, результаты юных хок-
кеистов ЭГ по окончании педагогического экс-
перимента стали достоверно меньше, чем в КГ  
(р < 0,5). 

Согласно экспертным оценкам, юные хокке-
исты ЭГ стали выполнять технические приемы 
с клюшкой субдоминантной рукой значительно 
успешнее, чем мальчики из КГ. Техническое ис-
полнение приемов хоккея у них оценено экс-
пертами более высокими баллами (4,3 ± 0,6) 
по отношению к аналогичным данным юных  
спортсменов из КГ (1,7 ± 0,4).

Доказательством эффективности пред-
ложенной методики также служат результаты 
оценки психофизиологических процессов до и 
после эксперимента (табл. 3).

Анализ результатов тестирования свиде-
тельствует о том, что показатели скорости ре-
акции выбора и реакции на движущийся объект 
у юных хоккеистов ЭГ по окончании педагоги-
ческого эксперимента стали достоверно луч-
ше, чем у юных спортсменов из КГ (р < 0,05). 
Очевидно, это связано с повышением степени 
развития координационных способностей у за-
нимавшихся детей в ЭГ, что обусловлено выпол-

Таблица 2. Результаты тестирования степени развития координационных способностей у 
юных хоккеистов 8–9 лет по завершении педэксперимента

Показатели КГ ЭГ р

Поза Ромберга (с) 8,2 ± 1,6 14,8 ± 1,7 < 0,05

Точность попадания шайбой в створ ворот с удобной стороны 
(кол-во из 10 раз) 7,4 ± 1,6 8,4 ± 1,7 < 0,05

Точность попадания шайбой в створ ворот с неудобной сторо-
ны (кол-во из 10 раз) 2,8 ± 0,6 6,2 ± 1,1 < 0,05

Челночный бег на коньках 6 × 9м (с) 19,6 ± 1,3 15,3 ± 1,4 < 0,05

Бег слаломный на коньках с ведением шайбы клюшкой доми-
нантной рукой (с) 17,8 ± 1,2 14,3 ± 1,2 < 0,05

Бег слаломный на коньках с ведением шайбы клюшкой субдо-
минантной рукой (с) 21,8 ± 2,2 18,8 ± 2,2 < 0,05

Таблица 3. Результаты психофизиологического тестирования юных хоккеистов 8–9 лет до и по 
окончании педэксперимента

Показатели (мс)
КГ ЭГ

р (после)
до после до после

Скорость реак-
ции выбора 428,6 ± 18,4 412,2 ± 19,1 427,4 ± 18,5 389,8 ± 17,1 < 0,05

РДО 83,6 ± 3,1 81,2 ± 3,1 84,1 ± 3,2 74,6 ± 2,8 < 0,05



151

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 3(168) 2025
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СПОРТА

нением упражнений с клюшкой как доминант-
ной, так и субдоминантной рукой. 

Таким образом, на начальном этапе спор-
тивной подготовки юных хоккеистов необхо-
димо учитывать особенности двигательных 
предпочтений в действиях руками с клюшкой. 
Формирование двигательных действий с клюш-
кой должно осуществляться сопряженно с раз-
витием координационных способностей. На 
тренировках необходимо использовать упраж-
нения с клюшкой как правой, так и левой рукой, 
что обеспечит в будущем базу для расширения 

вариативности двигательного арсенала хокке-
истов. Для развития координационных способ-
ностей необходимо использовать облегченный 
инвентарь и упражнения с применением средств 
флорбола в условиях выполнения упражнений 
с облегченным инвентарем как с удобной, так и 
с неудобной стороны хвата клюшки. На выпол-
нение упражнений, направленных на развитие и 
формирование действий с клюшкой правой и ле-
вой рукой, из арсенала средств флорбола в про-
грамме годичного цикла подготовки необходимо 
выделить не менее 27 % времени.
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МЕТОДИКА УВЕЛИЧЕНИЯ СИЛЫ МЫШЦ РУК  
У КИКБОКСЕРОВ В ТАТАМИ И РИНГ-ДИСЦИПЛИНАХ

Ключевые слова: кикбоксинг; удары; силы 
мышц рук; соревнования; татами-дисциплины; 
ринг-дисциплины.

Аннотация: В статье рассматривается про-
грамма увеличения силы мышц рук у кикбок-
серов в татами- и ринг-дисциплинах. Целью 
исследования является разработка программы, 
направленной на увеличение силы мышц рук у 
кикбоксеров в определенных разделах, в частно-
сти, поинтфайтинг, лайт-контакт, фулл-контакт, 
лоу-кик и К1. В качестве методов исследова-
ния выступили анализ научных источников по 
проблеме исследования, педагогическое на-
блюдение, методы статистической обработки 
результатов соревнований. Реализация програм-
мы осуществлялась на базе МБУДО СШ № 4  
и МБОУ № 21 г. Белгорода. В исследовании при-
няли участие кикбоксеры, тренировочные заня-
тия которых проводились с 2012 по 2024 гг. Раз-
работанная программа увеличения силы мышц 
рук у кикбоксеров в татами- и ринг-дисциплинах 
включала 3 подпрограммы по 30 дней на вес тела 
и 3 подпрограммы по 30 дней с гантелями. Ана-
лиз результатов показал, что систематическое 
выполнение упражнений в рамках программы, 
направленной на увеличение силы мышц рук, 
значительно повышает качество общей физи-
ческой и технической подготовки спортсменов. 
Проведенная в рамках исследования работа по 
выбранной программе способствовала значи-
тельному улучшению физических показателей 
занимающихся спортсменов и уровня подготов-
ленности к соревновательному периоду.

В настоящее время отличительной особен-
ностью популярного кикбоксинга является ис-
пользование спортсменом в поединке техники 
нанесения ударов руками, заимствованной из 

бокса, и ногами из тхэквондо. В технике кикбок-
синга существует несколько разделов, которые 
необходимо освоить для достижения высокого 
уровня спортивного мастерства [4]. 

Кикбоксинг как вид спорта возник в Японии 
в 1950 г. под влиянием силовых видов спорта – 
каратэ и бокса, когда начали проводиться сорев-
нования с применением ударов рук и ног. Это и 
является отличием кикбоксинга от других видов 
спорта [5]. Со временем кикбоксинг приобрел 
популярность и зрелищность за счет введения 
правил, динамики и включения элементов из 
тхэквондо (техника ног), стиль Муай Тай (ис-
пользование коленей и локтей), стиль К1 (удары 
ногами в бедро) [2; 3]. За счет подобного разно-
образия кикбоксинг отличается динамичностью 
боев. В это же время начали развиваться кара-
тэ фулл-контакт и каратэ семи-контакт в США, 
которые в дальнейшем стали одним из разделов 
кикбоксинга – поинтфайтинг. 

Соблюдение мировых стандартов предпо-
лагает постоянное внимание к повышению ка-
чества технической подготовки спортсменов 
не только как техники, но и как формирования 
отдельных качеств, в частности, выносливости, 
силы, быстроты, гибкости, координации, что во 
многом зависит от силы мышц рук [6]. 

Нанесение ударов руками и ногами в по-
единке всегда подразумевает хорошую физи-
ческую подготовку. Увеличение мышц рук по-
зволит лучше наносить удары руками, а также 
принимать удары руками и ногами соперника по 
себе. 

Подготовка ударов руками требует больших 
трудозатрат и занимает достаточно большое 
количество времени [1]. Во-первых, нанесение 
ударов ногами не всегда целесообразно и может 
привести к снижению темпа. Во-вторых, соглас-
но правилам, необходимо в бою нанести опре-
деленное количество ударов (не ниже миниму-
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Таблица 1. Программа упражнений на вес тела для развития силы мышц рук кикбоксеров  
в татами- и ринг-дисциплинах

№ Название Время/кол-во

Упражнение 1 Прямые руки в стороны Разы

Упражнение 2 Обратные отжимания от стула Разы

Упражнение 3 Отжимания от пола Разы

Упражнение 4 Диагональная «планка» Разы

Упражнение 5 Отжимания с опорой впереди Разы

Упражнение 6 Шаг морской звезды Секунды

Упражнение 7 Ножницы руками Секунды

Упражнение 8 Растяжка левого трицепса Секунды

Упражнение 9 Растяжка правого трицепса Секунды

Упражнение 10 Растяжка бицепса стоя (левая рука) Секунды

Упражнение 11 Растяжка бицепса стоя (правая рука) Секунды

Упражнение 12 Локти назад Разы

Упражнение 13 Подъем ноги бицепсом левой руки Разы

Упражнение 14 Подъем ноги бицепсом правой руки Разы

Упражнение 15 Прыжки Секунды

Упражнение 16 «Планка» с касанием груди Разы

Упражнение 17 Крабья походка Секунды

Упражнение 18 Бокс Секунды

Упражнение 19 Отжимания от пола Разы

Упражнение 20 Отжимание с упором на колени Разы

Упражнение 21 Боковые удары по очереди Секунды

Упражнение 22 Отжимание от стены Разы

Упражнение 23 Отжимание с широким упором Разы

Упражнение 24 Отжимание со сведенными ладонями Разы

Упражнение 25 Гусеница Разы

Упражнение 26 Скручивание в проеме для левой руки Разы

Упражнение 27 Скручивание в проеме для правой руки Разы

Упражнение 28 Отжимание в позе Спайдермена Разы

Упражнение 29 Две планки по очереди Разы

Упражнение 30 Берпи Разы

Упражнение 31 Махи руками по часовой стрелке Секунды

Упражнение 32 Махи руками против часовой стрелки Секунды

Упражнение 33 Военные отжимания Разы

Упражнение 34 Отжимания с поворотом Разы

Упражнение 35 Отжимания сидя на полу Разы

Упражнение 36 Y-подъемы Разы

Упражнение 37 Выпады руками из планки Разы
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Таблица 1. Программа упражнений на вес тела для развития силы мышц рук кикбоксеров  
в татами- и ринг-дисциплинах (продолжение)

№ Название Время/кол-во

Упражнение 38 Отжимание с упором по диагонали Разы

Упражнение 39 Отжимание по-индийски Разы

Упражнение 40 Тигриные отжимания Разы

Упражнение 41 V-отжимания на полу Разы

Упражнение 42 Отжимания лежа для левой руки Разы

Упражнение 43 Отжимание лежа для правой руки Разы

Упражнение 44 Отжимание с упором сзади Разы

Таблица 2. Программа упражнений с гантелями для развития силы мышц рук кикбоксеров  
в татами- и ринг-дисциплинах

№ Название Время/кол-во

Упражнение 1 Поднимание рук перед собой Секунды

Упражнение 2 Подъем гантелей на бицепс стоя Разы

Упражнение 3 Руки с гантелями назад в наклоне Разы

Упражнение 4 Подъем гантелей обратным хватом Разы

Упражнение 5 Подъем гантелей на трицепс Разы

Упражнение 6 Прямой удар с гантелью Разы

Упражнение 7 Подъем гантелей «молотком» по очереди Разы

Упражнение 8 Жим над головой Разы

Упражнение 9 Гребля в наклоне Разы

Упражнение 10 Обратная бабочка Разы

Упражнение 11 Подъем гантелей к груди стоя Разы

Упражнение 12 Ножницы руками Секунды

Упражнение 13 Подъем гантели сидя на левый бицепс Разы

Упражнение 14 Подъем гантели сидя на правый бицепс Разы

Упражнение 15 Левая рука с гантелью назад на трицепс Разы

Упражнение 16 Правая рука с гантелью назад на трицепс Разы

Упражнение 17 Жим гантелей над грудью на полу Разы

Упражнение 18 Подъем «молотком» по диагонали Разы

Упражнение 19 Подъем левой руки с гантелей в наклоне Разы

Упражнение 20 Подъем правой руки с гантелей в наклоне Разы

Упражнение 21 Сгибание Зоттмана Разы

Упражнение 22 Выпрямление рук с гантелью лежа на трицепс Разы

Упражнение 23 Жим гантелей от плеча по очереди Разы

Упражнение 24 Подъем руки с гантелью для дельт Разы

Упражнение 25 Подъем гантели левой рукой к груди стоя Разы

Упражнение 26 Подъем гантели правой рукой к груди стоя Разы
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Таблица 2. Программа упражнений с гантелями для развития силы мышц рук кикбоксеров  
в татами- и ринг-дисциплинах (продолжение)

№ Название Время/кол-во

Упражнение 27 Подъем на бицепс с гантелью вдоль тела Разы

Упражнение 28 Подъем на бицепс с гантелью широким хватом Разы

Упражнение 29 Подъем гантели из-за головы на полу Разы

Упражнение 30 Отжимание с тягой гантели вверх Разы

ма). В-третьих, динамичность, быстрота, сила 
удара рук позволяют сделать удары рукой более 
эффективными. В связи с этим целесообразно 
разработать программу, направленную на увели-
чение силы мышц рук для защиты и укрепления 
тела у кикбоксеров в определенных разделах, 
в частности, поинтфайтинг, лайт-контакт, кик-
лайт, фулл-контакт, лоу-кик и К1. При этом тре-
нировка должна носить системный характер и 
должна быть направлена не только на технику, 
но и на отработку сопутствующих качеств – бы-
строты, гибкости, координации и баланса [2]. 

В качестве методов исследования высту-
пили анализ научных источников по проблеме 
исследования, педагогическое наблюдение, ме-
тоды статистической обработки результатов со-
ревнований. 

Реализация программы осуществлялась на 
базе МБУДО СШ № 4 и МБОУ № 21 г. Белго-
рода. В исследовании приняли участие кикбок-

серы, тренировочные занятия которых проводи-
лись с 2012 по 2024 гг. 

В качестве содержания программы были 
представлены упражнения для для развития 
силы мышц рук у кикбоксеров в татами- и ринг-
дисциплинах (табл. 1), ориентированные на 
силу, точность, скорость ударов в рамках при-
менения финтов, атакующих и контратакующих 
действий. 

Разработанная программа увеличения силы 
мышц рук у кикбоксеров в татами- и ринг-
дисциплинах включала 6 подпрограмм по 30 
дней: 3 дня тренировок и 1 день выходной. 

• 1 программа тренировок на вес тела – 20 
секунд и от 8 до 12 раз.

• 2 программа тренировок на вес тела – 30 
секунд и от 10 до 14 раз.

• 3 программа тренировок на вес тела – 40 
секунд и от 12 до 16 раз.

• 4 программа тренировок с гантелями – 

Рис. 1. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (2012–2024 гг.)
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20 секунд и от 8 до 12 раз.
• 5 программа тренировок с гантелями – 

30 секунд и от 10 до 14 раз.
• 6 программа тренировок с гантелями – 

40 секунд и от 12 до 16 раз.
В качестве примера эффективности занятий 

приводится результат теста «сгибание и разгиба-
ние рук в упоре лежа» 6-ю ведущими кикбоксе-
рами в татами- и ринг-дисциплинах (13–18 лет) 
в течение 1 года. 

Анализ результатов, полученных на межре-
гиональных, всероссийских и международных 
соревнованиях в разделах кикбоксинга (поинт-
файтинг, лайт-контакт, кик-лайт, фулл-контакт, 
лоу-кик, К1), за период 2012–2024 гг. показал, 
что за 13 лет кикбоксеры МБУДО СШ № 4 – СК 
«Бумеранг» г. Белгорода занимали исключитель-
но призовые места:

1) бронзовый призер первенства Мира в 
разделе поинтфайтинг;

2) серебряный призер первенства Европы в 
разделе лайт-контакт;

3) серебряный призер первенства Мира в 
разделе кик-лайт;

4) победитель первенства России в разделе 
фулл-контакт;

5) бронзовый призер первенства России в 
разделе лоу-кик;

6) серебряный призер первенства России в 
разделе К1.

Анализ результатов показал, что система-
тическое выполнение упражнений в рамках 
программы, направленной на увеличение силы 
мышц рук, значительно повышает качество 
общей физической и технической подготовки 
спортсменов. 

Проведенная в рамках исследования работа 
по выбранной программе способствовала значи-
тельному улучшению физических показателей 
занимающихся спортсменов и уровня подготов-
ленности к соревновательному периоду. 

На основе проведенного исследования 
целесообразно сделать следующие выводы. 
Приоритетным направлением тренировочной 
деятельности спортсменов при подготовке к со-
ревнованиям является физическая подготовка, 
включающая программу, направленную на уве-
личение силы мышц рук, состоящую из упраж-
нений, ориентированных на защиту туловища и 
головы от ударов соперника. 

Представленные результаты показали эф-
фективность реализованной программы. Ана-
лиз эффективности реализации программы по-
зволяет говорить о том, что увеличение силы 
мышц рук в кикбоксинге должно быть система-
тическим, служить основой общей физической 
подготовки спортсменов. При этом упражнения 
носят адаптированный характер и могут быть 
применимы как для начинающих спортсменов, 
так и для профессионалов. 
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Аннотация: Цель исследования – доказать 
эффективность методики оценки и коррекции 
предстартовых психологических состояний 
спортсменов, специализирующихся в лыжных 
гонках. Задачи исследования: провести анализ 
литературных источников по теме исследова-
ния и выявить наиболее эффективные методики 
коррекции и оценки психологических состояний 
спортсменов, специализирующихся в лыжных 
гонках. Гипотеза исследования – мы предполага-
ем, что применение на практике методики оцен-
ки и коррекции предстартовых психологических 
состояний будет способствовать успешной адап-
тации к соревновательной деятельности. Мето-
ды исследования: анализ учебно-методической 
литературы, педагогическое наблюдение, педа-
гогический эксперимент.

В период подготовки к выполнению опре-
деленной деятельности состояние психической 
готовности может изменяться, принимая пози-
тивное или негативное направление. Система-
тический контроль за состоянием психической 
готовности позволит своевременно вносить 
необходимые коррекции. Одной из предпосы-
лок организации психологической подготовки 
спортсменов к соревнованию мы считаем кон-
троль за состоянием психической готовности 
на предсоревновательном этапе. Именно на 
основе контроля состояния психической готов-
ности, ее изменения на этапе непосредственной 
подготовки конкретного спортсмена к соревно-

ванию и отклонения от заданных параметров и 
должна строиться психологическая подготовка  
спортсмена к соревнованию.

Одной из основных причин, мешающих 
спортсмену полностью реализовать свой потен-
циал, является неумение справляться с неблаго-
приятными предстартовыми состояниями, таки-
ми как стартовая апатия и стартовая лихорадка. 

Проблема формирования умений и навыков 
вхождения в оптимальное предстартовое состо-
яние (состояние боевой готовности) является 
крайне важной для современного спорта [5]. 

Интенсивное изучение и внедрение средств 
и приемов психорегуляции в спортивную прак-
тику наблюдается с 60-х гг. XX в. В последнее 
десятилетие отечественные и зарубежные пси-
хологи спорта, специалисты смежных наук под-
черкивают необходимость создания технологий 
психотренинга, а не просто совершенствование 
методов психологической поддержки трениро-
вочного и соревновательного процессов [3].

Отмечается, что психорегуляция в спорте, 
являясь составной частью психологической под-
готовки спортсменов, может использоваться в 
следующих направлениях: с целью регуляции 
неблагоприятных психических состояний; для 
восстановления специальной работоспособ-
ности спортсменов в процессе занятий и после 
тренировок и соревнований; для создания мо-
билизационной готовности спортсмена к пред-
стоящей деятельности; для повышения психи-
ческой надежности спортсмена; для повышения 
результативности соревновательной деятель-
ности спортсменов; при обучении спортивным 
упражнениям и исправлении ошибок в технике 
движений. 

Использование методов психорегуляции в 
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этих направлениях становится реально дости-
жимым при развитой у спортсменов способно-
сти и умелом использовании этих средств в нуж-
ных целях на тренировках и соревнованиях [5]. 
Обучение психорегуляции спортсменов – это 
психолого-педагогическая проблема, решение 
которой зависит от сотрудничества спортсмена, 
тренера и психолога. 

Сформированные у спортсменов в процессе 
обучения умения психорегуляции способству-
ют: формированию и сохранению оптимально-
го психического состояния в условиях сорев-
нований; проявлению адекватного поведения в 
различных ситуациях соревнований; формиро-
ванию «Я-концепции»; успешности соревно-
вательной деятельности; повышению помехо-
устойчивости к воздействию стресс-факторов.

Выделяют две группы стресс-факторов, 
имеющих непосредственное отношение к пси-
хорегуляции – предсоревновательные и сорев-
новательные. 

В работе A.В. Алексеева [1] приводится тех-
нология обучения психорегулирующей трени-
ровке – одному из основных средств саморегу-
ляции. 

При обучении приемам и методам психоре-
гуляции по данным А.В. Родионова выделяется 
несколько этапов. 

1. Образовательный этап, предусматри-
вающий знакомство спортсменов с сущностью 
психорегуляции и ее методикой. 

2. Этап обучения, на котором психолог 
или тренер проводят практические занятия по 
овладению спортсменами приемами психорегу- 
ляции. 

3. Тренировочный этап, предполагающий 
самостоятельные упражнения спортсменов в 
психорегуляции [4]. 

Спортивная практика показывает, что ов-

ладение спортсменами средствами психорегу-
ляции, как правило, обусловлено следующими 
факторами: отношением спортсмена к значи-
мости психорегуляции в спорте и к выполне-
нию заданных упражнений (его внутренним 
настроем к занятиям); успехом, достигнутым 
на ранних занятиях спортом, который может де-
зориентировать спортсмена в его отношении к 
занятиям психорегуляцией, излишней верой в 
себя; условиями занятий психорегуляцией; вы-
бором средств и методов при занятиях психоре-
гуляцией; особенностью проявления таких лич-
ностных качеств, как внушаемость, способность 
к воображению [2].

Педагогический эксперимент проводился 
на базе ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН 
России в течение 6 месяцев (с сентября 2024 г. 
по февраль 2025 г.) с курсантами, специализи-
рующимися в лыжных гонках, в рамках учебно-
тренировочного процесса и в условиях соревно-
ваний. 

Для коррекции предстартового психологи-
ческого состояния в методику были отобраны и 
включены:

– 5 упражнений на дыхание;
– 5 упражнений на внимание;
– 10 упражнений саморегуляции.
Для оценки предстартового психологиче-

ского состояния использовались опросные и 
ситуативные психолого-педагогические мето-
дики. За 2–3 дня до соревнований проводились 
«Опросник САН», тест «Самооценка психиче-
ских состояний», методики для изучения на-
правленности соревновательной мотивации. 
Непосредственно в день соревнований исполь-
зовались метод окончания незаконченных слов, 
метод подчеркивания прилагательных, теппинг-
тест в графическом варианте и динамометрия.

Методика включала три этапа.

Таблица 1. Виды стресс-факторов в спортивной деятельности

Виды стресс-факторов

Предсоревновательные Соревновательные

• сложные отношения с тренером
• присутствие тренера на тренировках
• постановка реально достижимых соревновательных 

целей
• ознакомление с планом тренировок
• анализ результатов соревновательной деятельности
• информирование о предстоящих соперниках
• успешное выступление на предыдущих 

соревнованиях

• присутствие тренера на соревнованиях
• необъективное судейство
• информирование спортсменов о ходе 

соревновательной борьбы
• неудачное выступление на предыдущем 

соревновании
• проведение соревнований в родном городе
• материальное стимулирование
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I этап (сентябрь 2024 г.) предусматривал 
проведение 10 занятий продолжительностью 60 
минут. В процессе данных занятий формирова-
лось положительное отношение к упражнениям 
психорегуляции. Для этого проводились беседы 
на темы: «Предстартовые состояния и их воз-
никновения», «Средства и методы коррекции 
предстартового состояния», «Саморегуляция 
в спорте». Также на данном этапе спортсмены 
обучались выполнению подобранных упраж- 
нений.

II этап (октябрь-декабрь 2024 г.) – проведе-
ние дыхательных упражнений, упражнений на 
внимание и упражнений саморегуляции под ру-
ководством тренера на учебно-тренировочных 
занятиях в течение 5–15 минут и непосредствен-
но на соревнованиях.

III этап (январь-февраль 2025 г.) – проведе-
ние дыхательных упражнений, упражнений на 
внимание и упражнений саморегуляции само-
стоятельно как на занятиях, так и на соревно- 

ваниях.
Методика учитывала: личный соревнова-

тельный опыт спортсмена; индивидуальные 
особенности личности; уровень психологиче-
ской подготовленности.

При формировании у спортсменов умений 
психорегуляции существенное значение также 
имеет интеллектуальная (теоретическая) под-
готовка спортсмена. У спортсменов это может 
проявляться в развитии способности к позна-
нию собственного состояния, его влияния на 
результативность деятельности, что может по-
служить дальнейшей основой в произвольном 
управлении своего психического состояния [5].

Эффективность разработанной методики 
была проверена в процессе проведения педа-
гогического эксперимента, в котором приняли 
участие спортсмены группы спортивного совер-
шенствования, специализирующиеся в лыжных 
гонках. В ходе изучения научно-методической 
литературы были выделены показатели психо-

Таблица 2. Показатели эмоционального состояния спортсменов, специализирующихся в 
лыжных гонках

Показатели эмоционального состояния

Самочувствие Активность Настроение

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ

До эксперимента 4,4 ± 0,23 4,2 ± 0,19 4,62 ± 0,3 4,56 ± 26 4,5 ± 0,25 4,6 ± 0,34

После эксперимента 4,84 ± 0,2 4,5 ± 0,25 4,98 ± 0,25 4,68 ± 0,3 5,47 ± 0,18 4,9 ± 0,28

Прирост, ед. 0,44 0,3 0,36 0,12 0,97 0,3

Прирост, % 9,5 6,8 7,5 2,6 19,8 6,3

Достоверность раз-
личий (р) р < 0,05 р > 0,05 р < 0,05 р > 0,05 р < 0,05 р > 0,05

Таблица 3. Показатели самооценки психических состояний спортсменов, 
специализирующихся в двоеборье

Показатели самооценки психических состояний

Тревожность Фрустрированность Агрессивность Ригидность

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ

До эксперимента 12,7 ± 3,2 12,2 ±3,19 11,4 ± 1,5 11,8 ± 1,8 13,1 ± 1,7 13,6±2,34 10,75±2,6 11 ± 2,9

После эксперимента 8,04 ± 2,6 10,7 ±2,26 8 ± 1,6 10,2 ± 2,3 12,5 ± 1,8 12,9±2,28 9,25 ± 2,3 10,1 ± 2,3

Прирост, ед. 4,66 1,5 3,4 1,6 0,6 0,7 1,5 0,9

Прирост, % 44,9 13 35 14,5 4,6 5,2 15 8,5

Достоверность раз-
личий (р) р < 0,05 р > 0,05 р < 0,05 р > 0,05 р > 0,05 р > 0,05 р < 0,05 р > 0,05
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логической подготовленности, их сформирован-
ности и определены методики диагностики этих 
показателей. 

Для того, чтобы оценить влияние занятий 
на эмоциональное состояние занимающихся, в 
ходе эксперимента нами использовался опрос-
ник «САН» – Самочувствие. Активность. На-
строение.

В ходе эксперимента были зафиксированы 
достоверные изменения по всем трем компонен-
там регистрируемого показателя (табл. 2).

Все упражнения предусматривали обяза-
тельную последующую рефлексию по пово-
ду произошедшего, обращение к собственным 
ощущениям и переживаниям, самооценку всего 
происходящего. В контрольной группе регистри-
руемые показатели изменились незначительно  
(р > 0,05). С этой же целью в исследовании нами 
использовался опросник Айзенка «Самооценка 
психических состояний». Результаты, зафикси-
рованные в ходе первичной и итоговой самоди-
агностики, представлены в табл. 3.

По двум показателям в экспериментальной 
группе наблюдается достоверное снижение ре-
зультатов (р < 0,05), исключение составил пока-
затель «агрессивность». В ходе беседы, состояв-
шейся по итогам самодиагностики, спортсмены 
отметили, что определенный уровень агрессии 
изначально является признаком «оптимального» 
предстартового состояния – «боевой готовно-
сти», и они не считают необходимым изменяться 
в этой области. В контрольной группе показате-
ли самооценки психических состояний остались 
практически на прежнем уровне (р > 0,05).

Одним из факторов, влияющих на эффек-
тивность выполнения упражнений психорегу-
ляции, является направленность спортивной 
мотивации занимающихся. Как спортсмен, ко-
торый чрезмерно боится (избегает) неудачи, так 
и спортсмен, который «слишком» ориентирован 
на успех, не смогут эффективно применять по-

лученные умения психорегуляции. Эти «доми-
нирующие» установки сводят на «нет» все по-
пытки достичь состояния «боевой готовности». 

К положительным результатам эксперимен-
та относятся следующие факты:

– снизилось количество спортсменов на 
77 % с низким уровнем мотивации на избегание 
неудач и в то же время на 59,6 % снизилось ко-
личество «чрезмерно осторожных»;

– 85,9 % спортсменов стали больше ве-
рить в свою победу (мотивация на успех в пред-
стоящих соревнованиях).

Все полученные изменения результатов ста-
тистически достоверны (р < 0,05).

В контрольной группе неуверенных в себе 
спортсменов снизилось на 49,8 %, и увеличи-
лось число спортсменов, мотивированных на 
успех выступления в соревнованиях,– с высо-
ким уровнем составило 20,5 % спортсменов.

В результате проведенного эксперимента 
можно сделать следующий вывод, что психо-
логическая подготовленность спортсмена к со-
ревнованию определяется в первую очередь 
предстартовым психологическим состоянием. 
Психологическое состояние зависит от лично-
сти спортсмена и определяется его субъектив-
ным спортивным опытом. 

Методика оценки и коррекции предстарто-
вого психологического состояния спортсменов, 
специализирующихся в лыжных гонках, учиты-
вала личный соревновательный опыт спортсме-
на и индивидуальные особенности личности. 
Нами были выделены дыхательные упражнения, 
упражнения на внимание и упражнения саморе-
гуляции, которые проводились непосредственно 
перед соревнованиями. Для оценки предстар-
тового психологического состояния были ото-
браны опросные и ситуативные психолого-пе-
дагогические методики, особенностью которых 
является информативность и простота в про-
ведении.
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Аннотация: Целью работы является анализ 
значимости факторов, влияющих на успешность 
тренировочно-соревновательной деятельности 
спортсменов-легкоатлетов. 

В ходе работы авторами решались следу-
ющие задачи: проанализировать данные спе-
циальной литературы, теоретические знания и 
практический опыт специалистов по легкой ат-
летике, тренеров-практиков и спортсменов со 
стажем; выявить факторы, влияющие на успеш-
ность тренировочно-соревновательной деятель-
ности спортсменов; определить их значимость 
по результатам анкетирования юных легко-
атлетов. 

Основными методами исследования яви-
лись: анализ научно-методической и специаль-
ной литературы, беседа и интервью, анкетирова-
ние, сравнительный метод, метод теоретического 
моделирования, методы математико-статистиче-
ской обработки данных. 

Авторами выдвинуто предположение о 
том, что исследование значимости факторов, 
влияющих на успешность тренировочно-сорев-
новательной деятельности, позволит получить 
подробную информацию о наиболее сильных и 
слабых сторонах в подготовке спортсменов. 

В дальнейшем полученные результаты по-
могут провести корректировку тренировочного 
процесса на основе применения наиболее эф-
фективных средств и методов спортивной тре-
нировки и устранение лимитирующего фактора 

в общей структуре подготовленности атлетов.

В современном спорте, особенно в легкой 
атлетике, определение факторов, обуславлива-
ющих успешность тренировочно-соревнова-
тельной деятельности спортсмена, позволяет 
создавать базу для формирования средств их 
обеспечения, целевых и управляющих педагоги-
ческих воздействий. 

Общеизвестно, что успех в спорте опреде-
ляется целым рядом взаимосвязанных факторов 
(педагогических, биологических и социальных). 
Наиболее значимыми детерминантами, опре-
деляющими существенные факторы, которые 
влияют на спортивные достижения в различных 
видах спорта, как правило, выступают: возраст 
атлета и и продолжительность его занятий из-
бранным видом спорта, антропометрические 
данные, физиологические ресурсы организма; 
уровень развития ключевых сторон подготовки 
(физической, технической, тактической, пси-
хологической и теоретической); способность к 
восстановлению после интенсивных трениро-
вочных нагрузок (как физических, так и мен-
тальных); общее состояние здоровья спорт-
смена [1; 2]. 

В большинстве случаев основными факто-
рами, определяющими результат в различных 
видах спорта, являются факторы физической, 
технической и психологической подготовлен-
ности [4].

В своем исследовании мы отошли от  
анализа традиционных аспектов успешности 
спортсменов и выявили факторы, которые не в 
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меньшей мере играют роль в формировании об-
щей структуры подготовленности атлетов. Важ-
но отметить, что каждый фактор был выбран 
на основе тщательного анализа существующих 
данных специальной литературы, мнения спе-
циалистов в теории физической культуры, тре-
неров-практиков и спортсменов со стажем, что 
позволяет нам уверенно утверждать о его значи-
мости. В этот перечень вошли:

– «Актуальная информация и своевремен-
ная корректировка тренировочного процесса» 
(«фактор 1»). Педагогические методы исследо-
вания (тестирование, анкетирование и наблю-
дение) широко используются в тренировоч-
ном процессе с целью получения информации  
о различных сторонах подготовленности  
спортсменов. Тестирование, например, позво-
ляет собрать количественные данные, выявить 
наиболее сильные и слабые стороны в развитии 
физических качеств. Анкетирование предостав-
ляет субъективную информацию о самочув-
ствии, мотивации и восприятии тренировоч-
ных нагрузок занимающимися [3]. Наблюдение 
дает возможность оценить технику выполнения 
упражнений, соблюдение плана тренировок, а 
также помогает определить реакцию организ-
ма спортсменов на изменения в тренировочном 
процессе;

– «Опыт наставников» («фактор 2»). Дан-
ный вид деятельности направлен на привлече-
ние опытных тренеров и спортсменов со стажем 
к взаимодействию с участниками процесса для 
выявления наиболее эффективных подходов к 
тренировкам и принципам работы со спортсме-
нами. Особо ценно проведение практических за-
нятий под контролем опытных тренеров и пред-
ставление экспертной оценки эффективности 
тренировочного процесса на основе обсуждения 
и диагностики применяемых программ и ме-
тодик;

– «Психологический аспект» («фактор 3»). 
Он затрагивает влияние психологических фак-
торов на общую подготовленность юных легко-
атлетов и их индивидуальные особенности. Та-
кие показатели, как уверенность в своих силах, 
уровень тревожности и стрессоустойчивости, 
существенно влияют на состояние спортсмена. 
Так, например, высокий уровень тревожности 
может привести к ухудшению координации дви-
жений и снижению работоспособности. А вот 
умение управлять стрессом и сохранять спокой-
ствие в критических ситуациях способствует 
достижению лучших результатов. Влияние мо-

тивационной составляющей спортсменов, кото-
рая может быть как внутренней, так и внешней, 
на общий потенциал спортсмена невозможно 
переоценить. Внутренняя мотивация связана с 
личными целями и интересами, чаще приводит 
к более высоким результатам, а внешняя осно-
вана на наградах и признаниях. На фоне по-
следней формируется эффект «звездности», что 
зачастую мешает добиваться поставленных це-
лей. Еще в психологической составляющей вли-
яние самооценки и уверенности в своих силах 
также имеет большое значение. Отмечено, что  
спортсмены с высокой самооценкой более 
устойчивы к стрессовым ситуациям и способ-
ны лучше справляться с неудачами. Безуслов-
но, психологическая устойчивость и мотивация 
играют ключевую роль в достижении высоких 
результатов, а их интеграция в тренировочный 
процесс значительно может повысить результа-
тивность занимающихся;

– «Командная работа» («фактор 4»). В этом 
кейсе внимание сосредотачивается на том, что-
бы определить способы улучшения результатов 
и снижения стресса у спортсменов в команде. 
Во-первых, эффективная коммуникация между 
членами команды. Она способствует лучшему 
пониманию тактики и стратегии. Спортсмены, 
которые открыто обсуждают свои мысли и чув-
ства, чаще достигают высоких результатов, по-
скольку они способны быстрее адаптироваться к 
изменениям в процессе и находить оптимальные 
решения в стрессовых ситуациях. Во-вторых, 
важно доверие между участниками команды. 
Создание позитивной атмосферы, где каждый 
спортсмен чувствует себя ценным и поддержи-
ваемым. Это доверие способствует более высо-
кому уровню мотивации и вовлеченности. 

Кроме того, согласованность между спорт-
сменами может быть источником взаимного об-
учения. Более опытные члены команды могут 
делиться своими знаниями и навыками с нович-
ками, что способствует их быстрому развитию. 
Такой обмен опытом не только улучшает ин-
дивидуальные показатели, но и укрепляет дру-
жественную атмосферу в команде. Еще очень 
важная составляющая при формировании ко-
мандной динамики – это роль тренера. Тренер не 
только обучает спортсменов различным элемен-
там техники и тактики, но и создает атмосферу, 
в которой каждый воспитанник чувствует свою 
значимость. Поддержка и конструктивная обрат-
ная связь со стороны тренера могут значитель-
но повысить уровень уверенности спортсменов, 
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что, в свою очередь, способствует улучшению 
их результатов;

– «Влияние внешних условий» («фактор 
5»). Объективные показатели, такие как клима-
тические и социально-экономические условия, 
питание, психологическая атмосфера, порой на-
прямую независящие от субъекта, также имеют 
колоссальное воздействие на его результатив-
ность. Например, спортсмены, тренирующиеся 
в условиях высокой влажности или на больших 
высотах, могут сталкиваться с уникальными вы-
зовами, которые требуют адаптации трениро-
вочных программ. Несбалансированный раци-
он, дефицит витаминов и минералов снижают 
выносливость, замедляют восстановление после 
нагрузок и повышают восприимчивость к трав-
мам. Доступ к качественному медицинскому 
обслуживанию и спортивной инфраструктуре 
также оказывает прямое влияние на возможно-
сти спортсмена. Поддержка тренера и команды, 
отсутствие стресса способствуют повышению 
мотивации и улучшению результатов. 

Таким образом, после выбора факторов, 
имеющих ключевое значение в формировании 
разносторонней успешности спортсмена, мы 
организовали третий этап исследования. В свя-
зи с этим нами было проведено анкетирование 
спортсменов-легкоатлетов на вопрос изучения 
значимости факторов, влияющих на их трениро-
вочно-соревновательную деятельность. Иссле-
дование проводилось на базе Государственного 
бюджетного учреждения дополнительного об-

разования Республики Мордовия «Комплексная 
спортивная школа олимпийского резерва», г. Са-
ранск. В работе приняли участие 28 спортсме-
нов 13–15 лет, занимающиеся в учебно-трени-
ровочных группах по различным дисциплинам 
легкой атлетики (бег, прыжки, метания).

Ребятам было предложено выразить свое 
мнение по вопросу определения значимости 
факторов, влияющих на успешность трениро-
вочно-соревновательной деятельности в процес-
се многолетней подготовки. Для этого им была 
представлена опрос-анкета, которая включала 
в себя перечень пяти факторов с подробным их 
описанием. Респонденты должны были распре-
делить места в логической последовательности 
между предложенными им факторами, которые 
по своей значимости в той или иной степени 
влияют на общую картину их тренировочно-со-
ревновательной деятельности.

В ходе анализа и обработки информации мы 
получили следующие результаты: 

– 35,7 % (10 человек) считают, что в фор-
мировании успешности спортсмена оказывают 
влияние факторы, которые располагаются в сле-
дующей последовательности: 1 – «фактор 1»,  
2 – «фактор 3», 3 – «фактор 5», 4 – «фактор 2», 
5 – «фактор 4»; 

– 28,6 % (8 человек) опрошенных раз-
местили на 1 место «фактор 3», поскольку на-
ходят в психологической составляющей особо 
важный аспект для повышения эффективности 
тренировочно-соревновательной деятельности. 

Рис. 1. Результаты анкетирования спортсменов-легкоатлетов на вопрос значимости факторов, 
влияющих на успешность их тренировочно-соревновательной деятельности
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Дальнейшую последовательность значимости 
факторов представляют следующим образом:  
2 – «фактор 1», 3 – «фактор 2», 4 – «фактор 5», 
5 – «фактор 4»;

– 17,8 % юношей и девушек (5 человек) 
полагают, что основную роль в результативно-
сти тренировочного процесса играет «Команд-
ная работа» («фактор 4»);

– 10,7 % (3 человека) думают, что влияние 
внешних условий («фактор 5») играет первооче-
редную роль в их спортивных достижениях;

– 7,2 % (2 человека) юных легкоатлетов 
придерживаются мнения, что важность «Опыта 
наставничества» («фактор 2») – основной залог 
успеха их деятельности в спорте (рис. 1).

Таким образом, результаты исследования 

мнения спортсменов-легкоатлетов 13–15 лет 
на вопрос значимости факторов, влияющих на 
успешность их тренировочно-соревновательной 
деятельности, показывают, что большую зна-
чимость они уделяют роли тренера и актуаль-
ности информации о спортсмене. Также, по их 
мнению, немаловажен психологический аспект, 
влияние внешних условий и командная работа. 
Представленные данные будут способствовать 
наиболее эффективному планированию трени-
ровочного процесса, повышению его резуль-
тативности вследствие применения наиболее 
действенных средств и методов спортивной 
тренировки, а также помогут устранить влияние 
лимитирующего фактора на общую подготов-
ленность атлетов. 
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Аннотация: Физическая активность и ре-
гулярные физические упражнения необходимы 
для ведения активного и способствующего укре-
плению здоровья образа жизни. Одной из основ-
ных групп риска, подверженных гиподинамии 
и симптомам академического стресса, являются 
студенты университетов. 

Цели исследования: выявить влияние фи-
зической активности на уровень стресса и ака-
демическую успеваемость студентов младших 
и выпускных курсов различных факультетов 
Ярославского государственного медицинского 
университета.

Задачи: провести сравнительный анализ 
успеваемости студентов 3 и 6 курсов в зависи-
мости от физической активности; оценить взаи-
мосвязь между занятиями физической культурой 
и спортом и уровнем стресса у студентов разных 
курсов; проанализировать возможные различия 
в уровне остаточных знаний между группами 
студентов в зависимости от физической актив-
ности.

Гипотеза: систематические занятия физи-
ческой культурой и спортом способствуют раз-
витию долговременной памяти и стрессоустой-
чивости, оказывают положительное воздействие 
не только на физическую форму, но и на психо-
логическое состояние студентов.

Методы: аналитический метод, эксперимен-
тальный метод, статистический.

Результаты: выявлено преобладание более 
низкого уровня подверженности депрессии и 
высоких показателей усвоения академических 
знаний у студентов, занимающихся физической 
культурой и спортом (независимо от курса об-
учения). Циклические виды спорта являются 
группой спортивных дисциплин, оказывающих 
максимальное влияние на долговременную па-
мять студентов.

За последние годы увеличилось число мо-
лодых людей, ведущих малоподвижный образ 
жизни (гиподинамия). Одной из основных це-
левых групп, которые проводят много времени 
сидя и подвержены симптомам стресса, являют-
ся студенты университетов [1]. 

Физическая активность и регулярные фи-
зические упражнения необходимы для ведения 
позитивного, активного и способствующего 
укреплению здоровья образа жизни. По данным 
ВОЗ, мероприятия, направленные на повышение 
физической активности, способствуют укрепле-
нию здоровья [2]. В эпидемиологических и про-
спективных исследованиях сообщалось о поло-
жительном влиянии физической активности и 
регулярных физических упражнений на здоро-
вье во всех возрастных группах. Как было ре-
зюмировано в этих исследованиях, физическая 
активность (ФА) человека является фактором, 
который связан с рядом улучшений в состоянии 
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здоровья. Улучшения могут касаться как физи-
ческого здоровья (нормализация состава тела, 
снижение кровяного давления, улучшение дея-
тельности сердечно-сосудистой системы и ве-
гетативной нервной системы), так и улучшения 
общего самочувствия [3]. В связи с этим ВОЗ 
разработала рекомендации и руководящие прин-
ципы по ФА и укреплению здоровья, в которых 
предлагается молодым людям осуществлять ре-
гулярную физическую нагрузку (бег, плавание, 
упражнения) умеренной интенсивности 3 раза в 
неделю и общей продолжительностью 150 ми-
нут и более [2]. Очевидно, что данная степень 
ФА выходит за рамки базового уровня ежене-
дельной нагрузки на занятиях физической куль-
турой и спортом в большинстве непрофильных 
вузов. 

Обучение в медицинском вузе обусловлено 
высокой интеллектуальной нагрузкой, это при-
водит к ограничению двигательной активности, 
нарушению режима отдыха и сна, эмоциональ-
ным переживаниям и значительному утомле-
нию, что отрицательно влияет на общее состо-
яние организма. Положение усугубляется тем, 
что, по данным психологических исследований, 
всего 56,1 % студентов имеют устойчивость к 
стрессу, а низкий уровень эмоциональной на-
пряженности демонстрируют всего 32,4 % сту-
дентов [4]. В свою очередь, распространенность 
депрессивных состояний и расстройств тревож-
но-депрессивного спектра среди людей молодо-
го и среднего возраста высока и колеблется от 
7,8  до 46 % [5]. 

Уровень остаточных знаний студентов пред-
ставляет собой один из критериев качества об-
учения в вузе. Согласно требованиям феде-
рального государственного образовательного 
стандарта (ФГОС), является обязательным на-
личие в высшем учебном заведении системы мо-
ниторинга качества образовательного процесса, 
которая включает объективные процедуры оцен-
ки уровня знаний и умений обучающихся [6].

Исследование проводилось в весеннем се-
местре 2023–2024 уч. г., в нем приняло участие 
196 обучающихся 3-го (n = 119) и 6-го (n = 77) 
курсов лечебного и педиатрического факульте-
тов ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России. После 
получения добровольного согласия на участие 
в исследовании из них сформировали группы  
I и II, которые в зависимости от физической 
активности были разделены на подгруппы: IА,  
IIА – студенты с низкой физической активно-
стью; IБ и IIБ – регулярно занимающиеся физи-

ческой культурой и спортом. 
Группа I состояла из студентов 3-го курса, 

из них подгруппа IА составила 68,9 % (n = 82), 
а подгруппа IБ – 31,1 % (n = 37). Во II группе  
(6 курс) распределение на подгруппы произо-
шло в следующем соотношении: IIА – 66,2 % 
(n = 51), 2Б – 33,8 % (n = 26).

Для скрининга тревожности и возможной 
депрессии, связанной с академической нагрузкой 
в медицинском вузе, использовался опросник 
самодиагностики состояния здоровья (Patient 
Health Questionnaire, PHQ-2). Этот опросник 
компактен, состоит из 2 пунктов и заполняется 
респондентом самостоятельно [5]. Представ-
ленные в опроснике утверждения оцениваются 
респондентом в диапазоне от 0 («ни разу») до 3 
баллов («почти каждый день»). Максимальный 
общий результат составляет 6 баллов. Если при 
этом респондент набрал 0–2 балла, то риск де-
прессии низкий. Если набрал 3 балла и более, то 
существует риск депрессии.

Критерии включения в I группу: студенты, 
относящиеся к основной медицинской группе, 
не имеющие ограничений к занятиям физиче-
ской культурой, с отсутствием хронических 
заболеваний со стороны основных систем ор-
ганизма. Группа II состояла из обучающихся, 
систематически занимающихся любительским 
спортом и физической культурой, с частотой 
тренировок 3–4 раза в неделю и продолжитель-
ностью один астрономический час и более.

В рамках исследования все участники со-
поставлялись по показателям успеваемости на 
мониторинге остаточных знаний (ОЗ), ежегод-
но проводимом университетом. Под термином 
«остаточные знания» рассматривается опреде-
ленный объем информации, соотнесенный с 
ФГОС, учебными планами и программами, ко-
торый может быть использован обучающимся в 
процессе учебной и профессиональной деятель-
ности. Проверка ОЗ дает возможность оценить 
успешность усвоения студентами учебного ма-
териала [6]. Для измерения уровня ОЗ исполь-
зуются междисциплинарные тесты, проводимые 
на платформе электронной информационно-об-
разовательная среды (ЭИОС) университета. 
Оценка уровня ОЗ происходит в интервале от  
1 до 100 баллов, переведенных в проценты, где 
отличный результат 91–100, хороший 75–90, 
удовлетворительный 61–74 [7].

Для статистического анализа данных, по-
лученных в ходе исследования, использовались 
программы Statistica v. 12.0. и Microsoft Exсel 
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2016. Из 196 человек, принявших участие в  
исследовании, девушки составили 58,2 %, юно-
ши – 41,8 %, средний возраст 22,3 ± 2,7. При 
внутригрупповом анализе также преобладали 
представители женского пола: группа I – 59,7 %, 
группа II – 52,4 % (табл. 1). 

Важный практический интерес представ-
ляет анализ результатов тестирования ОЗ у обе-
их групп студентов. В результате проведенного 
анализа вариаций были обнаружены статисти-
чески значимые различия между исследуемыми 
группами в отношении общей успеваемости. 
Детализация данных различий проводилась с 
использованием теста Тьюки, который выявил, 
что студенты подгрупп IБ и IIБ имеют более вы-
сокий уровень ОЗ (по сравнению с подгруппа-
ми IА и IIА). Анализ зависимости подтвердил 
наличие положительной корреляционной связи 
между общей успеваемостью и фактом занятия 
активными видами спорта (Kendall Tau = 0,43).

Анализ распределения результатов ОЗ по-
казал (табл. 2): в группе I количество студентов 
с оценкой «удовлетворительно» равно 12,2 %, 
что на 1,5 % больше, чем в группе II (10,7 %). 
При внутригрупповом сравнении самый боль-
шой показатель в подгруппе IА (15,9 %), а са-
мое минимальное значение – в подгруппе IIБ 
(7,7 %). Достоверных различий между студен-
тами подгрупп IБ и IIБ, справившихся с тестом 
ОЗ на оценку «удовлетворительно», не выявлено 
(8,1 % и 7,7 % соответственно) (р > 0,05). Самый 
высокий результат тестирования на оценку «хо-
рошо» зафиксирован в группе I (45,4 %; n = 54). 
Среди студентов, выполнивших тест на оценку 
«отлично», самый низкий результат в группе  
I (42,7 %), что на 4,8 % меньше, чем во II группе 
(47,5 %) (p < 0,05). Самый высокий показатель в 
подгруппе IIБ (53,8 %).

При сравнении академической успеваемо-
сти между студентами обоих факультетов не 

Таблица 1. Внутригрупповое распределение участников исследования (n = 196)

Пол

Общая характеристика студентов

Группа I (n = 119) Группа II (n = 77)
Общее количе-

ство, nIА IБ IIА IIБ

n % n % n % n %

Девушки 52 43,7 19 16,0 32 41,5 11 14,3 n = 114

Юноши 30 25,2 18 15,1 19 24,7 15 19,5 n = 82

Примечание: % – от общего числа человек в группе.

Таблица 2. Результаты оценки уровня ОЗ в I–II группах (n = 196)

Оценка, полученная 
на срезе ОЗ

Исследовательские группы, %

Группа I (n = 119) Группа II (n = 77)

IА IБ IIА IIБ

Удовлетворительно 15,9 %
р1,3 < 0,05

8,1 %
р2 > 0,05
р3 < 0,05

13,7 %
р1,4 < 0,05

7,7 %
р2 > 0,05
р1,4 < 0,05

Хорошо 47,5 %
р1,3 < 0,05

43,2 %
р2,3 < 0,05

45,1 %
р1,4 < 0,05

38,5 %
р2,4 < 0,05

Отлично 36,6 %
р1,3 < 0,05

48,7 %
р2,3 < 0,05

41,2 %
р1,4 < 0,05

53,8 %
р2,4 < 0,05

Примечание: % – процент от общего числа студентов в подгруппе; р1,3 – сравнение показателей 
подгрупп IА и IIА; P2 – сравнение показателей подгрупп IБ и IIБ; P3 – сравнение показателей подгрупп IА и 
IБ; P4 – сравнение показателей подгрупп IIА и IIБ.
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выявлено статистически достоверной разницы 
 (p > 0,05).

При ранжировке общего ОЗ среди подгрупп 
IБ и IIБ (в зависимости от группы спортивных 
дисциплин) выявлены достоверные отличия в 
успеваемости студентов, занимающихся цикли-
ческими видами спорта (ЦВС), от студентов, 
занимающихся игровыми видами (p < 0,05). 
Так, студенты, занимающиеся ЦВС (плавание, 
легкая атлетика), получили среднюю оценку 
91,8 %, что является отличным показателем по 
результатам междисциплинарного тестирования 
ОЗ. Студенты, занимающиеся игровыми видами 
спорта, также показали результат – 84,2 %, что 
эквивалентно оценке «хорошо». 

Проведено сравнение участников исследо-
вания по опроснику PHQ-2 (табл. 3): ответ «ни 
разу» на вопрос № 1 в I группе был у 46,6 % 
(n = 56), во II группе у 39,7 % (n = 31), разли-
чия между группами достоверны (р < 0,05); от-
вет «более половины всех дней» в группах I 
и II составил 13,2 % и 12,7 % соответственно  
(p > 0,05). При ответе на вопрос № 2 субъек-
тивная оценка отсутствия данных проявлений 
у студентов 3-го курса (группа I) была выше и 
стремилась к достоверности по сравнению с  
6-ым курсом (группа II), что выразилось в 39,9 % 
и 38,7 % соответственно; лучший результат по-
казала подгруппа IБ (спортсменов) – 46 %. Также 
ответ «более половины всех дней» имел самое 
минимальное значение в подгруппах IБ и IIБ с 
достоверной разницей 3,1 % в пользу 6-го курса  
(р < 0,05).

В связи с тем что исследование проходи-
ло в апреле, здесь безусловно имеет значение 
большое эмоциональное напряжение студентов 

перед сдачей государственных экзаменов и обя-
зательной аккредитацией специалиста после по-
лучения диплома у выпускников [4].

Хочется отметить, что в ответах всех студен-
тов отсутствовал вариант 3 – «почти ежеднев-
но», это говорит о том, что у данной выборки 
студентов во время скрининговой самодиагно-
стики уровня стресса и депрессии не обнаружен 
вариант крайних проявлений проблем, затрону-
тых в вопросах. Усредненный показатель опрос-
ника PHQ-2 по выборке составил 2,4 ± 1,8 балла. 
Значимых различий этих показателей между де-
вушками и юношами выявлено не было.

Отмечено, что систематические занятия фи-
зическими упражнениями улучшают психиче-
ское здоровье (облегчают симптомы депрессии 
и воспринимаемый стресс), а также показатели 
остаточных знаний у студентов медицинского 
вуза, что еще раз подчеркивает важность актив-
ного образа жизни в укреплении здоровья моло-
дого поколения.

Регулярная физическая активность оказы-
вает положительное влияние на умение справ-
ляться со стрессом и академическую успевае-
мость студентов, внося значительный вклад в 
здоровье молодого поколения. Систематические 
тренировки способствуют укреплению здоро-
вья, улучшая долговременную память, а также 
предотвращая усталость. Выявлено, что занятия 
физической культурой и спортом улучшают не 
только функционирование физических органов 
и активность мозга, но и оказывают положи-
тельное влияние на психологическое состояние 
студентов, делая их менее подверженными пер-
вичным проявлениям стресса и депрессии, тем 
самым улучшая их качество жизни.

Таблица 3. Сравнение групп по опроснику состояния здоровья (PHQ-2)

Вопрос № 1 Снижение интереса и удовольствия от привычных дел

Группы IА (%) IБ (%) IIА (%) IIБ (%)

Ответ
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2

39 42,7 18,3 54,1 37,8 8,1 33,3 50,9 17,6 46,1 46,2 7,7

Вопрос № 2 Чувство подавленности или безнадежности

Группы IА (%) IБ (%) IIА (%) IIБ (%)

Ответ
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2

36,6 43,9 19,5 46 43,2 10,8 35,3 43,7 21,6 42,3 50 7,7

Примечание: 0 – «ни разу (не беспокоит)»; 1 – «несколько дней»; 2 – «более половины всех дней».
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МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

Ключевые слова: студент вуза; проектная 
деятельность; результативность управления; 
преподавательский состав; административный 
состав; исследование экспертных мнений.

Аннотация: Цель данной статьи – выявле-
ние недостатков основных проблем управления 
проектной деятельностью студентов. 

Задачи статьи: аргументация исследования 
проблемы; раскрытие проблем проектной дея-
тельности со стороны преподавательского со-
става, обоснование недостаточности рычагов 
управления проектной деятельностью со сторо-
ны административного состава.

Гипотеза: существуют объективные пробле-
мы в управлении проектной деятельностью сту-
дентов вуза, которые выражаются:

– в отсутствии мотивации преподавателей 
вести проектную работу;

– в отсутствии рычагов управления для 
коррекции проектной работы со стороны адми-
нистрации.

 Методы: анализ, синтез, обобщение, анало-
гия, сравнение, метод экспертных оценок, метод 
конкордации Кендалла.

Достигнутые результаты: в процессе рабо-
ты выделены группы недостатков проектной 
деятельности студентов вуза, а также определен 
приоритетный порядок их значимости. 

Проектная деятельность студентов вуза 
имеет достаточно давнее происхождение. В 
конце восемнадцатого столетия в педагоги-
ческой науке происходит существенное пе-
реосмысление традиционных тенденций к 
осуществлению образовательного процесса, до-
казывается несостоятельность и неэффективность 
традиционной системы воспитания и обучения.  
Центром этих идей выступил американский 

ученый Джон Дьюи. К началу девятнадцатого 
столетия в американской педагогике возникают 
новые парадигмы относительно организации об-
разовательного процесса. Педагогика, выражен-
ная главным образом в практических решениях, 
в то время была основана на некоторых базовых 
идеях, одной из которых стало утверждение, что 
основным инструментом в определении уровня 
развития учащегося является его интеллект.

С помощью интеллекта учащийся может ре-
шать возникающие в жизни проблемы, включая 
научные задачи и образовательные трудности. 
Дьюи рассматривал процесс и результат образо-
вания как трансформацию накопленного опыта 
индивида, расширение или сужение представле-
ний о том, как действовать в той или иной си-
туации. Дьюи считал, что сущность педагогики 
выражается в творческом акте обучающегося, 
в результате которого получается бесценный 
результат – уникальный опыт, проработанный 
через интеллектуальную деятельность. Именно 
такая проработка на горизонте решения кон-
кретных практических проблем может быть  
реализована через проектную деятельность. 
Проект – это не просто название какого-либо 
доведенного до конца дела, проект в образова-
тельной деятельности выступает всегда квин-
тэссенцией уже имеющихся знаний, умений и 
навыков обучающегося с решением новых, не-
стандартных, невиданных ранее, проблемных 
задач. Только в процессе их реализации обучаю-
щийся находит наиболее оптимальное для себя и 
своих навыков решение той или иной проблемы, 
что далее закрепляется в виде новых навыков и 
умений, становится неотъемлемой составляю-
щей интеллекта обучающегося. 

Кроме того, проектная деятельность уча-
щихся формирует и важнейшие личностные 
качества – инициативность, настойчивость, 
поиск креативного решения, аналитичность и 
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рефлексивность профессионального поведения. 
Принимая во внимание суть проектной деятель-
ности учащихся в целом, в данной статье опи-
сана одна из наиболее актуальных частных тем, 
которая касается мониторинга результативности 
управления проектной деятельностью студентов 
вуза. Исследование было реализовано на базе 
Владимирского государственного университета 
имени Александра Григорьевича и Николая Гри-
горьевича Столетовых (ВлГУ) в 2024 г. на кафе-
дре «Бизнес-информатика и экономика».

Итак, осуществим исследование проектной 
деятельности на кафедре «Бизнес-информатика 
и экономика» и укажем на ее недостатки. В це-
лом проектная деятельность студентов кафедры 
определяется учебным планом, и каждый про-
ект привязывается к конкретному предмету или 
теме дисциплины. Однако во многом такая при-
вязка является формальной и проекты не всегда 
оформляются как целостный вид деятельности 
преподавателя и студентов, не контролируется 
его эффективность. Для того, чтобы выделить 
проблемы в управлении проектной деятельно-
стью исследуемой организации более конкретно, 

было осуществлено эмпирическое исследова-
ние. На первом этапе был реализован аноним-
ный опрос преподавателей и административного 
состава кафедры на предмет поиска недостат-
ков в содержании проектной деятельности и в 
управлении ее эффективностью. Респондентам 
дано было задание, охарактеризовать основные 
проблемы проектной деятельности студентов на 
кафедре. Результаты анализа ответов подгрупп 
преподавателей и административного персона-
ла были визуализировали на схеме, показанной 
на рис. 1. Можно понять, что в результате про-
веденного анализа ответов респондентов выде-
ленные проблемы проектной деятельности были 
разделены на две равные группы. 

С позиции преподавателей проблемы про-
ектной деятельности в школе видятся следую-
щим образом. Преподаватели указывают на тот 
факт, что проектная деятельность не входит в 
перечень пунктов педагогической нагрузки, ко-
торые оплачиваются отдельно (как, например, 
руководство конкретной дисциплиной). Второй 
проблемный факт, с точки зрения преподавате-
лей, заключается в том, что интересный проект 

Рис. 1. Результаты анонимного опроса преподавателей и администрации учебного заведения 
по поводу проблем проектной деятельности
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выходит за рамки учебного плана, соответствен-
но есть риск не выдать студентам необходимый 
объем учебной программы или же превысить ко-
личество часов, посвященных конкретной теме, 
в ущерб другим разделам учебного плана. Далее, 
что вытекает из предыдущей проблемы, препо-
даватели указали на нехватку времени на реали-
зацию проекта. Очевидно, что качественный и 
интересный проект требует большее количество 
временных ресурсов как для преподавателя, так 
и для студентов. Здесь опять же обнаруживается 
взаимосвязь всех вышеперечисленных проблем: 
отклонение от учебного плана влечет за собой 
либо необходимость дополнительной само-
стоятельной работы учащихся, либо дополни-
тельного неоплаченного труда преподавателя за 
пределами учебных занятий. Четвертая пробле-
ма, указанная преподавателями, вероятно, также 
является ответом на некоторые проблемы, пере-
численные выше, – нет единых требований к 
структуре, содержанию и оформлению проекта.

Можно отметить, что указанные проблемы 
проектной деятельности на кафедре с позиции 
преподавателей во многом перекликаются с 
указанными проблемами с точки зрения адми-
нистративного состава. Однако во многом обе 
подгруппы говорят об одном и том же, но под 
разным углом и с разным интересом. 

Административный состав указывает так-
же на четыре основные проблемы в управлении 
проектной деятельностью. Во-первых, респон-
денты второй группы утверждают, что нет еди-
ной формы отчета по проектной деятельности. 
Данная проблема перекликается, в том числе, 
с позицией преподавателей по отсутствию еди-
ных требований к форме и содержанию проек-
та. Второй проблемой, на которую ссылается 
административный состав, это трудность в из-
мерении эффективности проектов (в силу отсут-
ствия конкретных индикаторов эффективности  
проекта). 

Третьей проблемой, которую выделили 
представители администрации, является разный 
уровень мотивации преподавателей, участвую-
щих в проектной деятельности. Очевидно, речь 
идет о том, как уже отмечалось, что и препода-
ватели и административный состав смотрят на 
проблему мотивации под разным углом: препо-
даватели указывают на отсутствие материаль-
ных стимулов для них, а администрация видит 
результаты этого отсутствия в разном уровне 
мотивации (кто-то из преподавателей все же 
мотивирован на проектную деятельность в не-

материальном плане). Четвертой проблемой, на 
которую указали респонденты административ-
ной группы, является отсутствие структуры и 
организации проектной деятельности по содер-
жанию и во времени.

Можно сделать вывод, что две группы ре-
спондентов сформировали множество проблем 
проектной деятельности как с точки зрения ее 
содержания, так и с точки зрения управления. 
Во многом респонденты указали сходные про-
блемы, соответственно, был реализован анализ 
ответов второго уровня. А именно, были укруп-
нены категории ответов и составлен полный 
перечень проблем проектной деятельности сту-
дентов на кафедре «Бизнес-информатика и эко-
номика».

В общем итоге было выделено четыре ос-
новные проблемы проектной деятельности в 
исследуемой организации: мотивация препо-
давателей, отсутствие структуры проекта по 
содержанию и во времени, отсутствие индика-
торов эффективности проектной деятельности 
и незакрепленность проектной деятельности в 
нагрузке.

Следующим шагом в ходе осуществле-
ния мониторинга управления результативно-
стью проектной деятельностью явилась оценка 
«веса» и значимости выделенных проблем с це-
лью построения приоритетного ряда для их по-
следовательного решения. Для этого был выбран 
математико-статистический метод оценки согла-
сованности экспертного ранжирования – коэф-
фициент конкордации Кендалла. Коэффициент 
конкордации Кендалла или по-другому коэффи-
циент множественной ранговой корреляции (со-
гласно концепции Ч. Спирмена) нужен для того, 
чтобы выявить согласованность мнений экспер-
тов по нескольким факторам.

Были выделены 15 экспертов (администра-
тивный состав и профессорско-преподаватель-
ский состав, принявшие участие в опросе) и им 
было предложено проранжировать итоговый 
список проблем проектной деятельности сту-
дентов в порядке значимости. Результаты экс-
пертного ранжирования и оценка согласованно-
сти экспертных мнений приведены в табл. 1.

Способ расчета коэффициента конкордации 
Кендалла:

( )2 3
12 ,SW

m n n
=

−  
где m – число экспертов в группе, n – число оце-



175

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 3(168) 2025
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Таблица 1. Расчет коэффициента конкордации Кендалла для определения степени 
согласованности экспертов

Ранжированные  
параметры

 
Эксперты

Мотивация 
преподавателей

Незакреплен-
ность проект-

ной деятельно-
сти в нагрузке

Отсутствие 
структуры 

проекта по со-
держанию и во 

времени

Отсутствие 
индикаторов 
эффективно-

сти проектной 
деятельности

О
бщ

ая
 с

ум
ма

 и
 к

ва
др

ат
 с

ум
мы

Заведующий кафедрой 2 1 4 3

Зам. зав. кафедрой 1 2 3 4

Специалист по УМР 1 1 2 3 4

Специалист по УМР 2 1 2 3 4

Профессор 1 1 3 2 4

Профессор 2 1 2 3 4

Доцент 1 3 1 2 4

Доцент 2 1 2 3 4

Доцент 3 1 3 4 2

Доцент 4 2 1 4 3

Доцент 5 1 2 3 4

Доцент 6 1 2 4 3

Старший преподаватель 1 1 2 3 4

Старший преподаватель 2 2 3 4 1

Старший преподаватель 3 1 2 3 4

Сумма 20 30 48 52 150

Квадрат суммы 400 900 2304 2704 6308

m (число экспертов) 15 s (сумма квадратов разностей рангов) 683

n (число факторов) 4 W (коэффициент конкордации Кендалла) 0,607

«Ось значимости»:
 W0.05 W0.01

  -    ?  !
 0,4 0,6 

ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ СОГЛАСОВАННОСТИ ЭКСПЕРТОВ

ниваемых факторов, S – сумма квадратов разно-
стей рангов (отклонений от среднего).

( )
2

1 1

1 1 .
2

n m

ij
j i

S A m n
= =

 
= − + 

 
∑ ∑

 

Сначала найдем сумму квадратов разности 
рангов: 

S = (20 – 37,5)2 + (30 – 37,5)2 + (48 – 37,5)2 +  

+ (52 – 37,5)2 = 683, 

затем найдем непосредственно сам коэффици-
ент конкордации Кендалла 

W = (12 * 683)/(225 * (64 – 4)) = 0,607.

Глядя на «ось значимости», изображенную в 
табл. 1, можно понять, что итоговое значение ко-
эффициента конкордации находится в пределах 
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высокой значимости, то есть мы можем сказать, 
что согласованность мнений экспертов высока: 
наиболее острой проблемой проектной деятель-
ности, по мнению экспертной группы, является 
мотивация преподавателей. 

Очевидно, что все преподаватели и пред-
ставители администрации кафедры понимают 
и видят мотивацию преподавателей одинаково, 
отдают себе отчет в том, что именно на этом и 
строится проектная деятельность в учебном за-
ведении, так как преподаватель – это ведущее и 
связующее звено в плане организации, контроля 
и идейного вдохновения учащихся.

На втором месте по значимости группа по-
казала проблему незакрепленности проектной 
деятельности в нагрузке, что, в свою очередь, 
может также считаться причиной проблем в мо-
тивационном направлении, так как нечеткость 
административного поощрения деятельности не 
приводит в систему строгой отчетности и оцен-
ки эффективности работы.

На третьем месте по значимости группа ука-
зывает отсутствие структуры проекта по содер-
жанию и во времени. 

Очевидно, что для корректной и продуктив-
ной работы преподавателям необходимо органи-
зационное обеспечение – им нужно понимать, 
какое содержание проектной деятельности тре-
буется в учебно-профессиональной деятельно-

сти, как будет организован проект по этапам и 
во временной перспективе.

Отсутствие индикаторов эффективности 
проектной деятельности – четвертый по значи-
мости фактор в показанном нами анализе. 

Очевидно, что данная проблема чаще была 
подчеркнута как наиболее важная в части груп-
пы экспертов административного состава – это 
управленческая задача, инструмент управления, 
которым все руководители хотели бы обзаве-
стись. Очевидно, группа экспертов видит тес-
ную взаимосвязь выделенных проблем. 

На рис. 2 показана схема взаимосвязи ука-
занных проблем в приоритетном порядке их ре-
шения.

Совершенно справедливо говорить о том, 
что экспертная группа выбрала рациональный 
порядок значимости проблем проектной дея-
тельности и именно в этом порядке следует ре-
шать обозначенные проблемы, учитывая их тес-
ную взаимосвязь и взаимодополняемость.

Таким образом, в рамках мониторинга ос-
новных недостатков управления проектной де-
ятельностью студентов кафедры «Бизнес-ин-
форматика и экономика» были рассмотрены 
некоторые базовые проблемы, на которые следу-
ет обратить внимание в приоритетном порядке, 
а в дальнейших исследованиях разработать эф-
фективные практические решения.

Рис. 2. Схема взаимосвязи проблем проектной деятельности в приоритетном порядке их решения
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Аннотация: В статье рассматриваются на-
учно-методологические основы формирования 
психоэмоциональной устойчивости (ПЭУ) хок-
кеистов на учебно-тренировочном этапе подго-
товки, который является ключевым периодом в 
развитии спортсменов. Авторы подчеркивают 
важность комплексного подхода к подготовке 
хоккеистов, включающего не только физическое 
и техническое совершенствование, но и разви-
тие психологических качеств, таких как способ-
ность к саморегуляции, управление эмоциями и 
адаптация к стрессовым ситуациям. Основными 
методологическими принципами формирования 
психоэмоциональной устойчивости являют-
ся целостность, индивидуализация, постепен-
ность и использование обратной связи для кор-
ректировки тренировочного процесса. В статье 
представлены результаты экспериментального 
исследования, проведенного среди хоккеистов 
14–15 лет, которое показало значительное повы-
шение уровня стрессоустойчивости и снижение 
тревожности в группе спортсменов, проходив-
ших специальную программу физической под-
готовки.

Психоэмоциональная устойчивость явля-
ется одним из ключевых факторов успешности 
спортсменов, особенно в таких динамичных и 
контактных видах спорта, как хоккей. Хоккей 
требует не только высокого уровня физической 
подготовки, но и способности сохранять пси-

хологическое равновесие в условиях сильного 
стресса, эмоционального напряжения и интен-
сивных нагрузок. Учебно-тренировочный этап 
подготовки хоккеистов играет важную роль в 
формировании этих качеств, поскольку именно 
на этом этапе закладываются основы техниче-
ского мастерства, тактического мышления и 
психологической готовности [4].

Цель статьи – рассмотреть научно-методо-
логические основы формирования психоэмо-
циональной устойчивости хоккеистов на учеб-
но-тренировочном этапе подготовки, а также 
представить результаты проведенного исследо-
вания.

Психоэмоциональная устойчивость опреде-
ляется как способность человека адаптироваться 
к стрессовым ситуациям, сохранять эмоциональ-
ное равновесие и эффективно функционировать 
в сложных условиях. Для хоккеистов это каче-
ство особенно важно, поскольку они сталкива-
ются со множеством факторов, вызывающих 
стресс: высокая конкуренция, травмоопасность, 
ответственность за результат и давление со сто-
роны тренеров, болельщиков и партнеров по ко-
манде [2; 5].

В хоккее каждое действие игрока долж-
но быть точным и своевременным. Хоккеисты 
должны быстро оценивать ситуацию на пло-
щадке, предугадывать действия соперников 
и выбирать оптимальные варианты для атаки 
или защиты. Высокий уровень ПЭУ позволяет  
спортсменам сохранять ясность мышления даже 
в сложных или напряженных ситуациях, что зна-
чительно повышает качество их решений.

Например, во время решающего матча или 
при счете 0:0 хоккеисты часто испытывают до-
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полнительное давление. Спортсмены с низкой 
психоэмоциональной устойчивостью могут до-
пустить ошибки из-за волнения или растерянно-
сти, тогда как те, кто обладает высокой устой-
чивостью, способны сохранять спокойствие и 
действовать более эффективно.

Стресс и эмоциональное напряжение могут 
привести к потере концентрации, что увеличи-
вает вероятность ошибок. Это особенно важно 
в хоккее, где одна ошибка может стоить коман-
де победы. Хоккеисты с высокой психоэмоцио-
нальной устойчивостью лучше контролируют 
свои действия, даже если ситуация становится 
сложной. Они меньше подвержены панике и мо-
гут сосредоточиться на выполнении задач, не-
смотря на внешние факторы [1; 5].

Представим основные компоненты психоэ-
моциональной устойчивости.

– Когнитивный: способность анализиро-
вать ситуацию, принимать решения и быстро 
адаптироваться.

– Эмоциональный: контроль над своими 
эмоциями, умение справляться с негативными 
переживаниями.

– Физиологический: стабильность работы 
систем организма в стрессовых условиях.

Формирование психоэмоциональной устой-
чивости на учебно-тренировочном этапе бази-
руется на нескольких методологических прин-
ципах.

– Принцип целостности. Подготовка хок-
кеистов должна быть комплексной, охватывая 
все аспекты их развития: физический, техниче-
ский, тактический и психологический. Невоз-
можно добиться высокой ПЭУ, если игнориро-
вать какой-либо из этих компонентов.

– Принцип индивидуализации. Каждый 
спортсмен имеет свои особенности характера, 
темперамента и способностей. Тренировочные 
программы должны учитывать эти различия 
для более эффективного развития психоэмоци-
ональной устойчивости [3].

– Принцип постепенности. Формирова-
ние психоэмоциональной устойчивости долж-
но происходить постепенно, начиная с простых  
задач и постепенно усложняя условия трениро-
вок. Это позволяет спортсменам адаптироваться 
к стрессовым ситуациям без риска перенапря-
жения.

– Принцип обратной связи. Тренеры 
должны постоянно мониторить состояние хок-
кеистов, используя различные методы диагно-
стики (анкетирование, наблюдение, биологиче-

ские показатели), для корректировки программ 
подготовки.

Рассмотрим организацию исследования. Ис-
следование проводилось на базе СШОР «Спар-
таковец» г. Екатеринбург. В исследовании при-
няли участие 30 хоккеистов (возраст 14–15 лет), 
находящихся на учебно-тренировочном этапе 
подготовки. Спортсмены были разделены на две 
группы: экспериментальная группа (ЭГ) – 15 че-
ловек, проходившая специальную программу по 
развитию психоэмоциональной устойчивости; 
контрольная группа (КГ) – 15 человек, продол-
жающая обычную тренировочную программу 
без дополнительных психологических занятий.

Для оценки уровня ПЭУ использовались 
следующие методики: опросник самооценки 
стрессоустойчивости (С.Р. Панкова); тест на 
уровень тревожности (Х. Тейлора); эксперимен-
тальная методика, включающая техники релак-
сации (обучение дыхательным упражнениям, 
например, диафрагмальное дыхание, техника 
«4–7–8»), медитативные практики (короткие 
сессии «осознанности» для развития концен-
трации и снижения тревожности), визуализа-
цию (упражнения на мысленное проигрывание 
успешных игровых ситуаций), работу с установ-
ками (обучение позитивному мышлению, техни-
ки замены негативных мыслей на позитивные), 
развитие когнитивной гибкости (упражнения на 
быстрое принятие решений в условиях ограни-
ченного времени); имитация игровых ситуаций 
(создание условий, приближенных к реальным 
матчам, для тренировки психоэмоциональной 
устойчивости); ролевые игры (моделирование 
стрессовых ситуаций в команде для развития на-
выков взаимодействия и поддержки); обратная 
связь (анализ ошибок и успехов с тренером и 
психологом).

Подведем результаты исследования. По ре-
зультатам трехмесячного эксперимента были 
получены следующие данные (табл. 1).

Как видно из таблицы, уровень стрессоу-
стойчивости в экспериментальной группе зна-
чительно увеличился (рост на 31 %), тогда как в 
контрольной группе изменений практически не 
наблюдалось.

Тревожность в экспериментальной группе 
снизилась на 35 %, что свидетельствует об эф-
фективности применяемых методов.

Также стоит отметить, что по мнению тре-
неров, качество игры хоккеистов из эксперимен-
тальной группы улучшилось на 25 % благодаря 
лучшей концентрации внимания, меньшему ко-
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личеству ошибок и более уверенному поведе-
нию на льду.

Практические результаты исследования 
демонстрируют определенную эффективность 
разработанной методики, направленной на укре-
пление психоэмоциональной устойчивости. 
Эта методика позволяет спортсменам лучше 

справляться со стрессом, снижать тревожность 
и повышать качество своей игры. Дальнейшие 
исследования могут быть сосредоточены на раз-
работке новых методик, адаптации программ 
для разных возрастных групп и внедрении тех-
нологий цифрового мониторинга для более точ-
ной оценки состояния хоккеистов.
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Аннотация: Объектом исследования явля-
ется система непрерывного профессионального 
образования, ориентированная на подготовку 
проектно-сетевого консультанта. Предметом 
исследования является процесс формирования 
профессиональной позиции проектно-сетевого 
консультанта. Авторы рассматривают такие вза-
имосвязанные аспекты темы, как методологиче-
ское обоснование необходимости применения 
технологии обучения действием специалистов 
университетов при разработке и трансляции 
практико-ориентированного знания подготов-
ки проектно-сетевых консультантов; создание 
организационно-деятельностных условий и 
управленческих механизмов возможности осу-
ществления профессионально-партнерского 
взаимодействия и взаимообогащающего сотруд-
ничества; необходимости разработки содержа-
ния деятельностного характера и форм его осво-
ения, направленных на формирование позиции 
проектно-сетевого консультанта. Особое вни-
мание уделяется процессу создания проектно-
сетевой региональной обучающей команды как 
организационному формату подготовки проек-
тно-сетевых консультантов, способных форми-
ровать и удержать позицию проектно-сетевого 
консультанта. 

Целью исследования: выявить теоретиче-
ские основы разработки концептуальной моде-
ли подготовки проектно-сетевых консультантов, 

разработать технологию обучающего действия с 
учетом особенностей участников мини-исследо-
вания и через опытно-экспериментальную апро-
бацию определить ее эффективность.

Исследовательские задачи: определить роль 
корпоративной методологии при создании реги-
ональной самообучающейся команды в рамках 
профессионального взаимодействия двух вузов 
в регионе; ввести в научный аппарат понятия 
«проектно-сетевой консультант», «сетевое про-
ектирование», «региональная самообучающаяся 
организация», составляющие суть и базовые по-
ложения антропологической проектно-сетевой 
парадигмы.

Гипотеза исследования состоит в том, что 
подготовку новой профессии (проектно-сете-
вой консультант) возможно осуществить, соз-
дав систему переходов и организационно-дея-
тельностных условий, включая деятельностный 
тип содержания, самообучающуюся команду 
изменений, задачную форму построения ситу-
аций профессионального развития и соверше-
ния продуктивных и ответственных обучающих  
действий. 

Методология и методы исследования: на-
учное исследование опирается на междисци-
плинарную методологию, теоретические и эм-
пирические методы, включая методику КОТ 
(Краткий Отборочный Тест В.Н. Бузина); тест 
«Психогеометрия» (А.А. Алексеев) и опросник 
Кейрси (перевод осуществлен Б.В. Овчинни-
ковым, К.В. Павловым, И.М. Владимировой,  
Е.П. Ильиным) в рамках проекта «Центр компе-
тенций». 

Достигнутые результаты: разработана про-
грамма подготовки проектно-сетевых консуль-
тантов и на основе комплексного тестирования 
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создана региональная самообучающаяся коман-
да, связанная с удержанием позиции проектно-
сетевого консультанта. Особым вкладом авторов 
темы исследования следует считать использова-
ние результатов для подготовки специалистов 
новой профессии в условиях непрерывного про-
фессионального образования. Представленное 
содержание может иметь научную ценность для 
представителей научного сообщества в качестве 
отправной точки при разработке компетентност-
ных моделей новых профессиональных пози-
ций. Новизна исследования заключается в том, 
что введены в научный оборот понятия «пози-
ция проектно-сетевого консультанта», «реги-
ональная самообучающаяся команда» и «про-
ектно-сетевое консультирование», являющиеся 
сущностными характеристиками технологии 
подготовки проектно-сетевых консультантов на 
основе принципов сетевого проектирования и 
партнерства.

Актуальность научного исследования объ-
ясняется, с одной стороны, важной ролью и зна-
чимостью разных типов и видов консультацион-
ного сопровождения на рынке образовательных 
услуг и поддержки инновационного сегмента 
образовательных процессов, а с другой – появ-
лением и развитием профессиональных сооб-
ществ, командной работы и самоорганизующих-
ся сетевых институций и профессиональных 
корпораций. Подготовка проектно-сетевого кон-
сультанта применительна, на наш взгляд, в сфере 
непрерывного профессионального образования 
как ведущей и уникальной составляющей опере-
жающей стратегии развития отечественного об-
разования для достижения национальных целей.

Процессы трансформации российской си-
стемы образования и понимание его сущности 
как антропологической категории и фундамента 
экономики знаний предполагают поиск систем-
ного типа мышления и способности управлять 
изменениями, способности воспринимать новое 
и способности своевременно отказаться от уста-
ревших образцов деятельности.

На основании Распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 31 декабря 2020 г.  
№ 3684-р «Об утверждении программы фун-
даментальных научных исследований в Рос-
сийской Федерации на долгосрочный период  
(2021–2030 годы)» и Указа Президента РФ от 
12.05.2023 № 343 «О некоторых вопросах со-
вершенствования системы высшего образова-

ния» одной из стратегический задач, стоящих на 
повестке дня, является модернизация и транс-
формация государственно-общественных от-
ношений, привлечение профессиональной и 
педагогической общественности к обсуждению 
проблем и актуальных вопросов развития об-
разования различного уровня, в соответствии с 
нормативными и правовыми актами требуется 
воплотить принципы и стратегию националь-
но-ориентированного образования и адекватно 
ответить на глобальные вызовы, обеспечивая 
технологический и мировоззренческий сувере-
нитет.

Самоорганизующиеся системы и органи-
зации, направленные на формирование новых 
профессиональных позиций, являются базовы-
ми структурами открытого образовательного 
пространства. Для построения таких систем 
открытого взаимодействия общества и государ-
ства требуются специалисты, обладающие уни-
версальными компетенциями и способностями, 
авторской ответственной позицией, диалоговой 
культурой общения и готовностью (личностной, 
мотивационной) к совершению ответственного 
социокультурного действия.

При реализации профессиональных про-
грамм подготовки проектно-сетевого консуль-
танта необходимо учитывать организационно-
деятельностные условия:

1) поддержка лидеров изменений, способ-
ных создавать персонализированные треки об-
учения действием, с механизмами закрепления 
к ним наставников от университетов в целях ре-
шения и удержания фронтирных страт-задач;

2) создание цифровых и информационных 
платформ для всей сети взаимодействия с ис-
пользованием цифровых ресурсов и средств ис-
кусственного интеллекта, выполняющей функ-
ции обмена, хранения, передачи и накопления 
знания;

3) наличие специальной институции, вы-
полняющей функцию самоопределяемой орга-
низации с развитым позиционным самоопреде-
лением и рефлексией;

4) создание региональной самообучаю-
щейся команды с общей системно-целевой 
установкой и профессиональными ценностями  
[5; 6].

Опираясь на базовое утверждение  
В.В. Давыдова о том, что любая разработка мо-
дели предполагает создание работоспособно-
го коллектива, способного к проектированию 
принципиально новой технологии обучения и 
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воспитания, важно понимать, подчеркивает уче-
ный, не сначала изменение его сознания, а потом 
новая деятельность, или новая деятельность, а 
потом развитие мышления, а изменение созна-
ния в процессе построения новой деятельности 
и новой практики. В рамках мини-исследования 
мы попытались сформировать новую позицию 
проектно-сетевого консультанта через создание 
сетевой региональной самообучающейся орга-
низации (команды) [4].

В ходе мини-исследования было выдвину-
то гипотетическое предположение о том, что 
сформировать позицию проектно-сетевого кон-
сультанта возможно исключительно через соз-
дание самообучающейся команды, содержание, 
методы и формы организации которой прямо 
ориентированы на формирование универсаль-
ных компетенций, включающих три группы 
качественных характеристик: когнитивные спо-
собности (анализ цифровой и вербальной ин-
формации, системное мышление, критическое 
мышление, внимательность, гибкость мышле-
ния, ориентация на инновации, управление из-
менениями); профессиональные компетенции 
(управление проектами); надпрофессиональные 
компетенции (планирование/организация, са-
моорганизация, практичность, ориентация на 
результат, лидерство, умение вести перегово-
ры, управление конфликтами, коммуникативная 
грамотность, партнерство/сотрудничество, уве-
ренность, стрессоустойчивость).

На первом (целеопределяющем) этапе ис-
следования (2023–2024 гг.) были поставлены две 
исследовательских задачи: ввести в профессио-
нальное поле определения понятий «позиция», 
«проектно-сетевое консультирование», «проек-
тно-сетевой консультант» и «региональная са-
мообучающаяся команда»; осуществить на ос-
нове адекватно подобранных методик создание 
проектной команды как основы подготовки про-
ектно-сетевых консультантов.

При создании понятийного аппарата иссле-
дования мы опираемся на работы научных школ 
Н.Г. Алексеева и В.И. Слободчикова, определив-
ших «позицию» как способ реализации базовых 
целей и ценностей личности в ее взаимоотноше-
ниях с другими, как единство мышления и дея-
тельности, и где сама деятельность оказывается 
одним из универсальных способов реализации 
базовой ценности, охватывая важные внутрен-
ние связи профессионального сообщества в рам-
ках этой деятельности как антропологической 
категории [12].

Разделяя точку зрения исследователей, в 
целях соотнесения и объединения экспертных 
мнений в сфере непрерывного профессиональ-
ного образования для формирования позиции 
проектно-сетевого консультанта мы выделили и 
зафиксировали три рабочих определения: 

– понятие «позиция проектно-сетевого 
консультанта» трактуется как способность спе-
циалиста создать условия и механизмы про-
ектно-сетевого консультирования, научно-сер-
висного сопровождения профессионального 
развития и саморазвития взрослых обучаю- 
щихся; 

– проектно-сетевое консультирование сле-
дует понимать как вид законосообразной дея-
тельности, выполняющей функцию методологи-
ческой и технологической поддержки взрослого 
обучающегося; 

– региональная самообучающаяся команда 
определяется нами в качестве команды измене-
ний, которая способна к построению проектно-
сетевых форматов взаимодействия педагогов и 
преподавателей, разработке процессно-разви-
вающегося комплекса открытого типа, включа-
ющего: содержание проектно-организованного 
типа; технологию – обучение действием (ответ-
ственным и продуктивным); собственные ресур-
сы разного типа и вида (имеющиеся и создавае-
мые, выращиваемые) и сетевую инфраструктуру 
для эффективного проектно-сетевого взаимо-
действия всех участников профессионального 
партнерства [5; 8; 9].

Важным фактором и стратегическим ре-
сурсом трансформации системы непрерывного 
профессионального образования является разра-
ботка технологии формирования позиции про-
ектно-сетевого консультанта, которая создается 
с учетом особенностей взрослых обучающихся, 
нацеленных на свободу выбора содержания и 
формы профессиональной активности, на реше-
ние профессиональных и жизненных задач, на 
учет практического опыта, требующего интегра-
тивный, междисциплинарный характер знаний 
и умений, составляющих содержание непрерыв-
ного образования.

Активную позицию проектно-сетевого 
консультанта возможно формировать исключи-
тельно через разработку ситуаций развития на 
основе проблемно-задачного подхода, принци-
пы которого позволяют интегрировать процес-
сы мышления, деятельности и событийности  
[3; 10]. Построение проблемных ситуаций по-
зиционного самоопределения взрослых обуча-
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ющихся в условиях непрерывного образования 
взрослых осуществляется на основе моделиро-
вания и конструирования системы конкретных 
жизненно необходимых ситуаций обучения 
действием, построения на основе профессио-
нальных кейсов коридоров профессионального 
роста. 

Адекватной технологией подготовки про-
ектно-сетевого консультанта, позволяющей им 
работать без отрыва от производства, и которая 
оправдала свою эффективность в бизнес-образо-
вании, является технология обучения действием 
(action learning), характеризующаяся следующи-
ми специфическими особенностями [2; 11]:

– поиск строится на основе противоречий 
и задач, не имеющих однозначного ответа и ре-
шения;

– практико-ориентированное знание – 
главный аспект содержания деятельности, по-
зволяющей создавать авторские и коллективные 
программы;

– «обучающее действие» – это продуктив-
ное действие, применяемое для коллективных и 
индивидуальных решений; 

– обязательное осуществление методоло-
гической итоговой рефлексии и развитие навы-
ков «задавания вопросов» [13–18].

Организация проектно-сетевого консульти-
рования и научно-организационного сопрово-
ждения процесса подготовки проектно-сетевого 
консультанта осуществляется на базе кафедры 
андрагогики и управления развитием Мининско-
го университета с участием профессионального 
партнера экономического факультета агротехно-
логического университета г. Нижнего Новгорода 
по разработке модели универсальных компетен-
ций проектно-сетевого консультанта и анализу 
психологических методик, позволяющих точно 
диагностировать надпрофессиональные компе-
тенции.

В мини-исследовании с целью отбора в 
команду потенциально эффективных специ-
алистов, способных к обучению и деятельности 
проектно-сетевого консультанта, была проведе-
на комплексная оценка компетенций по методи-

ке КОТ (Краткий Отборочный Тест) В.Н. Бузи-
на, Э.Ф. Вандерлика [1; 7].

С помощью методики КОТ можно опреде-
лить и проанализировать у респондентов как 
общий интегральный показатель способностей 
(интегрированный показатель), так и гибкость 
мышления, пространственное воображение, 
концентрацию внимания, переключаемость, 
скорость восприятия, анализ цифровой и вер-
бальной информации, готовность к переменам, 
системное мышление (табл. 1).

В итоге на первом этапе диагностики было 
отобрано для обучения по курсу «Проектно-се-
тевое управление» 47 специалистов. 

В качестве дополнительных экспресс-ме-
тодик на контрольной выборке для отбора был 
применен тест «Психогеометрия» (А.А. Алексе-
ев, Л.А. Громова «Психогеометрия для менедже-
ров») и опросник Кейрси с целью определения 
типа личности (перевод и адаптация методики 
осуществлены Б.В. Овчинниковым, К.В. Павло-
вым, И.М. Владимировой, Е.П. Ильиным). На 
выходе 2 специалиста были исключены из кон-
трольной группы с менее желательным социо-
ническим типом для работы проектно-сетевого 
консультанта INFP (Интуитивно-этический ин-
троверт) и типом «Прямоугольник» – «Зиг-заг» 
по тесту «Психогеометрия». На выходе из этого 
состава была сформирована группа для обуче-
ния по региональной программе проектной дея-
тельности в количестве 45 человек. 

По результатам обучающего курса про-
ектной деятельности был проведен анкетный 
опрос «Готовность педагога к инновационной 
деятельности», в результате которого была оце-
нена компетенция «Ориентация на инновации» 
у экспериментальной группы в сравнении с кон-
трольной по следующей шкале:

• 11–28 баллов – начальный уровень, где 
потребность и желание в развитии у обучаю-
щихся отсутствует; 

• 28–33 балла – средний уровень, где по-
требность в развитии носит слабовыраженный 
характер; 

• 33–45 баллов – уровень выше среднего 

Таблица 1. Результаты диагностики респондентов по методике КОТ

Уровень Низкий уровень Ниже среднего Средний Выше среднего Очень высокий

Баллы Менее 13 14–18 19–24 25–29 Более 30

Количество чел. 0 9 34 12 3
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с ярко выраженной потребностью в развитии 
и имеется склонность к профессиональному  
росту;

• 45–55 баллов – высокий уровень, где 
ярко выраженная потребность в развитии и вы-
сокая склонность к профессиональному росту.

На основе математического подсчета осу-
ществлялась длительная и глубокая обработка 
результатов всех заполненных анкет, что и по-
зволило оценить и рассмотреть степень вос-
приимчивости преподавателей и педагогов к 
инновациям и их желания участвовать в этих 
процессах, в результате выявили следующее:

– оптимальный уровень степени воспри-
имчивости респондентов к новшествам показа-
ли 56 % педагогов (25 человек); 

– допустимый уровень степени восприим-
чивости респондентов к новшествам показали 
42 % педагогов (19 человек); 

– низкий уровень степени с восприимчи-
вости респондентов к новшествам показали 2 % 
педагогов (1 человек) (табл. 2).

Высокий уровень готовности преподавате-
лей экспериментальной группы к реализации 
проектов и инновационной деятельности после 
отбора и обучения предполагает инновацион-
ный стиль мышления, открытость в восприятии 
нового, системность, рациональность, практич-
ность, реалистичность, а также способности к 
проектированию и моделированию, организа-
торские и творческие способности, активность 
и инициативность, практический результат 
проектной деятельности, владение навыками  
рефлексии и выраженное стремление к самораз-

витию.
Таким образом, технология обучения дей-

ствием, применяемая для формирования пози-
ции проектно-сетевого консультанта и методики 
диагностики базовых профессионально важных 
его качеств в условиях непрерывного профес-
сионального образования, выделяет основные 
способности, необходимые проектно-сетевому 
консультанту, а именно: способность задавать 
вопросы, проблематизировать, осуществлять 
экспертизу, рефлексию и программирование 
своей деятельности. Опасения и риски связаны 
с тем, что резкое изменение образовательной 
ситуации не позволит подготовить преподава-
телей к работе в новой модели и ее эффектив-
но реализовать. Отправной точкой становится 
увеличение сроков подготовки в условиях уве-
личивающейся нагрузки преподавателей и по-
иск стимулов к осуществлению качественного 
скачка в подготовке высококвалифицированных 
кадров. В целом результаты исследования могут 
иметь практическую ценность при проектиро-
вании технологии обучения действием, соотно-
симую с особенностями взрослых обучаемых, 
и создавать условия преобразования практики 
и выращивания уникальной позиции проектно-
сетевого консультанта на основе технологии об-
учения действием, где осуществляется интегра-
ция предметного содержания и продуктивных 
обучающих действий [6]. Оценка уровня вос-
приимчивости преподавательского коллектива к 
инновациям и практическая реализация проек-
тов является темой нашего дальнейшего иссле-
дования. 
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Аннотация: Целью данного исследования 
было выявление качественных показателей ос-
воения учебной дисциплины «География» сту-
дентами среднего профессионального образова-
ния 49.02.01 Физическая культура. 

Задачами исследования являлось выявить 
у студентов способность понимать и управлять 
окружающей средой, применять знания на прак-
тике, понимать культуры и обычаи других стран. 

Применялись такие методы, как опрос, кон-
трольная практическая работа. 

Результаты контрольно-измерительных 
материалов показали, что только 24,14 % сту-
дентов уверенно используют легенды карт 
для дальнейшего получения информации, 
при этом сопоставляют информацию разных 
карт и делают выводы различной степени до-
стоверности только 15,52 % студентов. Верно 
определяют направления 72,41 % студентов, 
расстояния – 31 %, координаты – 8,62 %; опи-
сывают по картам природные условия и ресур-
сы на достаточном уровне – 22,41 % студентов; 
используя тематические карты, характеризуют 
специализацию промышленности, сельско-
го хозяйства и транспорт – 18,97 % студентов; 
связывают природные условия с экономиче-
скими особенностями территорий – 18,97 %  

студентов.

Школьное образование уже длительное вре-
мя существует в непрерывно сменяющих друг 
друга волнах реформ. Введены три поколения 
образовательных стандартов, компетентност-
ный подход плавно перешел в системно-дея-
тельностный. Основной государственный экза-
мен (ОГЭ) и Единый государственный экзамен 
(ЕГЭ) давно стали привычной реальностью. 
Модернизируются средства обучения: помимо 
учебников, тетрадей с печатной основой, свое 
место в системе образования устойчиво зани-
мают цифровые образовательные платформы и 
лаборатории, геоинформационные системы; в 
дополнение к привычной наглядности в кабине-
тах уверенно занимают свое место интерактив-
ные доски и компьютерные комплексы. Педаго-
ги систематически повышают квалификацию, 
проходят аттестацию. На федеральном и регио-
нальном уровнях проводятся экспертизы компе-
тентности школьных учителей с последующей 
корректировкой выявленных дефицитов. В про-
цессе анализа и сопоставления результатов все-
российских проверочных работ и экзаменов си-
стематически проводится исследование качества 
работы школ, выявляются школы с низкими об-
разовательными результатами. Реализуется про-
грамма помощи данным школам. Уже несколько 
лет формируется функциональная грамотность 
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учащихся. Есть основания предполагать нали-
чие достаточного уровня качества образования 
выпускников основной общеобразовательной 
ступени школьного образования.

ОГЭ традиционно является одним из наи-
более важных показателей качества образо-
вания учащихся. Математику и русский язык 
сдают все учащиеся. Из предметов по выбору в 
постпандемийный период стабильно лидируют 
обществознание и география. И большинство 
выпускников успешно справляется с экзамена-
ционными заданиями, демонстрируя положи-
тельные результаты [1].

Логично было бы предположить наличие 
удовлетворительного уровня географических 
знаний и умений у студентов первого курса 
среднего профессионального образования, вче-
рашних выпускников школ. 

Географические знания и умения не толь-
ко развивают комплексное мышление учащих-
ся через осознание взаимосвязей природных 
условий, хозяйства и общества, они позволяют 
понимать сложный поликультурный мир, пла-
нировать и реализовывать очные и виртуальные 
путешествия, являясь, таким образом, неотъем-
лемой частью культуры и мировоззрения совре-
менного человека.

География объединяет естественные и об-
щественные науки, играет важнейшую роль в 
формировании понимания современного мира, в 
развитии комплексного мышления, способству-
ет развитию критического мышления и функци-
ональной грамотности [2]. 

Федеральная рабочая программа основно-
го общего образования на основании стандарта 
образования детализирует требования к уровню 
подготовки учащихся на каждый год обучения с 
5 по 9 класс. Обобщая эти требования, мы можем 
утверждать, что выпускник 9 класса (следова-
тельно, и абитуриент СПО), должен иметь пред-
ставление об объектах, процессах, явлениях и 
их причинах в географической оболочке Земли, 
о населении Земли, о хозяйственной деятельно-
сти людей, включая промышленность, сельское 
хозяйство и непроизводственную сферу на при-
мере России. Также он должен уверенно исполь-
зовать картографический, статистический и т.д. 
материал для решения географических, в том 
числе практико-ориентированных задач.

Однако наблюдение за ответами студентов 
первого курса СПО направления «Физическая 
культура» (49.02.01) филиала РГППУ в г. Ниж-
нем Тагиле выявило затруднения в работе с те-

матическими картами. Так, например, у ряда 
студентов на политической карте мира возникла 
проблема с поисками Африки. Опрос показал, 
что большинство студентов не определяют по 
карте ни расстояния, ни направления, не уме-
ют пользоваться легендами карт и сопоставлять 
данные различных тематических карт, не знают 
даже крупнейшие географические объекты и 
затрудняются показать их на карте, не владеют 
элементарным понятийным аппаратом. Причем 
данный перечень географических знаний и уме-
ний относится к формируемым еще в курсе 7 
класса [5].

Для конкретизации выявленных образова-
тельных дефицитов в сентябре 2023 г. на первом 
курсе СПО направления «Физическая культура» 
был проведен стартовый контроль в виде кон-
трольной и практической работ. В общей слож-
ности в исследовании приняли участие 58 сту-
дентов. 

Контрольная проводилась в виде тестирова-
ния без использования карт и других источников 
информации. Задания контрольной работы были 
направлены на узнавание широко известных 
географических объектов по описанию или по 
изображению (Эйфелева башня, пирамида Хе-
опса и т.д.), по фрагментам контурных карт или 
аэрофотоснимкам. Значительная часть заданий 
проверяла знание фактов (высочайшие верши-
ны, крупнейшие реки, природные зоны России 
и мира), выявляла понимание учащимися при-
чинно-следственных связей в географических 
закономерностях (например, связь климата и 
расположения природных зон и почвенной зо-
нальности; связь хозяйственной деятельности 
людей с природными условиями и ресурсами). 
Каждое задание оценивалось по дихотомиче-
ской шкале «выполнено – не выполнено».

Практическая работа была проведена через 
несколько дней после контрольной и в ее про-
цессе использовались атласы серии «Полярная 
звезда» для 8 и 9 класса. Работа заключалась 
в необходимости дать экономико-географиче-
скую характеристику субъекта Российской Фе-
дерации по заданному плану (географическое 
положение, природные условия и ресурсы, раз-
мещение и плотность населения, экономическая 
специализация, транспорт). 

Такая двухкомпонентная форма диагно-
стики предполагала возможность автономной 
проверки географических знаний учащихся в 
процессе тестирования и умения извлекать ин-
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формацию из тематических карт атласа в про-
цессе практической работы. Аналитические 
умения проверялись в процессе выполнения как 
тестирования, так и практической работы.

Анализ результатов стартового контроля по-
зволил сделать следующие выводы.

Для оценки контрольной работы исполь-
зовалась балльная система. Каждое правильно 
выполненное задание оценивалось в 1 балл. 
Максимально возможное количество баллов в 
работе – 22. Высокий уровень знаний определен 
в 20– 22 балла, достаточный – в 11–19 баллов, 
недостаточный – менее 11 баллов (менее 50 % 
выполнения). Только 7 студентов (12 %) вы-
полнили контрольную работу на достаточном 
уровне, на недостаточном уровне – 88 %, никто 
не показал знания высокого уровня. Наиболее 
сложными оказались задания с картой и задания 
на объяснение причинно-следственных связей 
географических процессов и явлений.

Результаты практической работы: только 14 
студентов из 58 (24,14 %) уверенно используют 
легенды карт для дальнейшего получения ин-
формации, при этом сопоставляют информацию 
разных карт и делают выводы различной степе-
ни достоверности только 9 студентов (15,52 %). 
Верно определяют по карте направления 42 
студента (72,41 %), расстояния – 18 (31 %), ко-
ординаты – 5 (8,62 %); описывают по картам 
природные условия и ресурсы (рельеф, климат, 
почвы, полезные ископаемые, водоемы, природ-
ные зоны) на достаточном уровне 13 студентов 
(22,41 %); используя тематические карты, ха-
рактеризуют специализацию промышленности, 
сельского хозяйства и транспорт 11 студентов 
(18,97 %); связывают природные условия с эко-
номическими особенностями территорий те же 
11 студентов (18,97 %).

Таким образом можно констатировать, что 

только определение направлений на карте не 
вызывает у большинства обучающихся затруд-
нений. Доля студентов, справившихся с осталь-
ными заданиями, колеблется от 8,62 % до 31 %, 
не доходя даже до пятидесятипроцентного до-
статочного уровня.

Сравнительный анализ результатов кон-
трольного и практического блоков диагности-
ческого среза показал относительно хороший 
уровень географической насмотренности (узна-
вания объектов по изображениям), недостаточ-
ный уровень сформированности знаний наибо-
лее значимых географических объектов мира, 
критически низкий уровень понимания при-
чинно-следственных связей и умений работать с 
картами как источником информации.

Причины такого низкого качества географи-
ческого образования при масштабной успешной 
сдаче ОГЭ кроются в следующем: привычка к 
тестам, позволяющим сделать верный выбор на 
интуитивном уровне; низкий уровень геогра-
фической эрудиции; несформированность ло-
гических умений, в частности, понимания при-
чинно-следственных связей; отсутствие умений 
работы с различными географическими карта-
ми; пробелы в географических знаниях, начиная 
с уровня 5–6 класса. 

Каковы бы ни были причины, ступень сред-
него профессионального образования сталки-
вается с их последствиями в виде выраженных 
образовательных дефицитов, и вынуждена ком-
пенсировать данные дефициты в условиях ори-
ентации обучения на профессиональную спе-
цифику [3].

Как правило, студенты СПО практико-ори-
ентированы, нацелены на получение профессии, 
поэтому реализация вышеперечисленных на-
правлений позволит им достичь базового уровня 
географического образования.
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эстафета; форма подведения итогов.

Аннотация: Статья предполагает обоснова-
ния эффективности применения эстафеты как 
итоговой формы подведения военных сборов. 
Цель заключается в исследовании результатив-
ности качественных показателей освоения плана 
учебных военных сборов объемом 35 часов. Ре-
зультаты освоения студентами средне-профес-
сионального образования программы учебных 
военных сборов в 2023–2024 уч. г. находятся на 
среднем уровне, что говорит об эффективности 
проведения эстафеты.

Учебно-военные сборы являются важной 
частью подготовки молодых граждан к во-
енной службе и существовали еще со времен 
Российской империи. Они представляют собой 
организованные мероприятия для обучения и 
тренировки военнообязанных лиц, а также для 
поддержания их боевой готовности.

Краткая история становления военных сбо-
ров в России включала в себя следующие этапы:

1. Российская империя: в XIX веке были 
введены первые формы военно-учебных сборов. 
Они проводились для резервистов и ополченцев, 
которые должны были поддерживать свою бое-
вую готовность между регулярными военными 
кампаниями. Сборы включали физическую под-
готовку, обучение обращению с оружием и так-
тические учения.

2. Советский период: после Октябрьской 
революции 1917 г. система военных сборов была 
реорганизована. В СССР регулярно проводились 
учебные военные сборы для различных катего-

рий населения, включая призывников, студен-
тов вузов и рабочих предприятий. Целью этих 
сборов было поддержание обороноспособности 
страны и подготовка гражданского населения к 
возможному участию в боевых действиях.

3. Начало XXI в.: после распада Советско-
го Союза и формирования Российской Федера-
ции учебно-военные сборы продолжали играть 
важную роль в подготовке граждан к защите 
Родины. Сегодня они проводятся как часть обя-
зательной программы подготовки граждан к во-
енной службе, а также для повышения квалифи-
кации военнослужащих запаса. 

4. С началом специальной военной опе-
рации на территории Украины мы перешли на 
новый этап ведения войны (не только «асимме-
тричная», «гибридная», «информационная»), се-
годня мы наблюдаем гонку в развитии дронов, 
БПЛА и мобильности в переобучении личного 
состава в соответствии с поступающими зада-
чами. В связи с этим возникает необходимость 
включать в учебные военные сборы данные  
блоки.

Целью военных сборов в настоящее время 
является осуществление военной подготовки 
граждан. В случае учебных учреждений также 
решается ряд задач, таких как воспитание па-
триотических чувств и повышение гражданской 
ответственности; формирование позитивного 
отношение к службе в рядах Вооруженных сил 
Российской Федерации; психологическая и фи-
зическая подготовка к преодолению трудностей, 
выработка навыков и способности действовать в 
экстремальных ситуациях [2].

В соответствии с приказом Минобороны 
РФ и Министерства образования и науки РФ  
№ 96/134 [1] военно-полевые сборы обучающих-
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ся проводятся среди 10–11 классов и студентов 
СПО 1-х курсов в количестве 35 часов. Также в 
документе выделены направления подготовки, 
планирование часов, необходимая материально-
техническая база. В качестве площадок прове-
дения выступают: территория образовательных 
организаций, воинские части, центры допризыв-
ной подготовки, загородные лагеря. К тому же в 
приказе указаны рекомендуемые часы по каждо-
му блоку подготовки.

Нами ежегодно проводится организация 
военных сборов для студентов 1 курса средне-
го профессионального образования факультета 
спорта и безопасности жизнедеятельности фи-
лиала РГППУ в г. Нижнем Тагиле. Опыт про-
ведения военных сборов предлагает корректи-
ровку последовательности проведения учебных 
занятий военных сборов для юношей с целью 
организации эстафеты среди юношей как фор-
мы подведения итогов. Такой подход определяет 
краткосрочную перспективу применения знаний 
и умений, накопленных в первые дни сборов. 
Юноши в возрасте 16–17 лет должны получить 
начальные знания в области обороны [4]. Воз-
никает необходимость дополнительной мотива-
ции и аргументации необходимости прохожде-
ния учебных военных сборов. Считаем эстафету 
эффективным методом тренировки и развития 
у юношей ряда важных свойств и качеств лич-
ности, таких как укрепление командного духа 
в процессе достижения общей цели, работая 
вместе, а также сплоченности внутри подразде-
лений; формирование и оценивание физических 
качеств юношей при прохождении полосы пре-
пятствий, где можно скомбинировать различ-
ные упражнения; развитие тактических навы-
ков. Участие в эстафете требует от участников 
стратегического планирования своих действий, 
необходимости быстро принимать решения и 
действовать в условиях ограниченного време-
ни. Таким образом, юноши развивают стрессо-
устойчивость, способность к оперативному реа-
гированию и навыку максимально использовать 
ресурсы команды [3].

Успешное выполнение поставленных задач 
в данном случае малоэффективно без строгого 
соблюдения правил и инструкций, что помога-
ет развивать дисциплину. Соревновательная со-
ставляющая эстафет стимулирует участников 
стремиться к лучшим результатам, повышая мо-
тивацию и желание к самосовершенствованию.

Организация и проведение учебных воен-

ных сборов в период с 2021 г. позволили нам 
оценить эффективность применения эстафеты. 
Для этого мы внесли корректировку в плани-
рование часов, получив учебно-тематический 
план, включающий в себя изучение таких раз-
делов, как «Тактическая подготовка», «Огневая 
подготовка», «Радиационная, химическая и био-
логическая защита», «Общевоинские уставы», 
«Строевая подготовка», «Физическая подготов-
ка», «Военно-медицинская подготовка», «Осно-
вы безопасности военной службы». Общая тру-
доемкость – 35 часов.

Фиксирование результатов освоения 8-ми 
направлений тематических разделов проводит-
ся в последний день учебных сборов в форме 
участия юношей в эстафете. Эстафета состоя-
ла из чередования этапов, условно связанных с 
«физической подготовкой» и «интеллектуально-
психологической подготовкой». Фиксировалось 
общее время прохождения трассы и вычиталось 
за штрафы, полученные на этапах. При этом 
важным является то, что подразделение не мог-
ло не пройти этап, штраф за непрохождение не 
предусмотрен, только за ошибки [4]. 

Эстафета как форма подведения итогов во-
енных сборов включала в себя оценивание те-
матических разделов различными средствами. 
Инструментарий включал в себя проверку тео-
ретических и практических навыков [5]. 

«Тактическая подготовка» предполагала ре-
шение практических задач в случае передвиже-
ния на поле боя перебежками; при передвиже-
нии на поле боя переползанием и перебежками 
по-пластунски. Учитывались оценки решения 
ситуационных задач «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно». 

Раздел «Огневая подготовка» предполагал 
стрельбу из пневматической винтовки из поло-
жения стоя на 10 м на открытой местности по 
биатлонным мишеням. Штраф 60 сек. за каждую 
незакрытую мишень. Радиационная, химическая 
и биологическая защита предполагала надева-
ние общевойскового защитного комплекта (в 
виде комбинезона) и противогаза согласно нор-
мативам по времени с критериями оценивания 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

По разделу «Общевоинские уставы» пред-
полагалось тестирование по вопросам размеще-
ния военнослужащих, распределения времени и 
внутреннего порядка в повседневной деятельно-
сти военнослужащих. Тестирование включало в 
себя 20 вопросов с вариантами ответов. 
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«Физическая подготовка» предполагала сда-
чу нормативов ГТО. 

«Основы безопасности военной службы» 
включали решение проектных задач по следу-
ющим тематическим блокам: «Определение 
опасных факторов военной службы и мер по их 
ограничению», «Разработка требований безопас-
ности при выполнении мероприятий повседнев-
ной деятельности воинской частью и ее подраз-
делениями с учетом особенностей деятельности 
военнослужащих», «Определение комплекса 
обязательных к проведению организационных и 
технических мероприятий по обеспечению без-
опасности военной службы», «Разработка пе-
речня разовых работ с повышенной опасностью 
и порядка их безопасного (безаварийного) вы-
полнения», «Создание программы проведения 
вводного инструктажа военнослужащих по тре-
бованиям безопасности», «Определение количе-
ственного и должностного составов комиссий, 
команд и групп по обеспечению безопасности».

«Строевая подготовка» – одиночная строе-
вая и во взводах с учетом особенностей прове-
дения. 

Результаты проведения эстафеты как ито-
говой формы проведения военных сборов пред-
ставлены на рис. 1.

Такая форма подведения итогов проведения 
военных сборов в учебно-воспитательном про-

цессе студентов среднего-профессионального 
образования имеет ряд преимуществ: универ-
сальный способ получения обратной связи от 
студентов; успешное и эффективное проведение 
эстафеты обеспечивает преемственность при-
влечения студентов по направлению бакалаври-
ата старших курсов профиля подготовки «Без-
опасность жизнедеятельности и физическая 
культура».

По результатам эстафеты студенты, пока-
завшие высокие результаты, рекомендуются в 
военно-патриотический клуб, функционирую-
щий на базе вуза [5]. 

Уникальной особенностью военно-патри-
отического клуба на базе филиала РГППУ в  
г. Нижнем Тагиле является не только участие 
в патриотических акциях военно-спортивных 
мероприятий различного уровня, но и в орга-
низации, проведении и судействе подобных 
мероприятий. В дальнейшем это способствует 
профессиональному развитию и становлению 
студентов в будущей профессии.

Исходя из специфики факультета, благодаря 
социально-педагогическому партнерству удает-
ся эффективно реализовывать учебные военные 
сборы при совместном сотрудничестве факуль-
тета и организаций здравоохранения, граждан-
ской обороны, центра защиты населения и тер-
ритории города и области.

Рис. 1. Результаты освоения студентами средне-профессионального образования программы 
учебных военных сборов в 2023–2024 учебном году
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Ключевые слова: экологическая подготовка; 
студенческая молодежь; готовность личности 
к экологически безопасной профессиональной 
деятельности; экологизация высшего образова-
ния; педагогическая система. 

Аннотация: Целью публикации является 
выделение основных векторов экологической 
подготовки студенческой молодежи в условиях 
университетского образования; исследование 
феноменов «готовность личности к экологи-
чески безопасной профессиональной деятель-
ности», «экологизация высшего образования»; 
разработка педагогической системы подготовки 
специалистов к осуществлению экологически 
безопасной профессиональной деятельности, 
конструирование ее содержания. 

Задачи исследования: изучение экологи-
ческой подготовки студенческой молодежи как 
психолого-педагогической проблемы; опреде-
ление содержания дефиниции «готовность лич-
ности к экологически безопасной профессио-
нальной деятельности», разработка структуры 
феномена; раскрытие понятия «экологизация 
высшего образования», определение целей эко-
логизации, выделение ее уровней; определение 
направлений эффективной подготовки буду-
щих специалистов к экологически безопасной 
деятельности; разработка авторской педаго-
гической системы подготовки специалистов к 
экологически безопасной профессиональной 
деятельности, характеристика ее структурных 
компонентов.

Гипотеза исследования: экологическая под-
готовка студенческой молодежи требует разра-
ботки педагогической системы, раскрывающей 
методологию этого процесса и демонстрирую-
щей практический инструментарий исследуемо-

го феномена.
 Реализация цели и задач исследования 

осуществлялась с помощью таких методов, как 
контент-анализ ООП, учебных планов; метод 
систематизации, сравнения и структурирования 
информации; обобщение научных положений с 
целью обоснования и разработки содержатель-
ного наполнения авторских дефиниций.

Представлены актуальные аспекты эколо-
гической подготовки студенческой молодежи 
в условиях высшей школы, определены теоре-
тические и практические задачи экологизации 
профессионального образования.

Изучение экологической подготовки студен-
ческой молодежи как психолого-педагогической 
проблемы требует тщательного рассмотрения 
эволюции отношения педагогов разных эпох к 
экосистеме как к необходимому атрибуту воспи-
тания. Осуществленный исторический экскурс 
показал, что воспитание молодежи в разные 
периоды развития социума было довольно раз-
ноплановым и отражало отношение человека к 
живой оболочке Земли в процессе историческо-
го развития [2]. В существующем мире потреби-
тельское отношение к природе прослеживается 
системно и крайне агрессивно. Учитывая это, 
становится очевидным, что выживание челове-
чества возможно только при условии гармони-
зации отношений человека с природной средой. 
Исследование показало, что частично эту задачу 
возможно реализовать в процессе экологическо-
го просвещения студенческой молодежи. Отме-
тим, что актуальность этого процесса подчерки-
вали педагоги всех времен. Установлено, что на 
развитие содержания, форм и методов классиче-
ского и инновационного экологического обра-
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зования значительно влияют фундаментальные 
философские и психологические труды, авторы 
которых рассматривают концептуальные под-
ходы к определению направлений и стратегий 
развития цивилизационных процессов, пред-
ставляют возможные векторы экологически 
безопасного развития цивилизации, создают 
прогностические модели стабильного и гар-
моничного развития социоприродной среды, 
анализируют экологические концепции выхода 
цивилизации из экологического кризиса, рас-
крывают концептуальные принципы экоэтики, 
являющейся основой формирования экологиче-
ского мировоззрения и экологического сознания 
[1; 2; 3]. Обобщение результатов теоретического 
анализа российских и зарубежных исследований 
в области философии, психологии, педагогики, 
по вопросам формирования готовности лично-
сти к экологически безопасной профессиональ-
ной деятельности позволило определить сущ-
ность и содержание исследуемого понятия.

Таким образом, готовность личности к 
экологически безопасной профессиональной 
деятельности мы понимаем как высочайший 
уровень профессиональной компетентности бу-
дущих специалистов, предполагающий овладе-
ние студентами системой общих и специальных 
(соответствующих профессиональному выбору) 
знаний и умений, наличие у них экологического 
мировоззрения, активной экологической пози-
ции, гибкого экологического мышления, высоко-
го уровня экологической культуры, способности 
решать творческие задачи, прогнозировать и мо-
делировать экологические ситуации.

Авторами определена и охарактеризована 
четырехкомпонентная структура готовности (на 
примере специалистов юридической сферы), 
представленная личностно-мотивационным, 
когнитивно-информационным, деятельностно-
операционным, рефлексивно-оценочным компо-
нентами [5]. 

Результаты исследования позволяют кон-
статировать, что важнейшей тенденцией совре-
менного образования и воспитания является их 
экологизация. Осуществленный сравнительный 
анализ различных подходов к трактовке сути и 
целей экологизации дал возможность устано-
вить общие и отличительные черты в толкова-
нии этой дефиниции представителями различ-
ных теоретических школ и практиков, а также 
сформулировать авторское определение этого 
понятия. На основании анализа научных иссле-
дований мы рассматриваем экологизацию как 

новый подход к воспитанию и образованию, в 
процессе которого происходит наполнение эко-
логической составляющей содержания образо-
вательного процесса, интеграция экологической 
компоненты во все учебные дисциплины. Этот 
подход мы расцениваем как необходимое усло-
вие для оптимизации и гармонизации взаимоот-
ношений общества и природы, формирования 
экологической культуры, экологического миро-
воззрения студенческой молодежи [4]. 

В процессе исследования выделены основ-
ные компоненты экологизации: обеспечение 
студентов экологическими компетенциями; фор-
мирование экологического мировоззрения; обе-
спечение будущих специалистов достоверной 
экологической информацией; применение в об-
разовательном процессе ретроинновационных 
и инновационных педагогических технологий; 
внедрение экологических знаний во все учеб-
ные дисциплины; проникновение экологической 
компоненты в воспитательный процесс будущих 
специалистов во время их обучения.

В рамках разработки исследуемой проблемы 
выделены основные цели экологизации образо-
вания в условиях высшей школы и направления 
эффективной подготовки будущих специалистов 
к экологически безопасной деятельности. 

К основным целям экологизации высшего 
образования мы отнесли: подготовку будущих 
специалистов, четко осознающих целостность 
и взаимозависимость человека и природы, по-
нимающих необходимость сохранения экорав-
новесия на локально-региональном и на гло-
бальном уровнях; обеспечение формирования 
экологических компетенций, необходимых 
специалисту любой сферы для устранения воз-
никающих экологических проблем и для воз-
можного предотвращения их в дальнейшем (на 
своем профессиональном уровне); становление 
и развитие экологической культуры у будущего 
специалиста вследствие осознания остроты и 
масштабности экологической угрозы, понима-
ния последствий экологического коллапса; фор-
мирование экологического сознания личности, 
раскрывающегося в понимании мира природы 
не только как источника материальных ресурсов 
и благ, но и как важнейшего фактора духовного 
роста человека, в глубоком осознании причаст-
ности каждой отдельной личности к предотвра-
щению экологических бед; предоставление спе-
циалистам разных сфер подлинной информации 
о состоянии биосферы с целью получения воз-
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можности принятия оптимальных решений по 
рациональному природопользованию; развитие 
экологической ответственности в своей про-
фессиональной деятельности, связанной с ис-
пользованием природных ресурсов; побуждение 
личности к развитию активной экологической 
позиции. 

В процессе выполнения исследования вы-
делены основные векторы эффективной подго-
товки специалистов к экологически безопасной 
деятельности: усиление экологической компо-
ненты в учебных планах всех направлений под-
готовки; обогащение основных образователь-
ных программ экологической составляющей; 
составление учебно-методических комплексов 
по дисциплинам экологической направленно-
сти; создание на базе университетов учебно-ме-
тодических центров экологической культуры, 
специалисты которых будут координировать ре-
ализацию экологической компоненты в дисци-
плинах и отвечать за экологическую подготовку 
студенческой молодежи; активизация практи-
ческой деятельности студентов экологической 
направленности с целью более глубокого пони-
мания сути изменений в преобразовании при-
родной среды; апробация и усовершенствование 
инновационных методик и программ экологи-
ческого содержания; разработка программ для 
внеаудиторной работы студентов; активизация 
воспитательной работы со студентами, популя-
ризация экологических акций; разработка и про-
ведение со студентами тренингов экологическо-
го содержания.

Проанализированы пять уровней эколо-
гизации в современном высшем образовании. 
Первый уровень – принятие педагогами идеи 
общественной необходимости становления и 
развития экологической культуры студентов, 
второй – экологизация базовых учебных планов, 
третий – экологизация основных учебных дис-
циплин, четвертый уровень – разработка мето-
дического обеспечения, пятый уровень – прак-
тическая деятельность студенческой молодежи, 
направленная на гармонизацию отношений в 
системе «человек-природа».

На основе анализа учебно-воспитатель-
ного процесса в рамках разных университетов 
РФ установлено, что ни один из уровней эколо-
гизации образования в высшей школе пока не 
реализован в полной мере. Изучение проблемы 
формирования профессиональной готовности 
специалистов к экологически безопасной дея-

тельности базируется в большей степени на ис-
пользовании системного подхода. 

В этой связи необходимо было адаптировать 
в соответствии с целью исследования принципы 
реализации системной методологии, которые 
являются ведущими для нашего исследования.  
К ним относятся: принцип взаимосвязи и отно-
шений, принцип иерархии, принцип взаимосвя-
зи с другими системами, принцип идеализации 
и абстрагирования [6]. В процессе изучения пе-
дагогической системной методологии выявлена 
специфика педагогических систем, на основе ко-
торой создана авторская педагогическая система 
подготовки специалистов к экологически безо-
пасной профессиональной деятельности. Адап-
тированы критерии исследуемой готовности, на 
которые мы ориентировались при ее создании.  
К указанным критериям относятся: целостность, 
стабильность, открытость, обзорность. Сформу-
лированы принципы целеполагания: принцип 
обусловленности целей профессионального 
образования трансформациями современного 
общества; принцип обусловленности целей про-
фессионального образования экологической 
ситуацией в мире; принцип точности целепола-
гания; принцип возможного прогнозирования; 
принцип решающего значения цели. 

На основе указанных принципов опреде-
лена цель педагогической системы подготовки 
специалистов к осуществлению экологически 
безопасной профессиональной деятельности. 
Целью разработанной педагогической системы 
является: во-первых, формирование у студен-
тов направленности на экологически безопас-
ную деятельность; во-вторых, приобретение 
экологических компетенций, необходимых для 
осуществления экологически безопасной про-
фессиональной деятельности. Конструирование 
содержания педагогической системы основы-
вается на имеющихся в педагогической науке 
принципах: системности, интеграции и диффе-
ренциации, научности, устойчивого развития, 
экологизации, профессионализации, гуманиза-
ции, обязательности введения этического ком-
понента, полицентрического подхода в пости-
жении мира, культурологического оптимизма. 
Содержание разработанной нами педагогиче-
ской системы включает совокупность знаний 
(научно-теоретическая готовность личности к 
экологически безопасной профессиональной 
деятельности), умений и навыков (практическая 
готовность личности к экологически безопас-
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ной профессиональной деятельности), сфор-
мированных качеств личности будущих специ-
алистов (психофизиологическая готовность); 
сформированную у будущих специалистов на-
правленность на экологически безопасную дея-
тельность (психологическая готовность). 

Разработка содержания каждого блока про-
фессиональной готовности свидетельствует, что 
научно-теоретическая (когнитивно-информаци-
онный компонент) и практическая готовность 
(деятельностно-операционный компонент) мо-
гут быть зафиксированы в учебных программах, 

учебниках, учебных пособиях, а психологиче-
ская готовность (личностно-мотивационный 
компонент) и психофизиологическая (рефлек-
сивно-оценочный компонент) будут реализо-
ваны посредством организационных методов и 
форм обучения в вузах.

Дальнейшие исследования будут посвяще-
ны разработке технологической модели внедре-
ния в учебный процесс высшей школы разра-
ботанной педагогической системы подготовки 
специалистов к осуществлению экологически 
безопасной профессиональной деятельности.
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ЖАНР ТРАВЕЛОГА В КОНТЕКСТЕ  
ЛИТЕРАТУРЫ ПРИКЛЮЧЕНИЙ XIX–XX ВВ.

Ключевые слова: документализм и вымы-
сел; приключенческий жанр; путевая проза; ли-
тература путешествий; травелог. 

Аннотация: Цель исследования – выявле-
ние специфики жанровой модели травелога в 
контексте западной и русской литературы при-
ключений XIX–XX вв. В статье выдвинуты за-
дачи: раскрыть понятие травелога, проследить 
этимологию травелога как жанра и его дина-
мику; выявить особенности функционирования 
травелога как литературного жанра; обозначить 
отличительные признаки сюжетной компози-
ции романа о путешествии и художественного 
травелога на материале западноевропейского 
приключенческого романа и русского травелога  
XIX–XX вв. Гипотеза: сложный жанр травело-
га характеризуется множественными интертек-
стуальными связями и обладает гибкой ком-
позиционной структурой. Методологической 
основой исследования являются сравнительно-
исторический, сравнительно-сопоставительный 
и нарративный методы. Результаты исследова-
ния: главное отличие приключенческого жанра 
в литературе от травелога в том, что в послед-
нем происходит субъективное освоение мира 
в контексте литературного жанра non-fiction 
(реальность): трансляция впечатлений и сужде-
ний путника/путешественника; рецепция путе-
шествия через мировосприятие и личный опыт 
автора; документализм и жанровая свобода по-
вествования.

Изучение феномена травелога уже вышло за 
рамки литературоведения и представляет боль-
шой интерес не только для филологов и литера-
туроведов, но и для культурологов и историков. 
Актуальность исследования обусловлена не-

обходимостью более глубокого изучения жанра 
травелога как многоаспектного явления в кон-
тексте литературных направлений и взаимосвя-
зи травелога с жанром приключенческого (аван-
тюрного) романа, определения их различий как 
в концептуальном плане (non-fiction и fiction, 
документализм и вымысел), так и по основным 
признакам: композиция, герой и пространствен-
но-временные рамки сюжета.

В рамках нашей статьи исследуются такие 
теоретические аспекты, как жанровое своеобра-
зие и сюжетно-композиционные особенности 
травелога, взаимосвязь/обнаружение сходств 
и различий травелога и романа-путешествия: 
эволюция жанра травелог с середины XIX в. 
(золотой век травелога) в мировой и русской/
советской литературе; специфика травелога как 
литературного жанра. 

Значение литературоведческого/лингвисти-
ческого термина «травелог» трансформирова-
лось с развитием форм мышления человека и 
уровня его образованности для «воплощения» 
не только в литературном жанре, но и в других 
дисциплинах, изучающих аспекты человеческо-
го общества и культуры. 

При древних формах освоения мира (мифо-
поэтика и мифология) прохождение человеком 
некоего пути в таких деятельностных формах 
человеческой культуры как искусство, религия, 
философия, наука, мораль, образование (ли-
тература) дает возможность взглянуть на этот 
путь как на Великое путешествие, наполненное 
трудностями и испытаниями. Эволюция жанра 
травелог неразрывно связана с человеком, его 
личностным становлением и в новых истори-
ческих условиях экономического и социально-
го развития общества. Результаты деятельности 
людей, развитие духовной культуры отражаются 
в художественных и документальных источни-
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ках. И травелог как форма субъективно-творче-
ского освоения действительности играет важ-
ную роль. В связи с этим В.М. Русаков выделяет 
многообразие его видов и жанров: исторические 
хроники и летописи походов, завоеваний; отче-
ты экспедиций, справочники, карты-схемы; фан-
тастические путешествия [7, c. 305].

Посредством наррации (нарратива) и поис-
ка знаково-символических форм обозначения 
явлений субъект осваивает действительность и 
репрезентирует свои знания о мире.

Из сказанного выше утверждаем, что тра-
велоги пронизаны нарративной концепцией, 
поскольку человек, субъективно воспринимая 
и оценивая тексты (истории) из жизни и лите-
ратуры, интерпретирует их с учетом того, что 
реальные события в них происходят согласно 
хронологии и логически связаны между собой, 
несмотря на дискретность повествования (ме-
муары). Субъект реципирует окружающий мир 
и самого себя в нем, становится нарратором, 
опирается на свой реальный жизненный опыт, 
делится впечатлениями и дает оценку. Поэтому 
при рассмотрении травелога как нарратива ис-
пользуем такие категории, как Путь, Путник, 
Преодоление Препятствий (Приключение), Пе-
реход, Маршрут, Возвращение.

Динамика травелога как литературного 
жанра наиболее весомо проявляется в жанре 
приключенческого романа. И жанр травелога, 
и жанр приключенческого романа имеют свои 
особенности. В травелоге путешественник 
дает точное описание поездки/места или экс-
курсии и субъективных впечатлений в отчете, 
тогда как в приключенческом романе само пу-
тешествие/приключение является сюжетообра-
зующим и может не иметь документальной ос-
новы. Основополагающие элементы травелога: 
присутствие повествователя-путешественника 
(я-рассказчика) с субъективным восприятием в 
рамках реального времени (non-fiction); контра-
стивность оппозиций (между своим и чужим); 
временные разрывы в повествовании и компози-
ционная нечеткость. 

Если говорить о жанре приключенческого 
романа, то его основными чертами являются: 
наличие я-рассказчика от лица автора; вымыш-
ленные персонажи и события (fiction), авторская 
интенция подчинить ход повествования, диало-
гизация писателя и читателя, описание процесса 
становления главного героя и т.д. Художествен-
ный текст произведения является разнообраз-

ным в плане его характеристик (цельность, 
связность, темпоральность) и специфичным. 
Внутритекстовая действительность создана во-
ображением автора и является вымышленной. В 
связи с этим отметим, что для жанра приключен-
ческой прозы характерны динамичный сюжет, 
переменчивость и острота фабульных ситуаций. 
И главной задачей автора является занять, раз-
влечь читателя, рассказать ему о вымышленном 
авантюрном путешествии [6].

В художественном произведении однознач-
но прослеживается авторская трактовка (вымы-
сел) описываемых событий, в которой немало-
важную роль играет действующий персонаж. 
Художественный нарратив рассматривается как 
коммуникативное событие, включающее взаи-
модействие текстообразующих категорий «ав-
тор», «персонаж» и «читатель» [4, c. 153]. Для 
сохранения авторской концепции надо учиты-
вать, что и писатель, и вымышленный герой 
выступают как два разных нарратора. Это мо-
тивирует читателя и способствует развитию его 
аналитического мышления.

Приключенческая литература наиболее 
весомо проявилась в жанре травелога, хотя са-
мостоятельным жанром в литературе жанр тра-
велога признали только в XX в. [2, с. 80]. Истори-
ческая приключенческая литература (описание 
приключений) под влиянием романтизма и не-
оромантизма сложилась уже в середине XIX в., 
активно развивалась в начале XX в. и нашла 
свое отражение в романах следующих основ-
ных жанров: колониальный шпионский роман  
(Р.Л. Стивенсон «Остров сокровищ», 1883); 
морской роман (Р. Сабатини «Одиссея капитана 
Блада», 1922). Роман Редьярда Киплинга «Ким» 
(1901) по праву называют шпионским рома-
ном начала XX в. и относят к раннему приклю-
ченческому травелогу. Главный герой идет по 
«большой дороге» (шоссейная дорога от Каль-
кутты до афганской границы в середине XIX в.), 
полной приключений. В историческом романе  
Д.Р. Киплинга жанр травелога проявил себя не 
только в жанре колониального шпионского про-
изведения, но и в жанре романтического (поиск 
философского смысла жизни) романа. Главной 
задачей приключенческого травелога конца XIX 
и начала XX вв. было – «не столько поучать, ана-
лизировать или описывать реальность, сколько 
развлекать читателя» [5, c. 121].

В России впервые дневниковая проза в фор-
ме литературного травелога была отмечена в 
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творчестве писателя и историографа русского 
императорского двора Н.М. Карамзина. Куль-
турно-исторические исследования об искусстве 
Флоренции и изучение европейской действи-
тельности конца XVIII в. нашли свое отражение 
в его романе «Письма русского путешественни-
ка» (1791–1792).

Русский писатель И.А. Гончаров участвовал 
в трехлетней морской военной экспедиции и из-
дал серию путевых очерков «Фрегат «Паллада» 
(1858) о приключениях по Англии, по странам 
Африки, а также о пережитых впечатлениях по-
сле посещения Китая и Японии. Отечествен-
ный прозаик и драматург Н.С. Гумилев написал 
«Африканский дневник» (1913) после своего пу-
тешествия по восточной Африке и передал всю 
красоту экзотических пейзажей африканского 
континента за Нилом. 

В дореволюционной России были популяр-
ны книги о приключениях, предназначенных для 
массового читателя. Например, в произведении 
М. Комарова «Повесть о приключении англий-
ского милорда Георга и о бранденбургской марк-
графине Фридерике Луизе» (1782) рассказыва-
ется о жизни главных героев в дохристианскую 
эпоху, об их приключениях (путешествиях). С 
1901–1916 гг. в России издается пенталогия (се-
рия романов/фильмов) «Маги» Веры Ивановны 
Крыжановской-Рочестер. Для русской литерату-
ры начала XX в. появление мистической серии 
исторических романов, повествующих о меж-
планетных путешествиях и перемещении во 
времени, было новаторским воплощением фан-
тастического жанра.

Увлекательная книга И. Ильфа и Е. Петрова 
«Одноэтажная Америка» или «Маленькая золо-
тая Америка» (1937) написана в жанре путево-
го очерка. Авторы изложили лично пережитое 
ими после четырехмесячного путешествия по 
стране. Они совершили автомобильную поезд-
ку в компании с супругами Адамс от Атлантики 
до Тихого океана по Америке (1935–1936 гг.): 
восприятие писателями западного образа жиз-
ни в советском травелоге 1920–30-х гг. Ранние 
советские травелоги середины 1930-х гг. ассо-
циировались в эти годы с «литературой факта»  
[8, c. 209]. Путевые очерки И. Ильфа и Е. Пе-
трова содержат наряду с фактами и элементы 
художественности: вымысел и субъективность 
авторского подхода в отборе фактов; включение 
вставных новелл-рассказов с вымышленными 
героями; введение в среду реальных людей и вы-

мышленных персонажей.
Рассмотрим сюжетно-композиционные 

особенности западноевропейского авантюр-
ного романа А. Дюма «Граф Монте-Кристо» 
(1846) и книги о путешествии русского писателя  
И.А. Гончарова «Фрегат «Паллада» (1858).

«Граф Монте-Кристо», известный приклю-
ченческий роман А. Дюма, относится к исто-
рико-приключенческому жанру. Вымышленная 
история о приключениях Эдмона Дантеса, про-
шедшего трудный путь вследствие предатель-
ства близких друзей юности, была создана на 
основе мемуаров Пеше «Полиция без масок». 
Главный герой – сапожник Пико, а его невесту 
зовут Маргарита Вигору. Прелат из Милана, со-
камерник Пико, поведал ему о своих банковских 
счетах и завещал все свое богатство и драгоцен-
ности. В мемуарах Пико поймали и убили, но он 
успел расквитаться с предателями.

Замок Иф действительно существует. Но он 
известен благодаря вымышленному Алексан-
дром Дюма персонажу Эдмону Дантесу, кото-
рый никогда не сидел в этом замке (авторский 
вымысел). Финал писателя – противоположный 
(автор подчиняет ход повествования), Дантес 
остается жив. А в поздней версии французской 
экранизации (1998) романа Эдмон после серии 
актов возмездия воссоединяется со своей лю-
бимой Мерседес. От имени Дюма Эдмон живет, 
любит, ходит в море на трехмачтовом корабле 
«Фараон», борется за жизнь, выживает и мстит 
(становление главного героя). Образованный 
читатель размышляет, делает выводы, ведет вну-
тренний диалог с писателем (соглашается или 
нет с финалом художественного произведения) 
относительно вымышленных событий в романе 
А. Дюма, сюжет которого был создан на основе 
архивов Парижской полиции (1828). Поэтому 
относим книгу путешествий французского ав-
тора к историко-приключенческому жанру, где 
особым образом сочетаются исторические фак-
ты и вымысел.

Серия очерков (путевых заметок)  
(1852–1853) русского классика И.А. Гончарова, 
изданных позднее (1858) отдельной книгой в 
двух томах «Фрегат «Паллада», и в которой ре-
ализуются скрытые возможности жанра литера-
турного путешествия [3, c. 59], повествует об его 
увлекательном путешествии от Кронштадта до 
Нагасаки (Япония) через Англию, Португалию 
(остров Мадейра), Южную Африку (мыс До-
брой Надежды), Индонезию (остров Ява).
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Нарративные стратегии автора-путеше-
ственника (документалиста) и автора-писате-
ля (литератора) воплощены в «путевой прозе» 
Гончарова, в которой есть элементы травело-
га: Я (повествователь-путешественник); Путь 
(кругосветное плавание); Маршрут (русский 
Кронштадт – японский Нагасаки); Переход (от 
контента к континенту): Путник (офицеры и 
матросы фрегата); Приключения (отказ от ком-
форта и преодоление лени; реально пережитые, 
страшные и удручающие по своим последстви-
ям события в жизни фрегата [3, с. 58]; Возвра-
щение (в Россию); присутствие контраста между 
своим-чужим (восприятие, рефлексия культуры 
народов мира (этнических общностей) и сопо-
ставление с русской национальной культурой); 
дискретность повествования (наррации). Для 
путевой прозы И.А. Гончарова характерны при-
знаки травелога: документальность, субъектив-
ный характер повествования, реалистичность; 
сочетание non fiction и fiction. 

Проведенное исследование позволяет сде-
лать следующие выводы. Жанровая природа 
травелога многогранна и понятие травелога 
выходит за рамки известных ранее «путевых 
записок» или «путевых дневников». Это и ли-
тературный текст об иногда реальном или вы-
мышленном путешествии, и документальный 
нарратив, в основе композиции которого марш-
рут (путь) путешествия. Четкого определения, 
что такое травелог, несмотря на большое коли-
чество литературоведческих работ, все еще нет. 

Однако субъективное восприятие увиденного и 
пережитого участником невыдуманного путеше-
ствия, похода или экспедиции в определенный 
отрезок времени, и сопровождаемое его рассуж-
дениями, может быть изложено в документаль-
ном тексте, в рассказе о путешествии.

Литература путешествий (приключенче-
ская литература) определяется присутствием 
захватывающего авантюрного сюжета (по воле 
автора), коррелирует с научно-фантастиче-
ской и детективной литературой, претерпевает 
трансформацию с учетом субъективного опыта 
читателя. Жанр приключенческого романа ис-
следуемого периода художественно реципиру-
ется читателем и становится частью (видом) 
сложноструктурированного жанра травелога.
Дескриптивная (описательная) стратегия и са-
морефлексия путешественника являются веду-
щими нарративными стратегиями в травелоге. 
Наиболее ярко проявил себя травелог как жанр в 
путевой и дневниковой прозе русской литерату-
ры (середина XIX – конец XX вв.), где дескрип-
ции статичны и при репрезентации посещаемых 
стран, земель, и основными характеристиками 
становятся фактологичность, дистанцирование 
и объективность. 

Перспективы дальнейшего исследования 
мы видим в более детальном изучении жанро-
вых признаков травелога/travel-blogs и романов 
путешествий в поле западной и отечествен-
ной литературы XXI вв. в сопоставительном  
аспекте.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА БОЛЬШИХ ЯЗЫКОВЫХ МОДЕЛЕЙ: 
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Аннотация: Целью данной работы являет-
ся выработка подходов к построению простых  
в использовании метрик для эффективной оцен-
ки качества современных больших языковых 
моделей. 

В работе решаются задачи апробации про-
стых способов тестирования современных язы-
ковых моделей для их ранжирования по каче-
ству обработки запросов. 

Основной гипотезой исследования являет-
ся предположение о существовании критериев, 
на базе которых возможно построение простой 
метрики качества для сопоставления больших 
языковых моделей. С лингвистической точки 
зрения, к таким критериям относятся максими-
зация точности/лаконичности описания объек-
тивных явлений и учет специфики языка. 

Методы исследования: формирование пе-
речня вопросов, в числе которых вопросы на 
целостность картины мира (времена года), ло-
гику («задача Алисы») и понимание идиома-
тичных выражений, характерных для русского 
языка; дальнейшее тестирование известных 
общедоступных современных языковых моде-
лей на данном перечне вопросов. Также в работе 
использованы описательный, сопоставительный 
методы, а также методы логического и количе-
ственного анализа. 

По результатам тестирования с использо-
ванием предложенной метрики лучшие резуль-
таты продемонстрировали российская модель 
YandexGPT и американские Claude и Perplexity, 
а наиболее сильная положительная динамика в 
повышении качества ответов за последние меся-

цы выявлена у российских моделей YandexGPT, 
Гигачат и китайской Deepseek.

Генеративный искусственный интеллект от-
носится к классу моделей искусственного интел-
лекта, которые могут создавать новые данные, 
похожие на те, на которых они обучались, то 
есть на данные, созданные человеком. В насто-
ящее время идет масштабное развитие и апро-
бация возможных приложений нового направле-
ния – больших языковых моделей (от англ. Large 
Language Models, LLM) – подтипа нейронных 
сетей для работы с текстовыми данными.

При работе с открытыми большими языко-
выми моделями нужно учитывать ряд особен-
ностей, которые обуславливают ограничения в 
их применении. Во-первых, это низкое качество 
данных, используемых для обучения открытых 
больших языковых моделей. «Искусственный 
интеллект – это интеллект людей, которые его 
учили» [2]. В качестве входных данных для со-
временных языковых моделей выступают соци-
альные сети, коммерческий контент (включая 
так называемые SEO-проекты), новостная прес-
са, художественная (преимущественно – фанта-
стическая) литература, тогда как доля высокока-
чественных рецензируемых источников крайне 
низка. Так, если в 2017 г. модель GPT-1 обуча-
лась на библиотеке из 7 тыс. книг (главным об-
разом, художественных), то к 2020 г. в массиве 
входных данных для модели GPT-3 книги и та-
кие рецензируемые источники, как Wikipedia, 
составляли менее 20 % [6]. Во-вторых, слож-
ность применения открытых больших языковых 
моделей для практических задач. Связано это с 
тем, что современные модели могут составить 
рассказ или стихотворение, способны генериро-
вать другие правдоподобные сущности, которые 
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зачастую могут и не находить подтверждения в 
реальном мире при проверке фактов вручную. 

Данный феномен могли регулярно наблю-
дать пользователи основных поисковых сетей 
после внедрения языковых моделей в алгоритм 
построения текстовых «колдунщиков» (модуль, 
который отвечает на формирование предвари-
тельного ответа на запрос пользователя сразу в 
результатах поиска до списка ссылок на источ-
ники). «Результаты поиска», синтезированные 
подобным образом, иногда не только не имели 
первоисточника, но зачастую противоречили 
здравому смыслу. Примеры подобных ошибоч-
ных утверждений, возвращаемых поисковой 
системой Google на момент написания данной 
статьи: «Динозавры жили 1000 лет назад», «Ле-
том орбита Земли находится дальше от Солнца, 
поэтому летом теплее, чем зимой».

Таким образом, с самого начала появле-
ния больших языковых моделей решается за-
дача оценки их качества путем всестороннего 
сравнительного тестирования. Для этих целей 
поддерживаются специализированные масси-
вы данных [9]. В последние годы разработаны 
тестовые наборы данных для оценки понимания 
языковыми моделями текстов на отдельных есте-
ственных языках, в том числе на русском – про-
ект Russian SuperGlue [7]. Не умаляя значимость 
данного, несомненно, важного направления, 
отметим трудоемкость подхода для массового 
применения: проект содержит 21 объемное оце-
ночное задание, а для предотвращения утечки 
данных требует также поддержания пропри-
етарной базы оценки ответов; сопровождение 
проекта осуществляет команда специалистов в 
области информационных технологий. Отме-
тим, что на сайте проекта в рейтинге бенчмар-
ков отсутствуют современные версии языковых 
моделей, в том числе задействованные в данной  
работе.

Существуют вопросы/задачи, на которые 
легко отвечает среднестатистический человек, 
но далеко не любая языковая модель, например, 
«задача Алисы» [8]. Как было показано авторами 
оригинальной задачи, несмотря на элементар-
ность вопроса, большинство протестированных 
в середине 2024 г. больших языковых моделей 
не смогло правильно на него ответить. 

Также плохо поддается компьютерной об-
работке такая область естественного языка, как 
выражения с непрямым значением, в основе 
которых лежит человеческая способность мыс-

лить противоречиями [3].
В настоящей работе предлагается исполь-

зовать подход быстрого тестирования языковых 
моделей с помощью оценки корректности и пол-
ноты ответов на «эталонные» вопросы. 

В качестве примера для тестирования мо-
делей будем использовать 3 эталонных вопроса, 
сформулированных следующим образом:

1. «Почему зимой холодно, а летом теп-
ло?» – вопрос направлен на оценку способности 
моделей излагать факты без искажения и при-
внесения лишних сущностей (таких как климат, 
атмосферные явления, расстояние до солнца  
и т.д.). 

2. «У Алисы есть 5 братьев и 3 сестры. 
Сколько сестер у брата Алисы?» – классический 
тестовый вопрос на логику, или «задача Али-
сы» [8].

3. «Что обычно означает ответ: «Да нет, 
наверное»?» – типичная для русского языка 
устойчивая идиоматичная реплика, которая так-
же может быть названа дискурсивной формулой 
[4], коммуникативом [5] или речевым клише [1]. 
Характерной особенностью таких выражений 
является доминирование коммуникативного 
значения над номинативным, наличие устойчи-
вого прагматического значения. Дискурсивные 
формулы (или коммуникативы) отражают со-
циокультурные привычки говорящего, не подда-
ются традиционным методам лингвистического 
анализа, как правило, отсутствуют в словарях, а 
их неправильное использование в речи является 
маркером «чужеродности». Введение вопроса 
было направлено на оценку возможности иден-
тифицировать культурологические аспекты, ха-
рактерные для языка и страны автора текста. 

Авторы считают, что ответ на конкретный 
вопрос должен быть лаконичным и точным, то 
есть сфокусированным на сути запроса. Поэто-
му при обработке ответов, представленных язы-
ковыми моделями, для всех вопросов качество 
ответов оценивалось по шкале от 0 до 3, где: 

• 0 – неправильный ответ;
• 1 – частично правильный ответ, содер-

жащий ошибки;
• 2 – правильный ответ, но замусоренный 

формулировками, не связанными с сутью запро-
са (например, в случае первого вопроса – рас-
суждениями о климатических тенденциях);

• 3 – правильный ответ, содержащий толь-
ко утверждения по сути вопроса.

При анализе ответа на третий вопрос оценка 
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разбивалась на 2 слагаемых с вкладом по 50 %, 
отражающих корректность ответа на вопрос 
(значение «нет») и указание в явном виде на 
язык используемого в вопросе выражения (рус-
ский язык).

Для тестирования на эталонных вопросах 
был сформирован перечень известных языковых 
моделей, находящихся в открытом доступе или 
доступных с небольшими ограничениями. 

Список моделей приведен ниже, также при-
ведены ссылки на страницы доступа к запросам 
с веб-интерфейса, в скобках указан владелец мо-
дели и страна разработки.

1. ChatGPT 4 Turbo / + Search + Reason 
(OpenAI, США) https://chatgpt.com. 

2. Claude 3.5/3.7 (Anthropic, США) https://
www.anthropic.com. 

3. Deepseek V3/R1 + Deepthink + Search 
(High-Flyer, Китай) https://www.deepseek.com.

4. Gemini Flash 2.0 (Alphabet, США) https://
aistudio.google.com. 

5. Gemini Pro 2.0 Exp (Alphabet, США) 
https://aistudio.google.com. 

6. Grok-3 + Deepsearch (xAI, Илон Маск, 
США) https://grok.com. 

7. LeChat + Web search (Mistral AI, Фран-
ция) https://chat.mistral.ai. 

8. Llama 3.1-405B (Meta AI, США) https://
huggingface.co/spaces/llamameta/llama3.1-405B. 

9. Ovis1.6-Gemma2-9B (открытая, США) 
https://huggingface.co/spaces/AIDC-AI/Ovis1.6-
Gemma2-9B. 

10. Perplexity / + Deep Research + web 
(Perplexity AI, США) https://www.perplexity.ai.

11. Qwen 2.5-72B-instruct (Alibaba, Китай) 
https://huggingface.co/spaces/Qwen/Qwen2.5. 

12. YandexGPT 4 Pro/5 Pro (Яндекс, Россия) 
https://ya.ru/ai/gpt. 

13. Гигачат (Сбербанк, Россия) https:// 
giga.chat. 

Тестирование языковых моделей выпол-
нялось дважды (в ноябре 2024 г. и в феврале 
2025 г.), что позволило продемонстрировать из-
менение предложенных метрик качества в дина-
мике. 

Через знак косой черты (/) указаны отличия 

Таблица 1. Результаты тестирования моделей на эталонных вопросах

Языковая модель
1. «Времена 

года»
2. «Задача 
Алисы»

3. «Да нет, наверное»
Итоговый балл, 

отн. ед.«нет» указание на 
язык

ноя.24 фев.25 ноя.24 фев.25 ноя.24 фев.25 ноя.24 фев.25 ноя.24 фев.25

ChatGPT 4 Turbo / + 
Search + Reason 3 3 0 3 3 0 0 0 1,5 2,0

Claude 3.5/3.7 3 3 3 3 3 3 3 3 3,0 3,0

Deepseek V3/R1 + 
Deepthink + Search 1 3 0 3 0 3 0 0 0,3 2,5

Google – Gemini Flash 
2.0 3 2 3 0 0 0 0 0 2,0 0,7

Google – Gemini Pro 
2.0 Exp – 2 – 0 – 3 – 0 – 1,2

Grok-3 + Deepsearch – 3 – 3 – 2 – 3 – 2,8

LeChat + Web search – 3 – 0 – 0 – 0 – 1,0

Llama 3.1–405B 0 0 3 3 2 3 3 0 1,8 1,5

Ovis1.6-Gemma2–9B 2 1 0 0 0 0 0 0 0,7 0,3

Perplexity/ + Deep 
Research + web 3 3 3 3 0 3 0 3 2,0 3,0

Qwen 2.5–72B-instruct 2 2 0 3 0 0 0 0 0,7 1,7

YandexGPT 4 Pro/5 Pro 1 3 0 3 0 3 0 3 0,3 3,0

Гигачат 3 3 0 3 0 0 0 0 1,0 2,0
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версий модели, протестированной в феврале 
2025 г. по сравнению с аналогичной, протести-
рованной тремя месяцами ранее. Перечень моде-
лей, апробированных в ноябре 2024 г., несколько 
меньше (так, часть моделей на тот момент еще 
не была в широком доступе и т.д.).

К февралю 2025 г. у большинства моделей 
(лидеров рынка) появились такие опции, как раз-
мышление (англ. deep think), обоснование (англ. 
deep reasoning), поиск в сети Интернет (англ. 
search). Через знак «+» в приведенном списке 
моделей показаны новые опции, используемые 
при повторном тестировании.

Результаты тестирования моделей приведе-
ны в табл. 1, а также представлены ранжирован-
но в графическом виде (рис. 1). 

Как видно из полученных данных, в  
отечественных языковых моделях наблюдается 
выраженная динамика роста качества ответов, 
в результате которой модель компании Яндекс 
за последнее время вышла в тройку лидеров по 
данному критерию. 

В тройку лидеров также вошли Claude 
и Perplexity, при этом на практике ответы 
Perplexity на задаваемые вопросы существенно 
разбавлены второстепенными фактами. В то же 
время в языковых моделях компании Alphabet, 
несмотря на анонсирование новых опций, мож-
но предположить стагнацию и даже некоторое 
снижение в фактическом качестве. 

Несколько отстают от лидеров модель Ило-

на Маска Grok-3 и китайская модель Deepseek: 
первая – за счет еще большей размытости сути 
ответов, чем у Perplexity; вторая же существенно 
прибавила в качестве обработки запросов после 
выхода новой версии R1 (в январе 2025 г.), но 
все еще слабо интерпретирует особенности, свя-
занные со спецификой русского языка.

В заключение сделаем следующие выводы.
1. Предложенный авторами данного иссле-

дования подход быстрого тестирования языко-
вых моделей в метрике оценки качества ответов 
на нескольких «эталонных» вопросов прост в 
применении и позволяет пользователю с мини-
мальными трудозатратами ранжировать совре-
менные версии больших языковых моделей по 
качеству без необходимости привлечения специ-
ализированных инструментов информационных 
технологий. 

При этом авторы видят важную роль в по-
строении метрик для языковых моделей в учете 
снижения энтропии информации: ответ на кон-
кретный вопрос должен быть корректным, лако-
ничным и точным, то есть сфокусированным на 
сути запроса, без перечисления всех третьесте-
пенных сопутствующих факторов.

2. Лучшие результаты тестирования по-
казали российская модель YandexGPT и аме-
риканские Claude и Perplexity. С помощью 
предложенного подхода в последние месяцы 
продемонстрирован кратный рост качества  
отечественных языковых моделей YandexGPT и 

Рис. 1. Ранжирование больших языковых моделей по результатам тестирования  
на «эталонных» вопросах
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Гигачат, а также китайской Deepseek.
3. Понимание нюансов русского языка, в 

частности корректная интерпретация русских 

идиоматичных выражений, все еще остается 
«камнем преткновения» для многих больших 
языковых моделей.
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КОМИТАТИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ  
КАК ПЕРИФЕРИЙНЫЙ КОМПОНЕНТ 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ 
СОВМЕСТНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ключевые слова: комитативные конструк-
ции; функционально-семантическая категория; 
совместность деятельности; ядро; периферия. 

Аннотация: Целью исследования является 
изучение комитативных конструкций функцио-
нально-семантической категории совместности 
деятельности в современном английском язы-
ке. В задачи исследования входило выделить 
ядерные и периферийные компоненты функцио-
нально-семантической категории совместности 
деятельности, установить языковые средства ее 
выражения, изучить характерные особенности 
комитативных конструкций при обозначении 
совместности деятельности. Современный ан-
глийский язык характеризуется разнообразными 
способами выражения совместности деятельно-
сти (морфологический, лексический, синтакси-
ческий). Следует отметить, что языковые сред-
ства, обозначающие совместную деятельность, 
имеют определенную иерархию: одни из них 
наделены более полными характерными кате-
гориальными свойствами и используются чаще; 
другие – менее полными характерными катего-
риальными свойствами и используются реже.

Исследования показывают, что функцио-
нально-семантическая категория совместности 
деятельности характеризуется прототипическим 
характером. Это означает, что языковые сред-
ства выражения совместной деятельности име-
ют центральную и периферийную структуры. 
Сделаны выводы, что комитативные конструк-
ции располагаются на периферии функцио-
нально-семантической категории совместности, 
поскольку языковые средства, обозначающие 
данную конструкцию, несут меньшую функ-
циональную нагрузку. Чем дальше от ядра той 

категории, которая исследуется, расположены 
свойства, присущие совместности, тем более 
они расплывчаты и нечетки. Однако периферий-
ные компоненты играют немаловажную роль 
при обозначении совместности, поскольку они 
позволяют увидеть общую языковую картину 
исследуемого категориального значения. 

Научная новизна работы заключается в том, 
что в ней доказывается наличие в современном 
английском языке функционально-семантиче-
ской категории совместности деятельности, вы-
раженной различными языковыми средствами, 
в частности, комитативными конструкциями. 
Актуальность такого исследования можно объ-
яснить тем, что в настоящее время лингвисты 
проявляют интерес к исследованиям категорий 
семантики с прототипической структурой, к 
которым относится функционально-семантиче-
ская категория совместности деятельности. 

Нами были проанализированы англоязыч-
ные художественные произведения XX в., а 
также лексикографические источники. Общее 
число примеров составило более 3 000 единиц. 
В работе использовался метод трансформации 
развертывания, компонентный метод, а также 
логико-семантический анализ. Практическая 
ценность заключается в возможности примене-
ния полученных результатов при составлении 
учебных пособий, при чтении специальных 
курсов и семинаров по проблеме функциональ-
но-семантической категории совместности дея-
тельности. 

Анализ изученных нами научных работ  
отечественных и зарубежных исследователей 
относительно специфики функционально-се-
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мантического подхода в описании различных 
языковых явлений показал единство закономер-
ностей его функционирования с окружающей 
средой [1; 2; 4; 5; 7]. 

В отечественной лингвистике (в соответ-
ствии с этим подходом) было сформулировано 
понятие функционально-семантической катего-
рии, благодаря которому удалось выявить новые 
грамматические категории [6]. 

Так, И.К. Пудалова выдвинула предпо-
ложение о наличии категории совместности в 
английском языке [8]. Исследование показа-
ло наличие в английском языке лексического и 
синтаксического способов выражения семан-
тики совместности деятельности. В немецком 
языке категория совместности была изучена  
Е.А. Лещинской, которая обозначила ее как 
функционально-семантическую категорию [3]. 
Для нашего исследования интерес представ-
ляет исследование форм выражения функцио-
нально-семантической категории совместности 
деятельности в современном английском языке. 
Данная категория относится к широкой семан-
тике, которая характеризуется прототипической 
структурой, поскольку выражается ядерной и 
периферийной зоной относительно отношения 
языковых единиц к окружающей среде [9]. Наше 
исследование позволило выявить между едини-
цами центра и периферии отношения скалярно-
го типа в таких социативных сочетаниях, как N 
and N V X, обозначающее совместностную дея-
тельность при равноправных партнерских отно-
шениях. Комитативные структуры (типа N with 
N V X) указывают на иерархию отношений 
между участниками совместной деятельности 
и на различную степень их участия. Перифе-
рия функционально-семантической категории 
совместности деятельности представляет до-
вольно обширную зону, которая находится во-
круг ядра исследуемой категории, что указывает 
на сложность функционально-семантической  
категории совместности деятельности, в кото-
рой участвуют элементы всех языковых уров-
ней [11].

Комитативные конструкции, как показало 
наше исследование, находятся ближе всего к 
ядру функционально-семантической категории 
совместности и представляют ситуации, в кото-
рых принимают участие множество актантов в 
общей для всех совместной деятельности. Сле-
дует особо отметить, что комитатив второго ак-
танта, выраженный дополнением с предлогом 

with, подчеркивает коммуникативные установки 
говорящих. Приведем примеры: Mike Maloney 
went out on the front porch with his wife, and they 
sat and talked about their son Mayo and their other 
kids… [10]. Ситуация в данном примере описы-
вает равноправные действия участников (мужа и 
жены), поскольку предлог with можно заменить 
на and. В этом случае смысл предложения не из-
меняется, поскольку дополнение с предлогом 
with является равноправным деятелем. 

Рассмотрим другой пример: When the picture 
was finished they streamed out with the crowd into 
the street [12]. Несмотря на то, что в данном 
предложении говориться о множестве участни-
ков действия, основными являются мужчина и 
женщина, поскольку автор выделяет их особо 
среди зрителей. 

Два следующих примера демонстрируют 
отношения между участниками ситуации (сын 
зависит от родителей, служащий – от своего на-
чальника). Born in Borneo, he lived there with his 
parents till he was old enough to go to school in 
England. In 1922 … Anson went abroad with the 
junior partner to investigate some London loans 
[13]. В следующем предложении также описана 
ситуация зависимости одних участников от дру-
гих. Однако в данном примере одни зависят от 
других в силу различного социального статуса 
(подневольные люди подчиняются своему хо-
зяину, являясь менее активными участниками 
данной ситуации). Norman came back with some 
coolies and they carried him up to the house. Похо-
жая ситуация описана в следующих примерах: 
… the king came in with his guards and hurried her 
off to prison [10]. That afternoon, late, Wilson and 
Macomber went out in the motor car with the native 
driver and the two gun-bearers [14].

Учитывая вышеизложенное, можно сделать 
вывод, что языковые структуры обозначения со-
вместной деятельности характеризуются функ-
ционально-семантической категорией, состо-
ящей из ядерных и периферийных элементов, 
выраженных языковыми средствами всех уров-
ней. Комитативные конструкции характеризуют-
ся признаком совместной деятельности, которые 
могут обозначать как равноправные действия 
участников, так и зависимость (или меньшую 
значимость) одних участников от других. Про-
веденное нами исследование показало, что не-
которые теоретические вопросы недостаточно 
освещены в научной литературе, что позволяет 
наметить пути дальнейшего исследования. 
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ТЕРМОВАЯ КОНЪЮНКЦИЯ  
В КОНСТРУКЦИЯХ С ПРЕДИКАТАМИ  

РЕЧЕВОЙ И МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Ключевые слова: термовая конъюнкция; со-
вместность деятельности; семантика глагольно-
го предиката; речевая и мыслительная деятель-
ность. 

Аннотация: Целью настоящей работы яв-
ляется изучение функционально-семантической 
категории совместной деятельности с предика-
тами различной семантики, в частности, с пре-
дикатами речевой и мыслительной деятельности 
в современном английском языке. Задачи данно-
го исследования: выявить особенности и спец-
ифику семантических признаков совместности 
деятельности. На примерах анализируемого ма-
териала показано, как конкретно в современном 
английском языке выражена ситуация, включа-
ющая множество участников, принимающих 
участие в общем процессе совместной деятель-
ности. Также уделяется внимание изучению 
классификации глаголов в терминах конъюнк-
ции, способных сочетаться с единичным или 
множественным субъектом или объектом. Под-
черкивается дифференциация предикатов рече-
вой и мыслительной деятельности. Вывод: до-
казано существование в предложении прямой 
связи семантики глагольного предиката с типом 
конъюнкции. 

Научная новизна исследования заключает-
ся в том, что доказано существование в совре-
менном английском языке предложений, вклю-
чающих термовую конъюнкцию с предикатами 
различной семантики. Актуальность данного 
исследования заключается в том, что изучаются 
языковые явления с точки зрения функциональ-
но-семантического подхода, тесно связанного с 

окружающей средой. Материалом исследования 
являлись художественные произведения англий-
ских и американских авторов XX в., а также ан-
глоязычные сайты и лексикографические источ-
ники. Общий объем примерно составил около 
1 500 единиц.

Теоретическую базу исследования пред-
ставили труды отечественных исследователей 
в области языкознания (И.С. Рижский, И. Ор-
натовский, Л. Якоб, A.A. Потебня, Л.В. Щерба,  
И.И. Мещанинов, A.B. Бондарко и др.), а также 
зарубежные исследователи. При изучении тер-
мовой конъюнкции применяется метод транс-
формации развертывания, а также логико-се-
мантический анализ. Практическая значимость 
настоящей работы заключается в возможности 
применять материалы исследования на практи-
ческих занятиях по английскому языку со сту-
дентами. Также полученные данные могут быть 
использованы при чтении курса по общему язы-
кознанию, теоретической грамматике англий-
ского языка в разделе семантики совместности.

Исследователи большое внимание уделяют 
изучению количественной объектной валентно-
сти, что позволяет понять, как классифицируют-
ся глаголы в терминах конъюнкции, способные 
сочетаться с единичным или множественным 
субъектом, или объектом [1; 5; 11]. Так, И.К. Пу-
далова классифицирует английские глаголы по 
следующим признакам: 

а) глаголы соединения, пересечения, разъ-
единения, соприкосновения и др.: to mix, to unite, 
to part, to join, to collide, to separate и др.; 

б) глаголы движения, физического дей-
ствия и др.: to go, to come, to move, to carry, to 
fetch, to give и др.; 

в) глаголы чувственного восприятия, мыс-
лительной деятельности и др.: to see, to hear,  
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to taste, to remember и др. 
По мнению Мак-Коли, английские глаголы 

классифицируются относительно того, какими 
признаками наделены именные фразы в сочета-
нии с данными предикатами. 

Анализ зарубежной и отечественной лите-
ратуры по вопросам предикатов речевого взаи-
модействия и мыслительной деятельности по-
казал различия в их семантике [3; 4; 11]. Так, 
предикаты речевого взаимодействия являются 
полисубъектными, поскольку семантически ха-
рактеризуются наличием обратной связи, вклю-
чающей сему совместности деятельности. Что 
касается предикатов мыслительной деятельно-
сти, то их относят к моносубъектным, посколь-
ку процессы происходят только внутри самого 
субъекта, а действие на объект не производится. 
Исследования показывают, что предикаты рече-
вой деятельности дифференцируются по двум 
направлениям: 

1) предикаты, определяющие высказыва-
ние по содержанию, объему или месту; 

2) предикаты, определяющие высказыва-
ние по манере говорения. 

К предикатам первого типа относятся: 
а) глаголы, содержащие информацию: 

to tell, to report, to say и др.; 
б) глаголы, обозначающие содержатель-

ную сторону речи: to boast, to greet и др.; 
в) глаголы коммуникации и контакта: 

to ask, to inquire, to reply и др.; 
г) глаголы, побуждающие к действию: 

to urge, to command, to order и т.д.
Предикаты, относящиеся к первой группе, 

в свою очередь, делятся на предикаты, которые 
представляют самостоятельный речевой акт, 
где участники являются только слушателями 
(to narrate, to speak, to relate и др.), а также пре-
дикаты, представляющие совместный речевой 
акт (to talk, to communicate, to discuss, to argue, 
to dispute и т.п.). К предикатам второго типа от-
носятся: 

а) глаголы, отражающие звучание речи, на-
пример: to roar, to whisper, to shriek и т.д.; 

б) глаголы, имитирующие животных, на-
пример: to bark, to hiss, to coo и др.; 

в) глаголы, отражающие в речи сходство с 
механическими действиями, например: to cut, 
to shoot, to explode и т.д. Что касается предика-
тов второго типа, то их структура чаще всего, 
моносубъектна, и в связи с этим предложения с 
ними строятся по типу сентенциональной конъ-
юнкции, характерной чертой которой является 

самостоятельное речевое высказывание каждого 
участника ситуации.

Исследуя термовую конъюнкцию с преди-
катами речевого взаимодействия, мы выявили 
наличие обратной связи и сему совместности 
действия. Приведем примеры. They (the two men) 
talked about the weather and the state of the road 
and Mr Smith. The first man talked about the weather 
and the state of the road and Adolf Hitler, and the 
second man talked about the weather and the state 
of the road and Mr Smith; She and the girl had long 
confidential chats. She had long confidential chats, 
and the girl had long confidential chats [9].

They (Paul and Miriam) chattered over 
irrelevant subjects during tea. Paul chattered over 
irrelevant subjects during tea, and Miriam chattered 
over irrelevant subjects during tea [8].

Совместная деятельность выявлена также 
при использовании глагола to sing, однако толь-
ко при хоровом пении или пении дуэтом (трио) 
и т.п.

1. Ten minutes later the Fritzes began singing 
a Christmas carol called “Stilly Nucked”. Our boys 
answered with “Good King Wencelas” [9]. 

2. All the guests stood up, glass in hand, and 
turning towards the three seated ladies, sang in 
unison, with Mr. Browne as a leader.

3. First some of the women in the Metodist 
choir sang show tunes [10]. 

Что касается термовой конъюнкции с преди-
катами мыслительной деятельности, то они ха-
рактеризуются моносубъектностью, поскольку 
действие, представляющее процесс, находится 
в самом субъекте, а объект не подвергается из-
менению. Наше исследование показало, что пре-
дикаты мыслительной деятельности могут обо-
значать: ненаправленное мышление, к которому 
относятся глаголы: to think, to conceive, to guess, 
to consider, to reckon, to reflect, to believe; на-
правленное мышление, обозначенное глаголами 
to recall, to recollect, to remember. Семантические 
типы предикатов мыслительной деятельности 
характеризуются процессным характером, кото-
рый представлен в предложениях с конструкци-
ей X thinks of Y. В предложениях с конструкцией 
X thinks that Y данные глаголы выражают резуль-
тативный характер. Данные типы значения так-
же по-разному представлены в предложениях 
с множественным субъектом. Так, процессный 
характер выражен разделением субъектов (1), а 
результативный – неразделением (2). 

1. Two or three men thought she was smiling 
at them. The first man thought she was smiling at 
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him, and the second man thought she was smiling 
at him and the third man thought she was smiling  
at him.

2. His father and I thought it would be good 
for him to spend a few months abroad. His father 
thought it would be good for him to spend a few 
months abroad, and I thought it would be good for 
him to spend a few months abroad [10].

Как видно из первого примера, глагол 
thought, выраженный значением use the mind in 
order to form opinions, и обозначающий отдельно 
мыслительную деятельность каждого субъекта. 
Второй пример, в котором используется глагол 
think, имеет значение “be of the opinion in the 
course of the discussion”, что указывает на пла-
нирование некоторой совместной деятельности 
[7]. Также мы обнаружили, что если процессе 
мыслительной деятельности действия заплани-
рован, то возникает совместность, характеризу-
ющаяся специально маркированной лексикой, 
например: They had decided between them that he 
was to be “brought on” [10]. Таким образом, пре-
дикаты мыслительной деятельности обозначают 
совместность в том случае, если в результате не-

которого процесса мышления сообща планиру-
ются некоторые действия.

Подводя итог вышеизложенному, можно 
говорить о том, что функционально-семантиче-
ская категория совместной деятельности с пре-
дикатами речевой и мыслительной деятельности 
в современном английском языке имеет свою 
специфику и особенности. Установлена валент-
ность, позволяющая классифицировать глаголы 
в терминах конъюнкции, способная сочетаться с 
единичным или множественным субъектом или 
объектом. 

Полученные результаты указывают на нали-
чие в предложении прямой связи между семан-
тикой глагольного предиката и типом конъюнк-
ции. Исследуя функционально-семантическую 
категорию совместности деятельности, мы вы- 
явили полевую структуру, включающую ядер-
ные и периферийные элементы, которые пред-
ставлены различными языковыми компонента-
ми на всех уровнях. Это позволило нам проявить 
интерес к некоторым общетеоретическим во-
просам и наметить пути дальнейшего исследо-
вания.
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ВЛИЯНИЕ ПЛАТФОРМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ  
НА ТРАНСФОРМАЦИЮ  

РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА УСЛУГ

Ключевые слова: туризм; рынок; платформа; 
экономика; кооперация. 

Аннотация: Цель статьи заключается в про-
ведении анализа особенностей влияния платфор-
менной экономики на трансформацию регио-
нального рынка услуг. Задачи: проанализировать 
отличительные черты и преимущества платфор-
менной экономики; описать специфику функци-
онирования бизнес-модели платформенной эко-
номики для отрасли туризма и гостеприимства; 
выделить различные эффекты платформизации 
для региональных туристических предприятий. 
Методы: группировка, сравнительный анализ, 
прогнозирование, моделирование. Результаты: 
в процессе исследования влияние платформен-
ной экономики на трансформацию регионально-
го рынка услуг рассмотрено с различных точек 
зрения, что позволило выявить положительные 
и отрицательные эффекты. Выводы: для эффек-
тивного развития региональных туристических 
рынков следует поддерживать мотивационные 
факторы кооперации предприятий и защищать 
местный бизнес от неконкурентных практик 
глобальных игроков и захвата рынка.

На протяжении последних десятилетий уче-
ные, политики и обычные граждане стали свиде-
телями того, как цифровые трансформации – то 
есть развитие и применение цифровых техно-
логий, которые широко используются платфор-
мами, технологическими предпринимателями 
и пользователями, – превратились из разруши-
тельной волны, затронувшей отдельные отрас-
ли, в одну из основных движущих сил экономи-
ческого роста во всем мире. Эти сдвиги стали 
особенно заметны в экономике совместного 

пользования и новой экономике, где предпри-
ятия и потребители взаимодействуют новыми 
способами, продуцируют и используют новые 
типы услуг [3]. Также это привело к значитель-
ному росту числа посредников в различных це-
почках поставок, что часто называют платфор-
менной экономикой.

Платформы функционируют как цифровые 
посредники, предоставляя клиентам и постав-
щикам виртуальный сценарий для получения 
желаемого. В отличие от обычных посредников, 
платформы хранят данные для использования 
своими алгоритмами, тем самым улучшая связь 
между покупателями и продавцами, оказывая 
дополнительные услуги как для спроса, так и 
для предложения. Расширяющаяся экономика 
платформ основана на экономическом обмене, 
гиг-экономике и других финансовых товарах 
[7]. Успешные операторы используют цифровые 
платформы для укрепления доверия и лояльно-
сти клиентской базы. Они получают выгоду от 
сетевого эффекта, предоставляя значительную 
ценность большему числу пользователей. 

Об эффективности платформенной эко-
номики свидетельствуют результаты исследо-
вания, проведенного компанией McKinsey в  
2024 г., которые показывают, что 43 крупнейшие 
компании, бизнес-модель которых представляет 
собой цифровую платформу, за 20 лет продемон-
стрировали вдвое выше операционную прибыль, 
темпы роста и рыночную капитализацию, чем 
100 компаний в тех же сферах деятельности, но 
использующих традиционную модель, при этом 
в первых занято вдвое меньше сотрудников [3].

Особое распространение и поддержку плат-
форменная экономика получила в секторе услуг. 
Сфера банковских, финансовых и страховых ус-
луг планирует увеличить долю платформенных 
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бизнес-моделей с 32 % до 56 %, туристическая 
отрасль – с 35 % до 65 %, сектор торговли – с  
47 % до 76 %, а сектор технологий и цифровых 
ресурсов – с 57 % до 60 %. На рис. 1 представ-
лено количество цифровых платформ по видам 
услуг в глобальной экономике.

Одним из секторов, демонстрирующих 
самый большой рост платформенных услуг, 
является отрасль туризма и гостеприимства, 
в которой платформизация охватывает ши-
рокий спектр операций, начиная с дистрибу-
ции и заканчивая управлением человеческими  
ресурсами. 

В то же время, несмотря на обширные ис-
следования динамики развития платформенной 
экономики во многих секторах, комплексное 
изучение ее влияния на трансформацию реги-
онального рынка услуг остается недостаточно 
разработанным, что и обусловило выбор темы 
данной статьи.

Перспективы использования платформен-
ных услуг для повышения доверия туристов, 
внедрения инноваций, понимания мотивов 
устойчивого развития отрасли рассматрива-
ют в своих трудах А.В. Деменев, Л.А. Якимов,  
Т.В. Рассохина, А.Е. Трофимов, А.К. Орешкина, 
Guo Chen, Sakiru Adebola Solarin, Taiwo Temitope 
Lasisi, Md. Emran Hossain, Festus Victor Bekun.

Исследования, посвященные «электронной 
логистике» в индустрии туризма, то есть тому, 
как цифровые платформы могут повысить эф-
фективность в организации и поставке услуг и 
товаров, а также в перевозке людей, проводят 
Г.М. Романова, В.Н. Шарафутдинов, Е.В. Они-

щенко, Nikunj Kumar Jain, Abinash Panda, Vishal 
Arghode, Lu Wang, B.D. Parameshachari.

В то же время, несмотря на имеющиеся 
публикации, необходимо провести больше ис-
следований, охватывающих международные 
и региональные сравнения, которые позволят 
установить широкий контекст для оценки вли-
яния деятельности по размещению и обслужи-
ванию туристов в платформенной экономике, на 
пункты назначения, региональные рынки и эко-
номические системы в целом.

Таким образом, цель статьи заключается в 
изучении влияния платформенной экономики на 
трансформацию регионального рынка туристи-
ческих услуг.

Как известно, существует долгосрочная 
связь между доходами и поступлениями от ин-
дустрии туризма и региональным экономиче-
ским развитием. Рост индустрии обеспечива-
ет расширение производства в краткосрочной 
перспективе и способствует специализации 
местных предприятий. Положительное влияние 
туризма на экономическое развитие связано с 
классическим эффектом рыночной интеграции: 
различные сектора экономики устанавливают и 
развивают экономические связи для удовлетво-
рения туристического спроса [4].

Вместе с тем в платформенной экономи-
ке появляются новые причинно-следственные 
связи между цифровыми технологиями и транс-
формацией регионального рынка туристических 
услуг. На цифровых рынках туристические пред-
приятия играют важную роль, влияя на возмож-
ности взаимодействия пользователей. Ценность 

Рис. 1. Количество платформ стоимостью более 100 млн долл. по отраслям [1]
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предлагаемых услуг зачастую зависит не только 
от присущих им сервисных функций, ценных 
для потребителей, но также и, возможно, в пер-
вую очередь от того, используются ли они други-
ми покупателями и насколько интенсивно. Когда 
существует такая связь между индивидуальны-
ми выгодами и решениями других людей, гово-
рят о внешних или сетевых эффектах, которые 
положительным образом влияют на динамику 
развития регионального туристического рынка, 
привлекая все больше заинтересованных посе-
тителей. Поэтому центральное место в понима-
нии туристических предприятий, пользующихся 
услугами платформенной экономики, занимают 
сетевые эффекты, которые описывают взаимо-
связь между ценностью услуги (с точки зрения 
потребителей) и поведением других людей [2].

Наглядно действие платформенной эконо-
мики на трансформацию регионального рынка 
услуг можно проследить на примере туристиче-
ского сектора Санкт-Петербурга (рис. 2).

Согласно статистике по итогам 2024 г., го-
род установил новый рекорд, его посетило 11,6 
млн туристов, что по предварительным оценкам 
принесло в местный бюджет свыше 500 млрд 
руб. Для сравнения этот показатель в 2022 г. со-
ставил 363,4 млрд рублей, что на 59 % больше, 
чем годом ранее. Вклад иностранных путеше-
ственников достиг отметки 31,2 млрд рублей, 
или 6 %. 

Помимо отмены карантинных ограниче-
ний и восстановления транспортных потоков, 
ученые отмечают, что этот рост связан с от-

крытием городской туристической платформы 
Санкт-Петербурга Visit Petersburg. По результа-
там оценки туристических интернет-ресурсов 
регионов России в 2021 г., Visit Petersburg занял 
первое место по всей стране. В настоящее вре-
мя Санкт-Петербург является пилотным регио-
ном, на примере которого реализуется широкий 
спектр туристических инноваций, в частности, 
касающихся цифровизации сектора.

По мнению городских властей, интернет- 
ресурсы, платформы и приложения на текущий 
момент являются особенно эффективными для 
трансляции событий на широкую, в том числе 
международную, аудиторию. Например, на про-
тяжении первого полугодия 2024 г. количество 
посетителей портала Visit-Petersburg.ru увели-
чилось практически на четверть по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года.

Позволяет развиваться региональному рын-
ку туристических услуг в Санкт-Петербурге и 
такая инновация платформенной экономики, как 
бесплатная электронная виза, введенная в горо-
де с 1 октября 2019 г. Только за неделю с момен-
та ее введения такой услугой воспользовались 
граждане Эстонии (286 посещений), Латвии (76) 
и Литвы (75). 

Для того чтобы выявить воздействие плат-
форменной экономики на трансформацию ре-
гионального рынка услуг, представляется це-
лесообразным формализовать бизнес-модель 
туристического предприятия на базе цифровой 
платформы, определить каким образом она 
встроена в отношения с потребителями и влияет 

Рис. 2. Динамика туристического потока в Санкт-Петербурге, млн чел. 
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на динамику развития местного рынка. С этой 
целью предлагаем рассмотреть модель, пред-
ставленную на рис. 2. Модель свидетельствует 
о том, что ключевыми условиями для развития 
платформенной экономики в сфере туризма и 
гостеприимства являются социально-демогра-
фические факторы, а также растущее количе-
ство инноваций в области ИКТ и их глобальное 
распространение.

В то же время необходимо отметить, что 
влияние платформенной экономики на регио-
нальные рынки туристических услуг является 
неоднозначным, имеет несколько граней, кото-
рые отражают как положительные, так и отрица-
тельные эффекты. 

Рассмотрим положительные эффекты. Ши-
рокомасштабное применение информационных 
технологий является необходимым условием 
для того, чтобы платформенная экономика спо-
собствовала развитию туризма на региональном 
уровне. Соответственно инвестиции и строи-
тельство инфраструктуры цифровой экономики, 
представленной ИКТ, способствуют инноваци-

ям в туризме и меняют отношения между про-
изводителями и потребителями туристических 
услуг [5]. Кроме того, платформенная экономи-
ка способствует развитию регионального рынка 
туризма за счет повышения общей производи-
тельности факторов производства, оптимизации 
промышленной структуры и совместного ис-
пользования экономических результатов. Также 
крайне важно использовать возможности плат-
форменной экономики для содействия устойчи-
вому развитию туризма. 

На макроуровне платформенная экономика 
заложила технологическую основу для развития 
туризма и стимулировала рост туристического 
спроса. На микроуровне платформизация позво-
ляет устанавливать и поддерживать хорошие от-
ношения между туристическими фирмами и по-
требителями, предоставляя высококачественные 
электронные услуги и обогащая потребитель-
ский выбор технологическими преимущества-
ми. При этом создается больше альтернативных 
туристических продуктов и услуг, что повышает 
удовлетворенность туристов [6].

Рис. 3. Бизнес-модель платформенной экономики для туризма и гостеприимства [4]
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Также нельзя не отметить из числа поло-
жительных эффектов платформенной эконо-
мики формирование партнерских отношений 
между туристическими предприятиями в рам-
ках одного региона и с предпринимателями на 
соседних территориях. Благодаря цифровым 
форматам взаимодействия у местных компаний 
есть несколько мотивов заключения и развития  
партнерства: расширение портфеля туристи-
ческих продуктов; использование уникальных 
туристических продуктов каждой территории; 
снижение затрат и повышение эффективности.

Необходимо обратить внимание и на отри-
цательные эффекты. Негативное влияние плат-
форменной экономики проявляет себя, прежде 
всего, в недобросовестной конкуренции и отсут-
ствии четкого регулирования отрасли, которая 
переходит в цифровой формат.

Стремительная платформализация туристи-
ческой отрасли привела к серьезным опасени-
ям по поводу концентрации рынка и антикон-
курентного поведения, особенно в отношении 
доминирования небольшого числа крупных 
международных компаний. Антимонопольные 
органы по всему миру выражают серьезную 
обеспокоенность тем фактом, что несколько 
онлайн-платформ играют главную роль в фор-
мировании современной индустрии туризма. В 
качестве примера можно привести экономичное 
жилье, предлагаемое Airbnb, которое захваты-

вает рынок традиционной гостиничной инду-
стрии, развивающейся на региональном уровне. 
В публикуемом раз в два года отчете Statista о 
долях рынка в европейской гостиничной инду-
стрии подчеркивается, что Booking.com доми-
нирует в секторе онлайновых туристических 
агентств, занимая 69,3 % рынка. За ним следует 
Expedia с 11,5 % [6]. Приведенные выше данные 
явно свидетельствуют о значительной концен-
трации рынка, на котором пробиться и удер-
жаться региональным компаниям достаточно 
проблематично.

Таким образом, подводя итоги проведен-
ного исследования, можно сделать следующие 
выводы. Феномен платформенной экономики 
обладает невероятной силой воздействия на 
различные отрасли. Индустрия туризма очень 
восприимчива к влиянию этих новых бизнес-
моделей, поскольку значительная часть роста 
отрасли сегодня приходится на поставщиков 
услуг по принципу «равный-равному» (P2P).  
В то же время этот новый вектор развития яв-
ляется очень динамичным процессом, включа-
ющим множество вопросов и форматов взаи-
модействия, которые могут продуцировать как 
положительный, так и отрицательный эффект. 
Исходя из вышеизложенного, в статье рассмо-
трено влияние платформенной экономики на 
трансформацию регионального рынка услуг с 
различных точек зрения.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ФАКТОРЫ  
ОТРАСЛЕВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ  

С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ДОХОДА

Ключевые слова: экономика; доход; уро-
вень; ВВП; отрасль; развитие; добавленная сто-
имость; структура; организованность; энтропия; 
сельское хозяйство; промышленность; услуги; 
налоги. 

Аннотация: Цель статьи – выявить законо-
мерности отраслевого развития и значимость 
структурных факторов на основе оценки энтро-
пии отраслевой структуры стран с разным уров-
нем дохода экономики. 

Задачи исследования: рассмотреть особен-
ности отраслевой структуры стран с разным 
уровнем дохода экономики и выявить законо-
мерности отраслевого развития. 

Достигнутые результаты: установлено, что 
закономерностью отраслевого развития эконо-
мики является двойственный характер изме-
нения отраслевой структуры в зависимости от 
уровня дохода экономики. Существует рацио-
нальный уровень дохода экономики, при кото-
ром структура нематериального и материально-
го производства наиболее организована, и такой 
низкий уровень дохода, меньше которого она 
дезорганизована. 

Обосновано, что для отраслевого развития 
экономики наибольшее значение имеет струк-
турная организованность материального и не-
материального производства ВВП. Выявлена 
незначительная значимость чистых налогов на 
производство и импорт на отраслевое развитие 
экономики в структуре ВВП. При этом с ростом 
дохода экономики в его структуре снижается 
значимость добавленной стоимости сельского 
хозяйства, а услуг растет, но только до рацио-
нального уровня, а затем начинает снижаться. 

В любом случае значимость добавленной 
стоимости промышленности увеличивается, но 

ее взаимосвязь с ростом дохода экономики – об-
ратная.

В процессе развития общества изменяется 
отраслевая структура материального и немате-
риального производства экономических благ. Их 
соотношение в отраслевой структуре зависит 
от уровня развития общества. Количественно о 
нем можно судить по доходам от производства 
потребляемых экономических благ, которые за-
кономерно растут. Независимо от величины до-
хода, рост производства и потребления в обще-
стве, а следовательно, и развитие отраслевой 
структуры подчинено объективным социально-
экономическим законам. Это актуализирует про-
блему установления закономерностей и выявле-
ния факторов отраслевого развития экономики с 
разным уровнем дохода. 

Как правило, в экономической науке отрас-
левое развитие экономики связывают с эконо-
мическим ростом. Например, У. Ростоу в теории 
стадий экономического роста одним из критери-
ев их выделения указывал на отраслевую струк-
туру экономики. Ее изменение происходит в 
результате научно-технического прогресса, про-
изводственного накопления, развития структуры 
потребления и т.п. На пятой стадии такого соци-
ально-экономического развития приоритетным 
становится потребление экономических благ 
материального производства, что свойственно 
современным развитым экономикам «массового 
потребления». На шестой стадии приоритетным 
становится духовное развитие общества [1]. 
Но под духовностью традиционно понимаются 
общечеловеческие нравственные и моральные 
ценности, которые не являются экономически-
ми благами.

В любом случае существует экономический 
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рост и отраслевое развитие экономики в резуль-
тате роста производства и потребления эконо-
мических благ. В концепции Д. Белла переход 
от индустриального к постиндустриальному 
обществу основывается на материальной основе 
производства экономических благ. Ее образуют 
промышленность и сельское хозяйство. На этой 
основе предполагается развитие экономики ин-
формации и знаний как движущей силы даль-
нейшего развития общества [2]. Но в отраслевой 
структуре экономики они являются частью ус-
луг как отрасли нематериального производства 
экономических благ. Очевидно, с этой точки зре-
ния следует рассматривать отраслевое развитие 
экономики, которое сопровождается ростом ее 
дохода от производства и потребления экономи-
ческих благ.

По методологии Всемирного банка, в зави-
симости от величины ВНД на душу населения 
страны классифицируются по уровням дохода 
экономики, величина которого закономерно рас-
тет. Как правило, выделяют три уровня − страны 
с низким, средним и высоким доходом эконо-
мики. В работе [3] обосновано, что по мере его 
роста вследствие действия закона насыщения 
потребностей в отраслевой структуре экономи-
ки увеличивается доля добавленной стоимости 
нематериальных услуг и снижается доля мате-
риального производства в структуре ВВП, то 

есть существует взаимосвязь отраслей экономи-
ки, где качественной характеристикой выступа-
ет энтропия отраслевой структуры как мера ее 
организованности. 

Цель статьи – на основе оценки энтропии 
отраслевой структуры стран с разным уровнем 
дохода экономики выявить закономерности ее 
отраслевого развития и значимость структурных 
факторов.

Если судить о взаимосвязи энтропии услуг 
3sI  с энтропией сельского хозяйства 1sI  и про-

мышленности 2sI  по коэффициентам корреля-
ции между ними, то по шкале Чеддока в миро-
вой экономике и экономиках стран со средним 
и высоким доходом она очень высокая. Исклю-
чение составляет экономика стран с низким до-
ходом. Здесь теснота связи энтропии услуг 3sI  с 
энтропией промышленности в два раза ниже, но 
с энтропией сельского хозяйства – высокая. При 
этом взаимосвязь энтропии отраслей хаотичная 
при значении энтропии услуг меньше 0,125. В 
любом случае с ростом энтропии услуг энтро-
пия сельского хозяйства и промышленности 
снижается, то есть эта связь обратная (рис. 1). 

Динамике изменения энтропии отраслей 
экономики закономерны циклические колеба-
ния. Ее особенностью являются колебания в 
противофазе энтропии производства нематери-
альных услуг с энтропией материального произ-

Рис. 1. Взаимосвязь энтропии отраслей стран с разным уровнем дохода экономики (по данным [4])
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водства сельского хозяйства и промышленности, 
то есть между ними существует обратная связь. 
В любом случае в период кризисов амплитуда 
колебаний энтропии отраслей увеличивается, но 
ее динамика в странах с разным уровнем дохода 
экономики отличается. Самая высокая ампли-
туда колебаний энтропии отраслей в странах с 

низким доходом экономики, а самая маленькая – 
с высоким доходом (рис. 2). 

Для количественной оценки взаимосвязи 
энтропии отраслей стран с разным уровнем до-
хода экономики построены соответствующие 
эконометрические модели (1)–(3). Поскольку 
изменение энтропии отраслей подчинено экс-

Рис. 2. Динамика энтропии отраслей стран с разным уровнем дохода экономики (по данным [4])

Рис. 3. Отраслевая энтропия стран с разным уровнем дохода экономики (по данным [4])
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поненциальному закону, эти модели описывают 
взаимосвязь между энтропией нематериальных 
услуг 3sI  и энтропией материального производ-
ства продукции в сельском хозяйстве 1sI  и про-
мышленности 2sI  в мультипликативном виде.

Низкий доход: 

3 1 2ln 4,1711 0,9788 ln 0,9795 lns s sI I I= − − ⋅ − ⋅  

или

0,9788 0,9795
3 1 20,0154 .s s sI I I− −= ⋅  (1)

Средний доход: 

3 1 2ln 4,1726 0,9655 ln 0,9663 lns s sI I I= − − ⋅ − ⋅  

или 

0,9655 0,9663
3 1 20,0154 .s s sI I I− −= ⋅  (2)

Высокий доход: 

3 1 2ln 4,1724 0,9759 ln 0,9839 lns s sI I I= − − ⋅ − ⋅  

или 

0,9759 0,9839
3 1 20,0154 .s s sI I I− −= ⋅  (3)

Адекватность моделей (1)–(3) оценена с по-
мощью коэффициента детерминации (в Microsoft 
Excel – нормированный R2), критерия Фишера 
(в Microsoft Excel – F-значимость) и t-критерия 
Стьюдента (в Microsoft Excel – р-значение). Про-
верка отсутствия автокорреляции в регрессион-
ных остатках выполнена с помощью критерия 

Дарбина – Уотсона, а проверка на их гетероске-
дастичность выполнена с помощью теста Голд-
фельда – Квандта [5]. Результаты такого анали-
за подтвердили достоверность стохастических 
уравнений (2) и (3), а в уравнении (1) выявлена 
гетероскедастичность регрессионных остатков, 
несмотря на другие положительные результаты 
статистических оценок. 

Гетероскедастичность регрессионных 
остатков является следствием хаотичной взаи-
мосвязи энтропии отраслей. Это проявляется в 
более высоком значении отраслевой энтропии 
и более высокой амплитуде колебаний ее значе-
ний в экономике с низким доходом (рис. 1, 2 и 3).  
В странах с высоким доходом экономики зна-
чения этих показателей меньше, но величина 
отраслевой энтропии больше, чем в странах со 
средним доходом экономики. Очевидно, двой-
ственный характер энтропии отраслевой струк-
туры зависит от уровня дохода экономики. 

Количественно взаимосвязь энтропии от-
раслей оценена по значениям частных коэффи-
циентов эластичности: 

,i i iE b x Y= ⋅  (4)

где bi – параметр факторного показателя xi; ix  и 
Y  – средние значения факторного xi и результи-
рующего показателя Y. 

Эластичность взаимосвязи энтропии нема-
териальных услуг с энтропией материального 
производства в сельском хозяйстве и промыш-
ленности самая высокая в странах со средним 
доходом экономики, а самая низкая – с низким 
доходом. В странах с высоким доходом эконо-
мики она меньше, чем со средним доходом, но 
выше, чем в странах с низким доходом эконо-
мики (рис. 5). Очевидно, по мере отраслевого 

Рис. 4. Частные коэффициенты эластичности энтропии отраслей стран с разным уровнем дохода экономики 
(по данным [4])
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развития эластичность взаимосвязи энтропии 
нематериальных услуг с энтропией материаль-
ного производства в сельском хозяйстве и про-
мышленности усиливается, но только до опре-
деленного уровня дохода экономики. Ниже 
его – эластичность меньше, и возможен такой 
низкий уровень дохода, когда отраслевые связи 
становятся хаотичными (страны с низким дохо-
дом экономики) (рис. 1). 

По мере закономерного отраслевого разви-
тия экономики растет величина среднедушево-
го ВВП, изменяются ее отраслевая структура и 
доля чистых налогов на производство и импорт 
в структуре ВВП. Взаимосвязь соответствую-
щих показателей в странах с разным уровнем 
дохода экономики описывают системы рекур-
сивных уравнений (6)–(8).

Низкий доход: 

*

1 3

ln BB 0, 282 ln 25,045 ,
0,065ln 0,0168ln .

ñä í s

s

y I
I y y

 Π = +


= +  
(6)

Средний доход: 

*

1 2 3

ln BB 0,501ln 38,8408 ,
0,0111ln 0,0115ln 0,0691ln .

ñä í s

s

y I
I y y y

 Π = − +


= − +  
(7)

Высокий доход: 

*

2 3

ln BB 35,62 1,901ln 158,83 ,
0, 2674 0,0148ln 0,0117 ln ,

ñä í s

s

y I
I y y

 Π = − + +


= − +  
(8)

где *BB ñäΠ  – среднедушевой ВВП в сопоста-
вимых с предыдущим периодом ценах; y1, y2, 
y3 и yн – доля валовой добавленной стоимости 
сельского хозяйства, промышленности, услуг 
и чистых налогов на производство и импорт в 
структуре ВВП соответственно; Is – отраслевая 
энтропия экономики.

Адекватность эконометрических моделей 
(6)–(8) проверена с помощью критериев, ис-
пользуемых при оценке моделей (1)–(3), где  
из-за неоднозначности значений критерия Дар-
бина – Уотсона оценка регрессионных остатков 
1-го порядка выполнена с помощью коэффици-
ента автокорреляции [5]. Установлено, что всем 
критериям адекватности удовлетворяет модель 
(7), а остальные – частично. В первой модели 
оценка параметра 3ln y  по критерию Стьюдента 

превышает допустимое значение, и есть гетеро-
скедастичность в регрессионных остатках, а в 
модели (8) присутствует автокорреляция остат-
ков во втором стохастическом уравнении. Тем не 
менее, несмотря на их относительную достовер-
ность, можно сделать определенные выводы о 
значимости исследуемых факторов, влияющих 
на отраслевое развитие экономики. Для этого 
рекурсивные уравнения моделей (6)–(8) путем 
подстановки представлены в виде одного урав-
нения.

Низкий доход:

*
1 3ln BB 1,6271ln 0, 4201ln

0, 282 ln .
ñä

í

y y
y

Π = + +

+  
(9)

Средний доход: 

*
1 2

3

ln BB 0, 4304 ln 0, 4475ln
2,683ln 0,501ln

ñä

í

y y
y y

Π = − +

+ −  
(10)

Высокий доход: 

*
2

3

ln BB 6,858 2,3568ln
1,8524 ln 0,048ln .

ñä

í

y
y y

Π = − +

+ +  
(11)

Значимость исследуемых факторных пока-
зателей в моделях (6)–(10) оценена по значениям 
частных коэффициентов эластичности с исполь-
зованием формулы 4 (табл. 1). 

Для отраслевого развития экономики среди 
исследуемых факторных показателей наиболь-
шую значимость имеет отраслевая энтропия. 
Ее значимость увеличивается с ростом средне-
душевого ВВП. В сравнении с отраслевой эн-
тропией и отраслевой добавленной стоимостью 
значимость чистых налогов на производство 
и импорт в структуре ВВП гораздо ниже. При 
этом их увеличение в структуре ВВП стран со 
средним доходом экономики негативно вли-
яет на рост среднедушевого ВВП. В отрасле-
вой структуре валовой добавленной стоимости 
стран с низким доходом экономики наибольшую 
значимость имеет сельское хозяйство. Она сни-
жается с ростом среднедушевого ВВП. В стра-
нах со средним доходом экономики значимость 
услуг почти на порядок выше, чем других отрас-
лей. Ее значимость в странах с высоким доходом 
экономики сопоставима со значимостью про-
мышленности, а сельское хозяйство становится 
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незначимым для роста среднедушевого ВВП. В 
любом случае его взаимосвязь с долей промыш-
ленности в структуре добавленной стоимости – 
обратная.

В зависимости от уровня дохода отрасле-
вому развитию экономики закономерен двойст-
венный характер изменения отраслевой струк-
туры.

1. Существует такой низкий уровень до-
хода, меньше которого структурная взаимос-
вязь отраслей дезорганизована, а также такой 
рациональный уровень, при котором структур-
ная взаимосвязь нематериальных услуг и мате-
риального производства в сельском хозяйстве 
и промышленности наиболее организована. С 
ростом дохода она упорядочивается, но только 
до определенного уровня, выше которого упоря-
доченность уменьшается в результате снижения 
структурной организованности материального 
производства в сельском хозяйстве и промыш-
ленности и ее увеличения в производстве нема-
териальных услуг. Это закономерно в результате 

действия объективного закона насыщения по-
требностей.

2. Независимо от уровня дохода для от-
раслевого развития наибольшее значение име-
ет структурная организованность отраслей 
экономики. Ее повышение в наибольшей мере 
способствует росту среднедушевого ВВП, а 
увеличение доли чистых налогов на производ-
ство и импорт в структуре ВВП практически не 
влияет. С ростом дохода экономики в структуре 
добавленной стоимости ВВП значимость доли 
сельского хозяйства снижается, а услуг растет, 
но только до рационального уровня, а затем на-
чинает снижаться. В любом случае значимость 
доли добавленной стоимости промышленности 
увеличивается, но ее взаимосвязь с ростом до-
хода экономики – обратная.

Такой двойственный характер отраслевого 
развития экономики необходимо учитывать при 
формировании ее отраслевой структуры, что 
требует разработки соответствующих механиз-
мов регулирования.
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Таблица 1. Эластичность Ei факторных показателей

Показатель ln y1 ln y2 ln y3 ln yн Is

Низкий доход макро СЭС

ln ВВП*
сд 0,7161 0 0,1843 0,0730 0,9268

Is 0,7726 0 0,1988

Средний доход макро СЭС

ln ВВП*
сд 0,1026 –0,1732 1,1565 –0,0860 1,0859

Is 0,0945 –0,1595 1,0650

Высокий доход макро СЭС

ln ВВП*
сд 0 –0,6932 0,7341 0,0480 4,0113

Is 0 –0,1728 0,1830
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г. Санкт-Петербург

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИНВЕСТИЦИЙ В АРКТИКЕ, 

ВКЛЮЧАЯ РЕГИОН СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ

Ключевые слова: «зеленая» экономика; эко-
логические инвестиции; экологические проек-
ты; устойчивое развитие территорий арктиче-
ской зоны; экологические инновации; стратегии 
привлечения к финансированию экологических 
проектов.

Аннотация: В условиях глобальных эколо-
гических вызовов и ужесточения экологических 
норм как государственный, так и частный сек-
тор экономики, могут найти для себя выгоды от 
участия в таких значимых задачах, как переход 
к «зеленой» экономике, инвестициях в эколо-
гические проекты, вовлеченности в устойчивое 
развитие Арктического региона. Целью иссле-
дования, представленного в статье, является 
изучение привлекательности для государствен-
ного и частного сектора «зеленых» инвестиций, 
выявление трудностей инвестиционных процес-
сов и предложение возможного выхода из них. 
В работе использованы методы анализа стати-
стических данных, case-study (анализ успешных 
кейсов), экспертные интервью с представителя-
ми бизнеса и государственных органов, а также 
обзор международного опыта в области экологи-
ческого инвестирования. Исследование выявило 
ключевые барьеры, с которыми сталкивается 
средний бизнес при участии в экологических 
проектах, включая недостаток финансирования, 
сложность внедрения технологий и низкую ос-
ведомленность. Предложены механизмы при-
влечения среднего бизнеса, такие как государ-
ственная поддержка, «зеленые» финансовые 
инструменты, партнерство с крупными компа-
ниями и создание рыночных стимулов.

Динамика экологических инвестиций в 
арктической зоне, включая регион Северного 
морского пути, за последние 10 лет показывает 
устойчивый рост, особенно в области очистки 
территорий, возобновляемой энергетики и эко-
логического мониторинга. 

Еще в начале 2010-х гг. началось активное 
финансирование экологических проектов, свя-
занных с изменением климата и защитой Аркти-
ки. Так, в Российской Федерации с 2012 г. реали-
зуется программа по ликвидации экологического 
ущерба в Арктике. За это время было вывезено 
тысячи тонн мусора и металлолома. В некото-
рых регионах (например, в Норвегии и Канаде) 
начали активно развиваться ветровые и солнеч-
ные электростанции. Увеличились инвестиции 
в системы наблюдения за климатом, состояни-
ем льдов и биоразнообразием. Уже с середины 
2010-х гг. к участию в экологических проектах 
подключились и предприятия частного сектора, 
особенно в нефтегазовой отрасли, где компании 
стали внедрять более экологичные технологии. 
В последние годы также наблюдается рост вни-
мания к Арктике из-за изменения климата, тая-
ния льдов и открытия новых возможностей для 
экономической деятельности (например, добыча 
полезных ископаемых, судоходство), что, в свою 
очередь, привело к увеличению инвестиций как 
в промышленные проекты, так и в экологиче-
ские инициативы, направленные на минимиза-
цию ущерба окружающей среде. Так, в рамках 
стратегии развития Арктической зоны РФ вы-
деляются средства на экологические проекты, 
включая очистку территории от накопленного 
экологического ущерба (например, ликвида-
ция свалок и загрязнений от советских времен). 
Норвегия, Канада, США и другие страны актив-
но инвестируют в устойчивое развитие Аркти-
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ки, включая проекты по возобновляемой энер-
гетике, защите биоразнообразия и снижению 
выбросов.

Прослеживаемый интерес к экологическим 
проектам и устойчивому развитию Арктических 
территорий со стороны многих государств мо-
жет быть обусловлен множеством факторов: со-
хранение окружающей среды, природных ресур-
сов, биоразнообразия и экосистем для будущих 
поколений, участие в глобальных экологических 
инициативах, получение экономических выгод 
путем развитие новых отраслей, повышение 
энергетической безопасности страны, поддерж-
ка «зеленых» технологий стимулирует научные 
исследования и инновации.

Таким образом, государство заинтересова-
но в «зеленой экономике» в Арктике не только 
из экологических соображений, но и для укре-
пления экономики, улучшения качества жизни 
граждан и выполнения международных обяза-
тельств.

Ориентировочный совокупный объем эко-
логических инвестиций в Арктике и на СМП за 
последние 5 лет оценивается в 10–15 млрд дол-
ларов. Распределение по странам – участникам 
инвестиционных процессов может выглядеть 
следующим образом.

Как можно заметить, Российская Федерация 
вносит наибольший вклад в совокупный объем 
инвестиций в экологические проекты Аркти-
ки. Так, на очистку Арктики выделено более 10 
млрд рублей (2019–2023), на развитие Северно-
го морского пути и связанной с ним инфраструк-
туры – более 700 млрд рублей, включая очистку 
территорий, строительство экологически безо-
пасных судов, снижение выбросов. Следующим 
крупным «зеленым» инвестором является Нор-
вегия, страна активно инвестирует в сохранение 
биоразнообразия Баренцева моря, в развитие ве-

тровых и гидроэнергетических проектов. Мно-
гие страны участвуют в крупных экологических 
инициативах, в Арктическом совете и других 
международных организациях, которые как, на- 
пример, Всемирный банк и ЕБРР софинансиру-
ют проекты по устойчивому развитию и сниже-
нию углеродного следа в Арктике.

 Надо также отметить, что и предприятия 
частного сектора могут найти для себя преиму-
щества участия в экологических инициативах, 
проектах «зеленой» экономики на территори-
ях Крайнего Севера. Участие в экологическом 
инвестировании предоставляет хозяйственным 
субъектам (компаниям, предприятиям, организа-
циям) множество преимуществ, которые могут 
позитивно сказаться на их репутации, финансо-
вых показателях и долгосрочной устойчивости. 
Поскольку компании, которые инвестируют в 
экологические проекты, воспринимаются как 
социально ответственные и заботящиеся о буду-
щем планеты, это привлекает клиентов, партне-
ров и инвесторов, особенно среди тех, кто ценит 
устойчивое развитие. Многие инвесторы (вклю-
чая институциональных, таких как пенсионные 
фонды и страховые компании) все чаще выбира-
ют компании с экологически устойчивыми прак-
тиками. Кроме того, «зеленые» компании могут 
получить доступ к специальным финансовым 
инструментам, таким как «зеленые» облигации 
или льготные кредиты.

Крупные компании, работающие в Арктике 
(например, нефтегазовые и горнодобывающие), 
все чаще вкладывают средства в экологические 
технологии, такие как улавливание и хранение 
углерода (ССS), использование возобновляемых 
источников энергии для снижения углеродного 
следа, внедрение более экологичных методов 
добычи и транспортировки ресурсов.

Примером могут стать Российские компа-

Таблица 1. Распределение по странам – участникам инвестиционных процессов

Страна/Организация Доля участия Ориентировочный объем инвестиций (2018–2023)

Россия 40–50 % 4–7,5 млрд долларов

Норвегия 15–20 % 1,5–3 млрд долларов

Канада 10–15 % 1–2,25 млрд долларов

США 10–15 % 1–2,25 млрд долларов

Другие страны 5–10 % 0,5–1,5 млрд долларов

Международные организации 5–10 % 0,5–1,5 млрд долларов
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нии, такие как «Норникель», который инвести-
ровал более 100 млрд рублей в модернизацию 
производственных мощностей для снижения вы-
бросов; «Газпром» и «Роснефть», которые вкла-
дывают средства в экологически безопасные 
технологии добычи и транспортировки ресур-
сов. А также Royal Dutch Shell – британско-ни-
дерландская нефтегазовая компания и Equinor – 
крупнейшая компания в Норвегии, крупнейшая 
нефтяная компания Северной Европы, которые 
инвестируют в проекты по снижению воздей-
ствия на окружающую среду.

При всем повышенном внимании мировых 
держав и частных инвесторов к перспективам 
«зеленой» экономики и экологическим проек-
там в Арктике и районах Крайнего Севера мно-
гие проекты требуют значительных инвестиций, 
которые пока не покрываются полностью. Авто-
рам кажется значимым для решения этой про-
блемы большего привлечения к инвестицион-
ным процессам предприятий частного сектора. 
Здесь кажется есть смысл использовать налого-
вые льготы, субсидии или гранты, снижая таким 
образом финансовую нагрузку на хозяйствую-
щие субъекты (предприятия, организации, уч-
реждения), делая «зеленые» инвестиции более 
экономически выгодными.

Практика показывает возможность привле-
чения не только мировых отраслевых лидеров 
к финансированию экологических процессов. 
Так, в РФ предприятия, занимающиеся пере-
работкой пластика, бумаги или электронных 
отходов, инвестируют от 50 млн до 500 млн ру-
блей в зависимости от масштаба проекта. На-
пример, компания «ЭкоТехнологии» (средний 
бизнес) инвестирует в строительство новых 
линий по переработке отходов. Фермерские хо-
зяйства, внедряющие органическое земледелие 
и биотехнологии для снижения использования 
химикатов, инвестируют от 10 млн до 100 млн 
рублей. Компании, выпускающие биоразлагае-
мую упаковку из растительных материалов, ин-
вестируют от 30 млн до 200 млн рублей. Пред-
приятия Норвегии, занимающиеся установкой 
солнечных панелей или ветровых турбин для 
локального энергоснабжения, тратят от 1 до 10 
млн долларов. Компании, внедряющие эколо-
гически устойчивые методы разведения рыбы 
(например, замкнутые системы водоснабжения), 
инвестируют от 500 тыс. до 5 млн долларов. Ка-
надские компании, выпускающие материалы из 
переработанного сырья (например, утеплители 
из переработанного стекла), тратят от 1 до 5 млн 

долларов. А туристические компании, развива-
ющие экологический туризм с минимальным 
воздействием на природу, инвестируют от 100 
тыс. до 1 млн долларов.

Следовательно, задача предстоящего перио-
да – привлечение на территории Крайнего Севе-
ра в Арктику заинтересованных субъектов сред-
него предпринимательства. Эта важная задача, 
которая требует комплексного подхода. Средний 
бизнес часто сталкивается с ограниченностью 
ресурсов и недостатком информации, поэтому 
важно создать для него благоприятные условия 
и показать выгоды от участия в экологических 
проектах. 

Предложим несколько стратегий, которые 
могут помочь.

1. Государственная поддержка. Субсидии 
и гранты: предоставление финансовой помощи 
на запуск экологических проектов (например, 
через национальные программы или фонды). 
Налоговые льготы: снижение налогов для ком-
паний, которые инвестируют в экологические 
технологии или внедряют устойчивые практики. 
Образовательные программы: проведение семи-
наров и тренингов для бизнеса по вопросам эко-
логического инвестирования.

2. Финансовые инструменты. «Зеленые» 
кредиты: банки могут предлагать льготные кре-
диты для экологических проектов (например, 
на установку солнечных панелей или модерни-
зацию оборудования). «Зеленые облигации»: 
средний бизнес может привлекать финансирова-
ние через выпуск облигаций, направленных на 
экологические проекты. Краудфандинг: исполь-
зование платформ для привлечения средств от 
частных инвесторов, заинтересованных в эколо-
гических инициативах.

3. Партнерство с крупными компаниями. 
Аутсорсинг экологических проектов: крупные 
компании могут привлекать средний бизнес для 
выполнения экологических задач (например, 
утилизация отходов или установка энергоэффек-
тивного оборудования). Совместные инициати-
вы: средний бизнес может участвовать в эколо-
гических проектах, инициированных крупными 
корпорациями.

4. Технологическая поддержка. Доступ к 
«зеленым» технологиям: создание центров, где 
компании могут тестировать и внедрять эколо-
гические технологии. Консультации экспертов: 
предоставление консультаций по выбору и вне-
дрению экологических решений.
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5. Демонстрация экономической выго-
ды. Снижение затрат: показать, как внедрение 
энергоэффективных технологий или переработ-
ка отходов снижает издержки. Доступ к новым 
рынкам: подчеркнуть, что экологичная продук-
ция пользуется спросом как в России, так и за 
рубежом. Улучшение репутации: объяснить, как 
экологическая ответственность повышает ло-

яльность клиентов и партнеров.
6. Международное сотрудничество. Уча-

стие в международных проектах: средний биз-
нес может привлекать финансирование через 
программы ЕС, ООН или Всемирного банка. 
Обмен опытом: участие в международных кон-
ференциях и выставках, посвященных «зеле-
ным» технологиям.
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Аннотация: Цель: выявление закономерно-
стей и тенденций развития российского рынка 
облачных услуг для государственных нужд на 
основании имеющихся открытых статистиче-
ских данных. Гипотеза: государственные за-
купки являются перспективным направлением 
регулирования и развития российского рынка 
облачных услуг в условиях санкционных огра-
ничений. Материалы: данные из Единой инфор-
мационной системы в сфере закупок. Методы: 
дескриптивный статистический анализ данных. 
Результаты: выявлен неравномерный характе-
ре финансирования сферы облачных услуг со 
стороны бюджетов всех уровней и олигополия 
рынка поставщиков. Указаны особенности и 
проблемы выделения средств на облачные услу-
ги инфраструктуры для государственной единой 
облачной платформы. Предложены варианты 
совершенствования подходов к закупкам облач-
ных услуг для государственных нужд.

Цифровая трансформация процессов госу-
дарственного управления, составляющая основу 
концепции электронного государства, направле-
на на предоставление гражданам государствен-
ных услуг в электронном виде, осуществление 
электронного взаимодействия между органами 
государственного управления, обеспечение без-
опасности персональных данных и данных в 

системе государственного управления. Реали-
зация функций электронного государства, пред-
полагающая возникновение цифрового взаимо-
действия между участниками, сопряжена как с 
правовыми, так и с техническими и экономи-
ческим проблемами [1; 2]. В Концепции соз-
дания и функционирования единой цифровой 
платформы Российской Федерации «ГосТех» [1] 
указывается на существование таких проблем, 
как длительный период и высокий уровень рас-
ходов на создание государственных информаци-
онных систем. Отмечается, что использование 
облачных технологий является одним из направ-
лений повышения эффективности использова-
ния инфокоммуникационной инфраструктуры 
[1]. Разработка и внедрение в государственное 
управление новых цифровых решений сегод-
ня используются не только для оптимизации 
управленческих и бизнес-процессов, но и ста-
новятся элементами межгосударственной кон-
куренции и национальной безопасности [3]. 
Меры государственного регулирования в сфере 
цифровой трансформации экономики и управле-
ния ориентированы на развитие отечественных  
ИТ-продуктов и инфраструктуры. В последние 
годы реализуется система мер налоговой и фи-
нансовой поддержки компаний, работающих в 
сфере инфокоммуникационных технологий, и 
их сотрудников [4]. 

Стимулирование разработки отечественных 
ИТ-продуктов для государственного сектора 
осуществляется с использованием механизма 
государственных закупок. Для развития от-
ечественного рынка облачных услуг важной ве-
хой является утверждение в 2019 г. Концепции 
создания единой облачной платформы ГЕОП  
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(ГосОблако) [5]. В Концепции ГЕОП предус-
мотрен переход от разрозненной собственной 
информационно-телекоммуникационной ин-
фраструктуры государственных органов испол-
нительной власти и государственных внебюд-
жетных фондов, базирующейся, как правило, на 
импортных технических и программных сред-
ствах и мало пригодной для развития новых 
информационных систем, к сервисной модели 
информационно-телекоммуникационной ин-
фраструктуры, основанной на использовании 
облачных технологий. Согласно определениям, 

приведенным в [6], ГосОблако представляет со-
бой «единый централизованный территориаль-
но распределенный комплекс, предназначенный 
для размещения и функционирования информа-
ционных систем и информационных ресурсов», 
поставщиками облачных услуг для которого яв-
ляются «юридические или физические лица, в 
том числе зарегистрированные в качестве инди-
видуального предпринимателя». 

Гипотеза исследования состояла в том, что 
государственные закупки являются перспектив-
ным направлением регулирования и развития 

Таблица 1. Основные заказчики на рынке облачных услуг для государственных нужд в период 
2019–2024 гг.

Заказчики Суммарная цена 
контрактов, руб. 

Количество кон-
трактов, ед. 

Доля контрактов 
по цене, % 

Министерство цифрового развития, связи и массо-
вых коммуникаций Российской Федерации 16 312 216 896 13 50,3

Федеральное казенное учреждение «Центр по обе-
спечению деятельности казначейства России» 11 133 718 574 37 34,4

Федеральное казенное учреждение «Центр под-
держки» 1 564 918 400 1 4,8

Итого 29 010 853 870 51 89,5

Другие заказчики 3 390 641 152 467 10,5

Общий итог 32 401 495 022 518 100,0

Таблица 2. Основные поставщики на рынке облачных услуг для государственных нужд в 
период 2019–2024 гг.

Поставщики Суммарная цена 
контрактов, руб. 

Количество кон-
трактов, ед. 

Доля контрактов 
по цене, % 

ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" 17 099 090 216 14 52,8

АО "ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98" 2 854 768 703 7 8,8

ООО "СКАЙ АЙ ТИ" 1 504 906 526 6 4,6

ООО "ИНЛАЙН ТЕХНОЛОДЖИС" 1 205 447 294 2 3,7

ООО "ОНЛАНТА" 1 129 485 557 2 3,5

ООО "ИНТЕГРЕЙТЕД СЕРВИСЕС ГРУПП" 1 081 839 913 2 3,3

ООО "СИСТЕМАТИКА" 1 029 122 745 4 3,2

ООО "СОЯР ТЕХНОЛОДЖИС" 732 600 000 1 2,3

АО "БАРС ГРУП" 637 365 783 3 2,0

АО "ИНФОСИСТЕМЫ ДЖЕТ" 582 529 869 4 1,8

Итого 27 857 156 606 45 86,0

Другие поставщики 4 544 338 416 473 14,0

Общий итог 32 401 495 022 518 100,0
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российского рынка облачных услуг в условиях 
санкционных ограничений. 

Цель исследования состояла в выявлении 
закономерностей и тенденций развития россий-
ского рынка облачных услуг для государствен-
ных нужд на основании имеющихся открытых 
статистических данных.

Информационная база: при проведении ис-
следования в качестве исходных данных были 
использованы материалы сайта Единой инфор-
мационной системы в сфере закупок (ЕИС За-
купки). 

Методы: описательной статистики и ви-
зуализации данных. Проанализированы кон-
тракты, заключенные за период с 01.01.2019 по 
31.12.2024 и содержащие объекты закупки с ко-
дами ОКПД2: «62: Продукты программные и ус-
луги по разработке программного обеспечения; 
консультационные и аналогичные услуги в об-

ласти информационных технологий» и «63: Ус-
луги в области информационных технологий». 
Еще одним условием включения контрактов в 
выборку было наличие в тексте ключевого слова 
«облачные». Всего в выборку попало 518 кон-
трактов. Табл. 1–4 и рис. 1 построены авторами 
по результатам обобщения данных указанной 
выборки.

Выборка для анализа динамики объема ре-
сурсов инфраструктуры ГЕОП выполнена по 
данным реестра контрактов ЕИС. Закупки [7] за 
период с 01.01.2019 по 31.12.2024, при этом в ка-
честве заказчика было указано Минцифры Рос-
сии. Всего в выборке было 9 контрактов. Рис. 2 
построен авторами на основе этих выборочных 
данных. 

Основным заказчиком на рынке облачных 
услуг для государственных нужд является Мин-
цифры России [8]. Доля заключенных им кон-

Таблица 3. Источники финансирования контрактов на рынке облачных услуг для 
государственных нужд в период 2019–2024 гг.

Источники финансирования Суммарная цена 
контрактов, руб.

Количество кон-
трактов, ед.

Доля контрактов 
по цене, %

Федеральный бюджет 29 839 266 038 101 92,1

Бюджет субъекта РФ 1 398 134 287 175 4,32

Средства бюджетных учреждений 875 455 894 147 2,70

Местный бюджет 186 745 703 85 0,58

Бюджет Пенсионного фонда РФ 98 850 000 1 0,31

Бюджет Федерального фонда ОМС 1 908 456 3 0,01

Бюджет терр. Фонда ОМС 1 134 645 6 0,004

Общий итог 32 401 495 022 518 100,0

Таблица 4. Распределение контрактов на рынке облачных услуг для государственных нужд по 
годам заключения контрактов в период 2019–2024 гг.

Год заключения контракта Суммарная цена контрак-
тов, руб. Количество контрактов, ед. Доля контрактов по цене, 

%

2019 1 497 747 392 56 4,6

2020 6 522 584 481 100 20,1

2021 2 887 653 311 87 8,9

2022 4 319 330 205 106 13,3

2023 1 010 328 421 84 3,1

2024 16 163 851 211 85 49,9

Общий итог 32 401 495 022 518 100,0
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трактов (по суммарной цене контрактов) состав-
ляет в период 2019–2024 гг. более 50 % (табл. 1). 
Три ключевых заказчика определяют почти 90 % 
рынка. Остальные 10 % рынка по цене (467 кон-
трактов) распределены между 286 заказчиками 
достаточно равномерно.

Рынок поставщиков облачных услуг для 
государственных нужд в период 2019–2024 гг. 
имел олигополистический характер: ТОП-10 
поставщиков занимали 86 % рынка, остальные 
233 поставщика конкурировали за 14 % рынка  
(табл. 2). Явным монополистом является ПАО 
«Ростелеком» (52,8 % рынка), что объясняется 
концепцией развития облачной инфраструктуры 
для государственных нужд [1; 9]. Ниже также 
показано, что все контракты на предоставление 
услуг облачной инфраструктуры для ГЕОП за-
ключены с ПАО «Ростелеком», что соответ-
ствует Распоряжению Правительства РФ [9], в 
котором ПАО «Ростелеком» определен как един-
ственный исполнитель таких услуг.

В табл. 3 и 4 и на рис. 1 приведены данные о 
структуре источников финансирования контрак-
тов на рынке облачных услуг по годам за период 
2019–2024 гг. Доминирующим источником фи-
нансирования контрактов является федеральный 
бюджет (92 %). Крайне неравномерна динамика 
суммарной годовой стоимости контрактов. В 
2023 г. отмечается снижение активности феде-
рального бюджета. На 2024 г. приходится 52,4 % 
средств федерального бюджета, потраченного на 
закупку облачных услуг в течение 2019–2024 гг.

Анализ динамики объема ресурсов инфра-
структуры ГЕОП по данным [7] проведен при 
условии, что заказчиком услуг облачной инфра-
структуры было Минцифры России, при этом 
единственным поставщиком было ПАО «Ро-
стелеком». Контракты на предоставление услуг 
были заключены в 2022–2024 гг. на общую сум-
му свыше 37 млрд руб. Всего было заключено 
9 контрактов. Период действия заключенных в 
2024 г. контрактов заканчивается 31.03.2026. 
Данные о сроках и продолжительности предо-
ставления услуг были получены из технических 
заданий в составе документации о контрактах, 
размещенной в открытом доступе в ЕИС Закуп-
ки [7]. По этим данным и суммам контрактов мы 
определили ежедневные затраты (ежедневные 
объемы услуг в денежном выражении) на облач-
ные услуги инфраструктуры для ГЕОП на пери-
од 2022–2026 гг. (рис. 2).

Цифровая трансформация государственного 
управления на основе использования мулити-
тенантной (multitenant) архитектуры, позволя-
ющей нескольким организациям использовать 
один и тот же сервис независимо друг от дру-
га, взамен устаревшей выделенной архитек-
туры (single-tenant), то есть собственной ин-
фраструктуры пользователя, позволяет гибко 
распределять между пользователями и эконо-
мить ресурсы. Это позволяет государственным 
учреждениям сэкономить средства, которые ра-
нее тратились на обслуживание собственной ин-
формационно-технологической инфраструкту-

Рис. 1. Распределение контрактов на рынке облачных услуг для государственных нужд по источникам 
финансирования и годам заключения контрактов в период 2019–2024 гг.
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ры, и тем самым оптимизировать использование 
бюджетных средств.

За период 2019–2024 гг. в России сложился 
олигополистический рынок облачных услуг для 
государственных нужд. С одной стороны, это 
является следствием политики по обеспечению 
информационной безопасности системы госу-
дарственного управления. С другой стороны, 
снижение конкуренции может повлечь сниже-
ние качества и рост стоимости услуг. 

Пересчет данных о закупках услуг для 
ГЕОП с применением дефляторов Росстата по-
зволяет утверждать, что объем привлекаемых 
ресурсов облачной инфраструктуры возрастал в 
2022–2024 гг. не только в денежном, но и в абсо-
лютном выражении.

Можно отметить колебания объемов опла-
ченных ресурсов в 2024–2025 гг. Эти колеба-
ния, по нашему предположению, вызваны ор-

ганизационно-финансовыми причинами, а не 
реальным изменением потребности в ресурсах. 
Можно также предположить, что использован-
ная схема закупок не является оптимальной. 
Целесообразно расширить круг поставщиков 
облачных услуг и разнообразить способы тари-
фикации. Например, использовать резервиро-
вание ресурсов, которые гарантированно будут 
использованы. Ресурсы сверх установленных 
лимитов оплачивать по факту.

Анализ динамики облачных услуг частными 
компаниями и сопоставление выявленных тен-
денций на рынке облачных услуг для государ-
ственных нужд и тенденций, формирующихся 
на рынке B2B, является направлением дальней-
шего исследования. Это позволит вывить роль 
государства и частного сектора в развитии рос-
сийского рынка облачных услуг.
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Аннотация: В статье рассмотрены вопро-
сы качественного и количественного развития 
региона. Изучен вопрос критериев устойчиво-
го развития региона. Цель исследования – из-
учить подходы к анализу параметров и крите-
риев устойчивого развития региона. К гипотезе 
отнесем следующее утверждение: устойчивое 
развитие региона характеризуется количествен-
ными и качественными параметрами региональ-
ного развития, где на первом месте стоят коли-
чественные параметры, отражающие качество 
жизни населения региона. Основными метода-
ми исследования выступили – описательный, 
исторический и трендовый. Научный результат: 
дан анализ подходов к оценке устойчивости ре-
гиональных систем, где наибольший интерес 
представляет соотношение критериев экономи-
ческой и социальной составляющей. 

Региональная устойчивость определяет 
способность региона развивать и сохранять 
необходимые критерии при условии влияния 
внутренних и внешних факторов. В основе ре-
гиональной устойчивости лежат определения 
«региона» и «развития».

Регион – это территория в административ-
ных границах субъекта федерации, характери-
зующаяся следующими основополагающими 
чертами: комплексностью, целостностью, спе-
циализацией и управляемостью, то есть наличи-
ем политико-административных органов управ-
ления [1].

Развитие региона определяется прогрес-
сивным изменением во всех отраслях и сферах 

экономики региона. Изменение может быть ко-
личественным и качественным. Если изменение 
количественное, то говорим об экономическом 
росте. Если происходит качественное изменение 
в развитии региона, то сигнализируем о струк-
турных изменениях в социально-экономическом 
развитии региона. Наряду с экономическими 
характеристиками рассматриваются социаль-
ные параметры развития. Более того, социаль-
ные характеристики являются полноправными  
показателями при оценке степени развития ре-
гиона [1].

Полагаем, что основной целью развития ре-
гионов является обеспечение государственной 
властью качества жизни населения. Так, разви-
тие региона строится на следующих параметрах: 
увеличение доходов, улучшение образования, 
питания и здравоохранения, уменьшение нище-
ты, оздоровление окружающей среды, равенство 
возможностей и т.д.

Данный вопрос является дискуссионным 
в научных кругах. Ряд ученых считает, что ре-
ализация устойчивого развития должна осу-
ществляться в регионах, поскольку они харак-
теризуются комплексностью, целостностью, 
специализацией и управляемостью; являются 
исторически наиболее устойчивыми территори-
альными образованиями, сформировавшимися 
за период существования; обладают наиболее 
оптимальной структурой для позиционирования 
на внешнеэкономическом пространстве; имеют 
значительный опыт совмещения практики сти-
мулирования рыночных преобразований на тер-
риториях с политикой регулирования этих про-
цессов [2; 3].

Как считает М.О. Подпругин, парадигма 
устойчивого развития, предполагающая ди-
намический процесс последовательных пози-
тивных изменений, обеспечивающих сбалан-
сированность экономического, социального и 
экологического аспектов, должна лежать в осно-
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ве формирования подходов к разрешению про-
блем территориальных образований. На данный 
момент факт поддержки территорий государства 
является наиболее важным с позиции их устой-
чивого развития.

Считаем, что нельзя считать регион устой-
чиво развивающимся только по признаку повы-
шения экономических показателей. Устойчивое 
развитие должно быть нацелено на достижение 
высокого качества жизни населения при пози-
тивной динамике комплекса показателей.

П.М. Иванов под устойчивостью развития 
региона понимает жизнеспособность системы. 
При этом жизнеспособность системы опреде-
ляется как способность к жизни и развитию, то 
есть территория, обладающая свойством устой-
чивости, способна к выживанию и развитию 
в конкретном окружении [4]. Таким образом, 

устойчивость региона определяется его способ-
ностью сохранять и развивать значение необхо-
димых параметров качества жизни населения в 
пределах порога безопасности или выше него 
при колебаниях внешних и внутренних воздей-
ствий.

Далее приведем классификацию регионов 
в России по уровню и темпам развития: разви-
вающиеся, проблемные и депрессивные. Счи-
таем, что в ситуации кризиса устойчивость – 
это выживание и достижение в последующем 
поступательного процесса в основных сферах 
жизнедеятельности. Например, О.К. Цапиева к 
основным формам устойчивости региональной 
системы относит:

– неустойчивое развитие;
– гиперустойчивость;
– глобальная устойчивость;

Таблица 1. Анализ динамики налоговой нагрузки Хабаровского края за 2018–2023 гг., %

Показатель
Данные за период

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Всего налоговая нагрузка: 8,1 9,2 16,1 16,4 9,5 9,7

Абсолютное изменение (цепное) 0,8 1,1 6,8 0,3 –6,8 0,2

Темп прироста (цепной) 10,3 13,7 74,0 1,7 –41,6 2,0

Строительство: 2,0 2,6 5,4 5,1 4,1 4,4

Абсолютное изменение (цепное) 0,3 0,6 2,8 –0,4 –0,9 0,3

Темп прироста (цепной) 15,9 27,2 108,6 –6,7 –18,1 7,0

Рис. 1. Налоговая нагрузка Хабаровского края в 2012–2023 гг. и прогнозные 2024–2026 гг.
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– приближенно устойчивое развитие реги-
ональной системы;

– устойчивая система [5].
Для формирования отношения к системе 

устойчивого развития стоит сказать о критери-
ях данной устойчивости. Вопрос определения 
критериев и параметров говорит о дискуссион-
ности данного вопроса. В рамках данной статьи 
рассмотрим следующий параметр устойчивости 
региональных систем, а именно уровень нало-
говой нагрузки предпринимательского сектора 
экономики на примере Хабаровского края. 

Сделаем вывод, что общая налоговая на-
грузка по Хабаровскому краю несколько раз воз-
вращается к показателю в 16 %, это может свиде-
тельствовать о некоторой цикличности данного 
показателя. Далее можно составить простой про-
гноз при помощи трендового метода. Таким об-
разом, мы можем предположить, что налого-
вая нагрузка в 2024–2026 гг. будет следующей:  
2024 г. – 10,64 %; 2025 г. – 10,55 %; 2026 г. – 
10,46 %, на основании тенденции налоговая на-
грузка предположительно должна вырасти.

Далее произведем расчет корреляции с дру-
гими индексами, связанными с налоговой на-

грузкой в Хабаровском крае. Рассчитаем кор-
реляцию между общей налоговой нагрузкой и 
ВРП региона. Корреляция между ВРП региона и 
общей налоговой нагрузкой незначительна и со-
ставляет 0,09, что говорит о слабой взаимосвязи 
этих показателей.

Помимо перечисленных показателей, отра-
жающих экономический характер устойчивого 
развития региона, присутствуют социальные 
показатели, отражающие качество жизни насе-
ления. 

Качество жизни можно отразить в виде та-
блицы на примере Хабаровского края (табл. 2).

Размер денежных доходов населения Хаба-
ровского края отражает неустойчивый характер.

Таким образом, устойчивое развитие ре-
гиона – это комплексное явление, ведущее к 
решению проблем населения на региональном 
уровне, к повышению условий жизни жителей 
региона путем достижения сбалансированно-
сти социально-экономического и экологиче-
ского развития, осуществляемого на основе ра-
ционального использования всего ресурсного 
потенциала региона. 
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Аннотация: Целью работы являлось выяв-
ление динамики бизнес-демографии сельскохо-
зяйственных производственных кооперативов. 
В статье кратко представлены результаты анали-
за состояния сельскохозяйственных производ-
ственных кооперативов, охарактеризованы виды 
производственных кооперативов в России, дана 
периодизация с элементами визуализации дан-
ных постсоветского развития производственной 
кооперации на селе по периодам, представлена 
динамика по созданным в разное время СПК, 
рассмотрена специализация в разрезе основных 
видов деятельности в области растениеводства, 
животноводства и рыбоводства, рассмотрена ди-
намика по регионам – лидерам Российской Фе-
дерации, дан краткий перечень экономических 
причин, вызвавших изменения в численности 
предприятий. 

Сельскохозяйственная кооперация одно из 
форм эффективной организации совместного 
ведения хозяйства в сельской местности в ус-
ловиях многоукладности экономики. Произ-
водственная кооперация в сельской местности 
не однородна, прошла эволюцию в численности 
и внутренней трансформации в постсоветский 
период и в настоящее время приобретает новые 
черты в условиях цифровизации российской 
экономики и противодействия внешнему эко-

номическому давлению с целью усиления про-
довольственной безопасности России и стран, 
входящих в систему БРИКС. 

Проблемами сельскохозяйственной произ-
водственной кооперации занимались многие 
известные российские исследователи [1–5], но 
в основном они пришлись на постреформен-
ный период и отражали проблему институци-
ональных преобразований на фоне проблем 
российской экономики и сельского хозяйства. 
К большому сожалению, на сегодняшнее время 
непосредственно производственная кооперация, 
в отличии от потребительской и кредитной, рас-
сматривается незначительно. 

Производственная кооперация включает в 
себя колхозы, коопхозы и рыболовецкие арте-
ли. Колхозы сохранили свою форму с дорефор-
менных советских времен, а вот коопхозы самая 
редкая форма, что связана с юридическими осо-
бенностями, при которых в коопхозы в отличии 
от колхозов не передаются земельные участки 
(паи), а объединение связано именно на совмест-
ном труде и объединении неземельного имуще-
ства. Современная сельскохозяйственная про-
изводственная кооперация прошла очередной 
исторический этап трансформации из советской 
формы колхозов и совхозов. Согласно данным на 
1 марта 1993 г., прошли перерегистрацию 22 172 
колхоза и совхоза (87 %) общей их численности, 
из них 8,6 % стали сельскохозяйственными коо-
перативами (СПК) [4, с. 14]. Учет демографии 
сельскохозяйственных производственных коо-
перативов за 1/3 века прошел три этапа. 

1 этап (1991–1997 гг.) – когда имеется фор-
мирование новых СПК на основе объединения 
паев и реорганизации совхозов и колхозов. Этот 
этап характеризуется зарождением новых ры-
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ночных отношений и фактическим переделом 
собственности во всей экономике. В этот период 
только появляются первые нормативно-право-
вые регуляторы новых экономических отноше-
ний. В 1995 г. утвержден закон «О сельскохозяй-
ственной кооперации».

2 этап (1998–2012 гг.) – этот период можно 
охарактеризовать как статистическую «чехар-
ду» с данными по численности СПК. Это связа-
но с массовой реорганизацией этой формы пред-
приятий, с одной стороны, и, с другой стороны, 
массовым банкротством и волной арбитражного 
управления сельскохозяйственными предпри-
ятиями с различными экономическими целями. 
Мотивами банкротства стали убыточность пред-
приятий на фоне идеи самообеспечения сельско-
го хозяйства и разорванных хозяйственных свя-
зей, а также принципиального разорения с целью 
формирования личной наживы на остатках быв-
шей коллективной и государственной собствен-
ности. Фактически произошла рыночная и жест-
кая санация субъектов хозяйствования. В этот 
период происходит перелом в государственном 
управлении в сторону хотя и незначительной, 

но финансовой поддержки АПК (приоритетный 
проект 2005 г. – «Развитие АПК»). 

3 этап (2013 г. – по настоящее время) – пред-
ставляет собой этап небольшой отдачи от мер 
государственной поддержки в сельское хозяй-
ство, центральное место в организации СПК 
стали уделять малым и средним предприятиям. 

Визуализация этапов представлена динами-
кой численности СПК в России на рис. 1. 

Более детальная динамика СПК в разрезе 
созданных и зарегистрированных Федеральной 
налоговой службой РФ последних лет представ-
лена на рис. 2. 

За последние 6 лет темп сокращения СПК 
упал с 9 до 3 % в год, в основном за счет зареги-
стрированных СПК до 2002 г. 

Для анализа структуры СПК в 2024 г. был 
проанализирован реестр предприятий мало-
го и среднего предпринимательства, в ко-
тором зарегистрировано 6229 СПК, из них:  
36,22 % – микропредприятия (численностью до 
100 человек); 14,61 % – малые предприятия (с 
численностью членов от 101 до 250 человек); 
средние предприятия составляют 4,61 %. Наи-

Рис. 1. Динамика численности сельскохозяйственных производственных кооперативов, включая колхозы

Рис. 2. Динамика СПК в 2019–2024 гг. (по данным ФНС РФ)

 

2 этап 

3 этап 
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большую долю зафиксированных в реестре СПК 
(44,57 % или 2776 предприятий) составляют ко-
оперативы категории «не являются субъектами 
МСП». Последняя категория очень условная и в 
нее могут попасть по разным причинам: ликви-
дация (98 % СПК из категории), несоответствие 
критериям малого и среднего бизнеса, не сдан-
ная налоговая отчетность. Таким образом, в ре-
естре субъектов МСП действующих СПК только 
3160. Среди всех СПК выделено действующих 
30 коопхозов и 589 колхозов. 

Важным вопросом является основной вид 
деятельности сельскохозяйственного производ-
ственного кооператива. Структура по основной 
деятельности в 2024 г. представлена в табл. 1.

В структуре выделяются предприятия, ори-

ентированные в основном на решение задач 
производства продукции, определенных в про-
довольственной доктрине страны. В ней опре-
делены пороговые значения продовольствия для 
достижения продовольственной независимости 
(табл. 2).

Львиную долю по основному виду про-
изводственной деятельности занимают СПК в 
области возделывания сельскохозяйственных 
культур (45,77 %). Внутренняя специализация 
таких предприятий представлена в табл. 3.

Основным направлением узкой специализа-
ции растениеводства СПК остается возделыва-
ние зерновых культур (на данную группу при-
ходится 89,15 %). Оставшиеся предприятия 
распределены по возделыванию картофеля и 

Таблица 1. Структура СПК по основным видам деятельности в 2024 г.

Направления деятельности Процент к итогу

Растениеводство 45,77

Животноводство 32,69

Смешанное хозяйство 1,53

Охота 0,10

Лесоводство 13,96

Рыбоводство 3,20

Переработка растениеводческой продукции 1,08

Переработка животноводческой продукции 0,98

Торговля 0,42

Вспомогательные услуги 0,26

Таблица 2. Участие СПК в достижении пороговых значений продовольственной доктрины 

Вид продовольствия Порог по доктрине, % Участие СПК

зерно  не менее 95 значительное

сахар  не менее 90 среднее

растительное масло  не менее 90 среднее

мясо и мясопродукты  не менее 85 низкое

молоко и молокопродукты  не менее 90 значительное

рыбы и рыбопродукты  не менее 85 низкое

картофель  не менее 95 низкое

овощи и бахчевые  не менее 90 низкое

фрукты и ягоды  не менее 60 низкое

семена основных сельскохозяйствен-
ных культур отечественной селекции  не менее 75 отсутствует
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пищевых корнеплодов (3,12 %), плодоводства  
(3,05 %) и редких культур. 

Второе место в производственном секто-
ре занимают животноводческие СПК (табл. 4). 
В животноводстве наибольшую долю занима-
ют СПК с молочным скотоводством (77,36 %), 
а затем СПК овцеводческой специализации  
(8,4 %). Непопулярными и высокозатратными 
остаются СПК мясного скотоводства. Характер-
ной чертой является непопулярность свиновод-

ства в кооперативах, что связано со сложившей-
ся высокой конкуренцией в отрасли. Еще одной 
особенностью является наличие СПК с живот-
новодческими отраслями и промыслами корен-
ных и малочисленных народов России, в том 
числе оленеводства. 

Смешанную специализацию указали лишь 
425 СПК (13,4 %), они все относятся к малым 
формам хозяйствования. 

Отдельным звеном можно выделить рыб-

Таблица 3. Распределения СПК узкой специализации растениеводства 

Специализация Единиц %

1. Зерновые культуры 1257 89,15

2. Овощеводство 30 2,13

3. Картофелеводство и корнеплоды 44 3,12

4. Свекловодство (сахарное) 1 0,07

5. Грибоводство 1 0,07

6. Прядильные культуры 10 0,71

7. Табаководство 1 0,07

8. Цветоводство 6 0,43

9. Плодоводство, в том числе виноградарство 43 3,05

10. Возделывание кормовых культур 14 0,99

11. Эфирно-масличные и лекарственные культуры 1 0,07

12. Выращивание рассады 2 0,14

ВСЕГО 1410 100,00

Таблица 4. Распределения СПК узкой специализации животноводства

Специализация Единиц %

1. Молочное скотоводство 810 77,36

2. Мясное скотоводство 24 2,29

3. Коневодство 52 4,97

4. Верблюдоводство 1 0,10

5. Овцеводство и козоводство 88 8,40

6. Свиноводство 9 0,86

7. Птицеводство 9 0,86

8. Пчеловодство 5 0,48

9. Звероводство 1 0,10

10. Оленеводство 44 4,20

11. Прочее 4 0,38

ВСЕГО 1047 100,00
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ный промысел (113 СПК), который включает как 
рыболовство (85 %), так и рыбоводство (28 %). 
Большинство СПК данного направления пред-
ставлены в форме рыболовецкой артели. При 
этом рыболовство в целях обеспечения ведения 
традиционного образа жизни и осуществления 
традиционной хозяйственной деятельности ко-
ренных малочисленных народов Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока Российской Федерации 
указано только у 1 СПК, но фактически их зна-
чительно больше, так как в названии использу-
ется наименование «кочевая родовая община» 
(из них 34 связаны с рыболовством как морским, 
так и пресноводным).

Часть СПК в качестве основной деятельно-
сти указывают переработку сельскохозяйствен-
ного сырья, торговлю и вспомогательную дея-
тельность в сельском хозяйстве. 

СПК неоднородны по региональной числен-
ности (рис. 3). 

Наибольшее количество СПК представлено 
регионами: Республика Дагестан, Республика 
Северная Осетия – Алания, Республика Саха 
(Якутия) и Ростовская область, где СПК больше 

100. В 15 регионах страны – от 50 до 100 СПК, в 
42 регионах – от 11 до 49 СПК, и до 10 СПК – в 
21 регионе страны.

Динамичные изменения в количестве и 
неравномерность по регионам связаны с раз-
личными экономическими причинами: низкая 
конкурентоспособность сельскохозяйственной 
кооперации в ряде регионов с крупными агро-
холдингами; отсутствие выработанных и по-
нятных механизмов вступления в кооператив 
субъектов малого предпринимательства, в том 
числе фермеров и индивидуальных предприни-
мателей; недостаток собственных средств при 
высоких ставках кредитования; недостаточные 
компетенции в формировании цифровых площа-
док сельскохозяйственных производственных 
кооперативов в ряде регионов или на федераль-
ном уровне.

Для улучшения показателей бизнес-демо-
графии сельскохозяйственных производствен-
ных кооператив необходимо обратить внимание 
на региональные меры поддержки СПК, разра-
батывать и популяризировать различные орга-
низационные модели их функционирования.
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Аннотация: В статье исследуется влияние 
цифровизации на экономическую эффектив-
ность транспортной логистики. Цель исследо-
вания – оценить, как автоматизированные си-
стемы способствуют снижению операционных 
расходов и повышению конкурентоспособно-
сти предприятий. Задачи включают анализ пре-
имуществ цифровизации, обзор методов оценки 
эффективности и разработку схем улучшения 
управления транспортными потоками. Гипотеза 
предполагает, что внедрение цифровых техно-
логий оптимизирует логистику и снижает за-
траты. Примененные методы – экономический 
и сравнительный анализ, моделирование и ви-
зуализация данных. Результаты подтверждают, 
что цифровизация транспортной логистики спо-
собствует оптимизации процессов, снижению 
расходов и укреплению конкурентных позиций 
предприятий. 

Современная транспортная логистика ста-
новится все более сложной и динамичной от-
раслью, требующей эффективного управления 
ресурсами и минимизации затрат. В условиях 
цифровой трансформации предприятия актив-
но внедряют автоматизированные системы для 
оптимизации логистических процессов, повы-
шения прозрачности операций и сокращения 
издержек [1; 2]. Однако несмотря на растущую 
популярность таких решений, вопрос их эконо-
мической эффективности остается ключевым 

при принятии решений о внедрении.
Автоматизированные системы управления 

транспортной логистикой включают: системы 
планирования маршрутов – минимизируют рас-
стояние и время доставки; программы управ-
ления автопарком – позволяют отслеживать со-
стояние и использование транспортных средств; 
интеграция с системами складского учета – син-
хронизирует данные о доступности товаров и за-
казов; модули анализа и прогнозирования – обе-
спечивают улучшенное управление ресурсами 
и предотвращение задержек. Их применение 
позволяет значительно сократить простои, оп-
тимизировать загрузку транспортных средств, 
повысить точность планирования и минимизи-
ровать риски, связанные с человеческим факто-
ром [3; 4].

Тем не менее эффективное внедрение та-
ких систем требует значительных инвестиций, 
включая затраты на проектирование и создание 
системы. В связи с этим актуальным становится 
вопрос о том, насколько оправданы эти вложе-
ния с точки зрения финансовых и операционных 
показателей предприятий [5]. 

Для определения трудоемкости разработки 
программы необходимо выделить этапы работ, 
которые должны быть выполнены. Данный пе-
речень представлен в табл. 1. Далее рассчитаем 
примерные затраты на оплату заработной пла-
ты разработчикам проекта, которые показаны в 
табл. 2. Затем определим себестоимость разра-
ботки автоматизированной системы (результаты 
представлены в табл. 3).

Таким образом, полные затраты на разработ-
ку проектного решения составят 203 562 рубля.

Далее необходимо рассчитать срок окупае-
мости проекта (Т), который находится по фор-
муле (1):
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Таблица 1. Распределение работ по этапам и видам, оценка их трудоемкости

Этап проведения Вид работы на данном этапе Трудоемкость выполнения, чел.-ч.

Предпроектное обследование
Сбор данных о предметной области 15

Обработка данных 15

Проектирование ИС

Выбор технологии проектирования 10

Построение моделей as-is и to-be 15

Выявление требований 10

Выбор проектных решений 15

Разработка ИС
Разработка интерфейса программы 60

Подключение оборудования 70

Итого: трудоемкость выполнения 210

Таблица 2. Затраты на оплату труда

Категория работника Трудоемкость разработки ИС, чел.-ч. Часовая ставка, руб./ч Сумма, руб.

Проектировщик 80 250 20 000

Разработчик программы 130 300 48 000

Итого: 68 000

Таблица 3. Себестоимость разработки программы

Наименование статей затрат Сумма, руб.

Заработная плата 68 000

Покупка софта 135 562

Итого: 203 562

.Çàòðàòû íà ðàçðàáîòêó

Ãîäîâàÿ ýêîíîìèÿ
T =

 
(1)

В соответствии с формулой (1) срок окупае-
мости проекта составит 2 года 4 месяца.

Посчитаем срок окупаемости с возрастаю-
щей выручкой и объемом продукции. Тогда срок 
окупаемости составит 2,5 дня.

На основе модели СОСОМО проведем 
оценку экономических параметров разработки 
программного обеспечения. Данная модель яв-
ляется одной из наиболее популярных методик 
оценки трудозатрат и времени разработки про-
граммных продуктов. Эта модель основывает-
ся на принципе, что трудозатраты и время раз-
работки зависят от размера проекта, сложности 

системы и опыта команды разработчиков [6].
Показатель KLOC касается исключительно 

входной переменной. Для вычисления трудоза-
трат используется базовая формула оценки тру-
дозатрат COCOMO (2):

( ) ,bE a Kloc=  (2)

где Е – трудозатраты, a и b – константы, опре-
деленные на этапе регрессионного анализа в за-
висимости от проекта, Kloc – количество строк 
исходного кода в тысячных.

Согласно формуле (2), вычислим трудоза-
траты (3):

( )1,123,0 0,083 .E =  (3)
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Время разработки рассчитывается по фор-
муле (4):

,bTDEV aE=  (4)

где a и b – константы, определенные на этапе ре-
грессионного анализа.

Согласно формуле (4), высчитаем время 
разработки, которое составит 1,4 месяцев. Если 
известны трудозатраты (Е) и время разработки 
(TDEV), может быть вычислена средняя числен-
ность персонала (SS) по формуле (5):

.ESS
TDEV

=
 

(5)

Согласно формуле (5), средняя численность 
составляет 0,18. Теперь определим уровень про-
изводительности для базовой модели СОСОМО 
по формуле (6):

.KlocP
E

=
 

(6)

Согласно формуле (6), высчитаем произво-
дительность, которая равна 0,5.

Промежуточная модель является улучшен-
ной версией базовой модели и используется для 
более точной оценки затрат и времени разра-
ботки программных продуктов. Промежуточная 
модель COCOMO учитывает дополнительных 
15 факторов (драйвера затрат), которые не учи-
тываются в базовой модели. Идея, применяемая 
в этом случае, заключается в том, что характе-
ристики данного проекта управляют затратами 
(трудозатратами).

В данном случае используется принцип, со-

гласно которому свойства конкретного проек-
та оказывают влияние на объем трудозатрат. В 
промежуточной модели СОСОМО основными 
входными параметрами являются KLOC (как и 
в базовой модели СОСОМО) и драйверы затрат, 
корректирующие и уточняющие оценку трудоза-
трат. Промежуточную модель СОСОМО можно 
рассчитать по формуле (7):

( ) ,bE a Kloc C=  (7)

где С – произведение драйвера затрат.
Согласно формуле 7, трудозатраты состав-

ляют 0,18.
Драйверы затрат группируются в виде четы-

рех категорий, как показано в табл. 4. Некото-
рые характеристики могут оказывать влияние на 
стоимость проекта, они могут быть связаны как 
непосредственно с конечным продуктом, так и с 
выполняемыми в процессе разработки задачами.

1. Требуемая надежность. Фактор учиты-
вает требования к надежности и устойчивости 
программного продукта. Чем выше требования, 
тем больше времени и затрат потребуется на раз-
работку и тестирование.

2. Размер базы данных. Фактор учитыва-
ет размер базы данных, которая будет исполь-
зоваться в программном продукте. Чем больше 
объем данных, тем больше времени и затрат по-
требуется на разработку и тестирование.

3. Сложность продукта. Фактор учитыва-
ет сложность задач, которые должны быть реше-
ны программным продуктом. Чем сложнее зада-
ча, тем больше времени и затрат потребуется на 
разработку и тестирование.

Другие атрибуты имеют отношение к ком-
пьютерной платформе и могут применяться в 
качестве средства поддержки, а также при на-

Таблица 4. Категории драйверов затрат

Программный продукт Компьютер Персонал Проект

Требуемая надежность ПО 
(RELY)

Ограничения времени вы-
полнения (TIME)

Способности аналитика 
(ACAP)

Использование практики 
современного программи-
рования (MODR)

Размер БД (DATA) Ограничения основного 
хранилища (STOR)

Опыт в создании приложе-
ний (AEXP)

Использование инструмен-
тов разработки ПО (TOOL)

Сложность программного 
продукта (CPLX)

Изменяемость виртуальной 
машины (VIRT)

Способность программиста 
(PCAP)

План требуемой разработ-
ки (SCED)

Оборотное время компью-
тера (Turn)

Опыт в области виртуаль-
ных машин (VEXP)
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личии работы, которая должна быть выполнена:
1. Ограничения времени выполнения – 

определяет ограничения процессора, которые 
могут возникнуть в процессе разработки проек-
та, связанного с ограничениями по времени на 
выполнение работ.

2. Ограничения основного хранилища – 
определяет затраты на обеспечение достаточно-
го объема хранилища для данных.

3. Изменяемость виртуальной машины – 
включает аппаратное обеспечение и операцион-
ную систему на целевом компьютере.

4. Оборотное время компьютера – учиты-
вается производительность используемых ком-
пьютеров и другого оборудования.

Определенные характеристики связаны с 
исполнителями проекта, такими как аналитиче-
ские способности, опыт в разработке программ-
ных решений, навыки программирования, зна-
ние виртуальных машин, операционных систем 
и аппаратных платформ, а также владение язы-
ками программирования и инструментами их 
разработки. Драйверы затрат выбираются исхо-
дя из их влияния на большинство программных 
проектов и не зависят от их размера. Каждый 

драйвер представляет собой множитель, позво-
ляющий скорректировать влияние определенно-
го фактора на трудозатраты. Числовые значения 
драйверов затрат при их совместном перемно-
жении образуют фактор корректировки, то есть 
С. Произведение драйверов затрат рассчитыва-
ется по формуле (8).

Значения драйверов затрат для промежу-
точной модели СОСОМО можно рассмотреть 
в табл. 5. Подставив множители трудозатрат в 
расчетную формулу (8), получим значение 0,55. 
Тогда трудозатраты на реализацию составят 0,1 
человека-месяца. Длительность разработки про-
екта – 1, 09 месяца. 

C = RELY × DATA × CPLX × TIME ×  
× STOR × VIRT × TURN × ACAP ×  
× AEXP × PCAP × VEXP × LEXP ×  

× MODP × TOOL × SCED. 

(8)

Проведенный анализ экономической эффек-
тивности информационной системы управления 
транспортной логистикой показал, что внедре-
ние модели является целесообразным и позво-
лит предприятию получить значительный эко-
номический эффект. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ: 
ВЛИЯНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

НА РАЗВИТИЕ СЕРВИСА  
И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ

Ключевые слова: туристическая индустрия; 
лояльность; поведенческие характеристики; 
цифровые инструменты; инновации турфирмы.

Аннотация: Цифровизация проникла во 
все сферы жизнедеятельности общественной 
жизни, и туристическая отрасль не является ис-
ключением. Использование цифровых инстру-
ментов в туристической отрасли позволяет про-
гнозировать потребительские модели, выявлять 
актуальные направления туристического потока, 
повышает интерес к туристическим продуктам, 
позволяет своевременно выявлять потребности 
туристов. В настоящее время одним из факторов 
формирования положительного туристического 
опыта и эффективности маршрутов являются 
цифровые инструменты. Поэтому изучение вли-
яния цифровых инструментов на туристическую 
отрасль представляет наибольшую актуаль-
ность. 

Цель исследования: провести анализ цифро-
вых инструментов в туристической индустрии и 
выявить основные тенденции дальнейшего раз-
вития. Задачи исследования: рассмотреть дина-
мику использования цифровых инструментов 
в туристической отрасли, выявить проблемные 
аспекты и определить дальнейшие пути раз-
вития. Гипотеза исследования: использование 
цифровых инструментов позволяет повысить 
продуктивность туристической отрасли. Мето-
дология: анализ научной литературы по теме 
исследования, методы статистического анализа.  
В статье представлены результаты опроса руко-
водителей туристических компаний относитель-
но влияния уровня цифровизации и финансовых 
результатов. 

При проведении исследования были про-

анализированы материалы научных сборников, 
журналов в области гостиничного бизнеса, ре-
зультаты экономических и аналитических иссле-
дований. 

Научная новизна исследования заключается 
в определении качественной связи использова-
ния цифровых инструментов и эффективности 
туристической деятельности.

Теоретическая значимость работы заключа-
ется в расширении научного знания в области 
социологических исследований туристической 
деятельности.

Результаты данного исследования могут 
быть применены туристическими предприятия-
ми для совершенствования своей деятельности. 

Результаты исследования могут быть ис-
пользованы при оценке влияния цифровых 
инструментов на деятельность компании. В 
заключении делается вывод о перспективах ис-
пользования цифровых форматов туристической 
деятельности. 

Динамично меняющиеся условия мировой 
экономической системы обуславливают исполь-
зование цифровых методов и инструментов в 
туристической отрасли. В России интеграция 
цифровых продуктов в туристическую отрасль 
является не просто необходимым условием раз-
вития отрасли, но и концептуальным моментом 
стратегии конкурентоспособности [1; 5; 6]. 

Многие исследования [2; 4; 7; 9; 11; 12] опре-
деляют, что туристический сектор демонстриру-
ет динамику бурного развития, что в большей 
степени обусловлено значительным инвестиро-
ванием отрасли со стороны государства. Под-
держивать конкурентоспособность предприятий 
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данной отрасли возможно за счет создания ин-
новационных продуктов, которые отвечают по-
требительским предпочтениям. 

Актуальность исследования обозначена ра-
стущим распространением цифровых инстру-
ментов, которые изменяют традиционные биз-
нес-модели в туристической отрасли. Поскольку 
отечественная туриндустрия сталкивается со 
множеством проблемных аспектов, то использо-
вание цифровых технологий является особенно 
актуально. 

Целью настоящего исследования является 
выявление взаимосвязи между эффективностью 
туристической деятельности и использованием 
цифровых инструментов. 

В контексте цели нами были поставлены и 
реализованы следующие задачи:

1) провести анализ динамики использова-
ния цифровых инструментов в туристической 
индустрии; 

2) выявить взаимосвязь между использо-
ванием цифровых инструментов и эффективно-
стью деятельности предприятия туристической 
отрасли;

3) сформировать направления дальнейшего 
развития туристической деятельности. 

Полученные данные позволили сделать сле-
дующие выводы.

Цифровые технологии открывают перед 
туристической отраслью множество возмож-
ностей. Во время пандемии появились инфор-
мационные технологии, которые позволили 
оптимизировать взаимодействие с клиентами и 
цепочками поставок. 

В России наблюдается рост бронирования 
отелей через онлайн-каналы на 40 % [3]. Наи-

большей популярностью пользуются поездки на 
лоно природы и в старинные русские города. 

Наблюдается увеличение среднего чека на 
авиабилеты на 16 % и на отели на 20 %. Также 
отмечается, что растет спрос на отдых в апарта-
ментах, поскольку его цена ниже отеля практи-
чески в 2 раза.

Рассмотрим взаимосвязь цифровых инстру-
ментов в туристической индустрии в России.

Представленные данные свидетельствуют о 
том, что с увеличением финансирования инно-
вационных проектов использование цифровых 
инструментов и динамика численности туристи-
ческого потока растет, что подтверждает гипоте-
зу исследования. 

В контексте определения уровня цифрового 
развития туристической отрасли был проведен 
опрос руководителей компаний. В данном опро-
се приняло участие 150 руководителей крупных 
туристических сетей, которые уже используют 
в своей деятельности цифровые продукты, при 
этом имеющие достаточно широкое распростра-
нение в экономике туристической отрасли: циф-
ровые платформы и программы. 

Представленные данные свидетельствуют о 
том, что большинство предприятий туристиче-
ской отрасли используют цифровые технологии. 
В контексте интерпретации маркетинговых ис-
следований компании широко применяют боль-
шие данные. Для продвижения компаний на 
рынке используются системы искусственного 
интеллекта. В рамках взаимодействия с клиен-
тами компании используют чат-боты. 

Опрос руководителей показал, что 88 % 
клиентов привлекается после просмотра кон-
тента в социальных сетях. Следовательно, соци-

Рис. 1. Взаимосвязь цифровых инструментов в туристической индустрии в России
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Таблица 1. Оценка уровня внедрения цифровых инструментов  
на предприятия туристической отрасли

Цифровая технология
Степень использования

Высокая Средняя Низкая

Большие данные 98 41 11

SMM 81 63 6

CM 105 41 4

CRM системы 112 38 0

Чат-боты 150 0 0

Искусственный интеллект 49 56 45

Интернет вещей 64 52 34

альные сети выступают катализатором, который 
оказывает влияние на поведение потребителей. 

На следующем этапе нашего исследования 
были сопоставлены интегральные уровни циф-
рового развития и финансовые показатели их 
деятельности. 

Представленная диаграмма рассеивания 
наглядно демонстрирует взаимосвязь между 
финансовой эффективностью и уровнем цифро-
вого развития предприятия. В процессе регрес-
сионного анализа R-квадрат составляет 0,9675, 
что определяет взаимозависимость между ис-
следуемыми параметрами. 

Согласно исследованиям McKinsey, тури-
стам нравится путешествовать, используя циф-
ровые технологии [8]. Туристы хотят получать 
культурные впечатления от путешествий и ис-
следовать внутреннее наследие.

Для определения типов потребителей и сег-
ментов спроса туристические компании исполь-

зуют машинное обучение. Цифровые инстру-
менты позволяют определить клиентскую базу 
и скорректировать маркетинговую стратегию. 
Генеративный искусственный интеллект позво-
ляет планировать путешествия, упростить соз-
дание маркетингового контента. 

Система блокчейн представляет собой базу 
данных и используется в следующих направле-
ниях: онлайн-бронирование и система лояль-
ности клиентов. Данная система позволяет соз-
дать цифровое пространство, где организовано 
взаимодействие всех сотрудников для оператив-
ного решения бизнес-задач. В России функци-
онирует экосистема MAG.Travel. Интеграция 
MAG.Travel и Skillline через шлюзовое решение 
Skillline.ETour позволяет передавать данные по 
составу тура, туристам и заключенным догово-
рам в ГИС ЭП, облегчая процесс работы для  
туроператоров.

При использовании решения от Skillline 

Рис. 2. Взаимосвязь между финансовой эффективностью и уровнем цифрового развития
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ETour туроператору не потребуется выполнение 
обязательных требований по аттестации рабо-
чих мест и информационных систем.

Преимущества цифровых инструментов 
заключаются в создании доступного взаимо-
действия в режиме 24/7 по средствам интер-
нет-пространства, позволяют экономить время, 
предоставляют большой выбор предложений от 
различных компаний в онлайн-режиме, искус-
ственный интеллект позволяет подбирать наи-
более интересные предложения о туристических 
продуктах.

Применение искусственного интеллекта 
позволяет автоматизировать обслуживание кли-
ентов, чат-боты и виртуальные помощники на 
основе искусственного интеллекта в режиме 
24/7 отвечают на запросы клиентов, помога-
ют с бронированием и формируют уникальные 
предложения о туристическом продукте. Искус-
ственный интеллект анализирует потребности 
каждого клиента и способен предугадывать его 
предпочтения. Цифровые системы осуществля-
ют управление финансовым сектором с учетом 
сезонности, конкуренции, поведения клиентов. 

Современные системы управления автоматиче-
ски подстраиваются под условия экономии фи-
нансовых ресурсов, что позволяет оптимизиро-
вать расходы.

Туристическая индустрия является одной 
из самых динамично развивающихся отраслей 
экономики, поэтому позитивные впечатления 
клиентов и скорость обслуживания позволяют 
компаниям выживать в современных условиях. 
Искусственный интеллект является универсаль-
ным помощником, который оптимизирует биз-
нес-процессы, повышает конверсию и удовлет-
воряет потребности целевой аудитории.

В заключение стоит отметить, что новые 
реалии туристической отрасли обуславливают 
применение информационных технологий. Дан-
ные технологии представляют собой совокуп-
ность средств и методов для передачи, сбора, 
обработки, анализа данных о потребностях кли-
ентов туристической отрасли и о самих пред-
приятиях. Использование цифровых инструмен-
тов является не конкурентным преимуществом, 
а необходимостью для дальнейшего функциони-
рования предприятий туристической отрасли. 
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