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онятие экономической безопасности ассо-
циируется со способностью организации 

справиться с неблагоприятными условиями 
внешней среды. В таком состоянии предприя-
тие защищено от отрицательного влияния 
внешней среды и благодаря внутренним ресур-
сам способно преодолеть различные угрозы 
или адаптироваться к внешним условиям, ис-
ключив негативные последствия. Экономиче-
ская безопасность предприятия представляет 
собой состояние всех видов ресурсов, которое 
обеспечивает эффективное использование и 
стабильное функционирование для динамич-
ного научно-технического и социального раз-
вития организации и достижения стратегиче-
ских целей. Эффективное использование ре-
сурсов означает получение такого эффекта, ко-
торый позволяет покрыть затраты предприя-
тия на их приобретение и использование, а 
также получить выгоду в денежной, материаль-
ной или иной форме [2, с. 150]. 

История экономической безопасности Рос-
сии начинается с 1992 года, когда был принят 
Закон Российской Федерации от 5 марта 1992 
года № 2446-I «О безопасности». На данный 
момент закон утратил силу. В данном законе не 

использовался термин «экономическая без-
опасность», однако было определено понятие 
экономической безопасности как «состояние 
защищенности жизненно важных интересов 
личности, компании и государства от внутрен-
них и внешних угроз». Система безопасности 
была задумана с функцией «выявления и про-
гнозирования внешних и внутренних угроз 
жизненно важным интересам объектов без-
опасности». Жизненно важные интересы пред-
ставляют собой набор потребностей, удовле-
творение которых обеспечивает надежное су-
ществование и возможности прогрессивного 
развития личности, предприятия и государ-
ства. 

В современных условиях, в связи с увеличе-
нием рисков и угроз, связанных с экономиче-
ской деятельностью, роль безопасности пред-
приятий становится все более значимой. 
Угроза в контексте безопасности предприятия 
– это совокупность факторов и условий, кото-
рые могут привести к опасности для предприя-
тия в определенный момент или период вре-
мени. Например, это могут быть финансовые 
риски, риск потери имиджа, конкурентные 
угрозы или технологические угрозы [3, с. 199]. 

П 
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Важными факторами, влияющими на эконо-
мическую безопасность, являются стабиль-
ность макроэкономической ситуации в стране, 
предсказуемость и надежность правовой си-
стемы, наличие социально-экономической ин-
фраструктуры, развитие инноваций и наукоем-
кости, наличие квалифицированных кадров, 
доступность рынков сбыта и сырьевых ресур-
сов, а также политическая стабильность и гео-
политическая ситуация. Отрицательные фак-
торы влияют на уровень экономической без-
опасности и могут быть связаны с внутренними 
и внешними угрозами. К ним относятся эконо-
мические кризисы, инфляция, девальвация 
национальной валюты, нестабильность финан-
совой системы, низкая конкурентоспособность 
предприятий, коррупция, непрозрачность 

бизнес-процессов, недостаток инвестиций и 
технологий, нарушение прав собственности и 
контрактных отношений. 

Успешное обеспечение экономической без-
опасности требует комплексного подхода, ко-
торый включает в себя выявление и анализ 
факторов, влияющих на каждую составляю-
щую, а также применение соответствующих 
мер и методов управления рисками. Для пол-
ноценного обеспечения такой безопасности 
необходимо создать состояние защищенности 
во всех ключевых функциональных областях 
организации. В литературе выделяются не-
сколько сфер, которые являются важными со-
ставляющими экономической безопасности [1, 
с. 316]. Эти составляющие представлены авто-
ром ниже на рисунке. 

 

 
Рис. Составляющие экономической безопасности 

 
Каждая из представленных областей играет 

важную роль в обеспечении экономической 
безопасности организации. Их комплексное 
рассмотрение и адекватное управление позво-
ляют создать условия для успешной реализа-
ции экономических интересов и сохранения 
стабильности предприятия. Для оценки эконо-
мической безопасности предприятия исполь-
зуется показатель уровня экономической без-
опасности. Ввиду того, что экономическая без-
опасность имеет несколько различных по 
функциям и содержанию составляющих, а 
именно: финансово-экономическую, иннова-
ционную, кадровую, информационную, произ-
водственно-технологическую, правовую, сило-
вую, то уровень экономической безопасности 
будет выше в том случае, если каждая из этих 
компонент будет иметь стабильно высокий 

уровень. 
На разные составляющие экономической 

безопасности действуют свои факторы. В каж-
дой составляющей выделяются приоритеты 
негативных и позитивных факторов, которые 
влияют на результативный показатель. Таким 
образом, выявление критериев и оценка со-
ставляющих экономической безопасности по 
их отклонениям позволяют выявить угрозы и 
риски, действующие на эту составляющую, 
проанализировать проблему и воздействовать 
при помощи методов управления рисков на ис-
точник опасности. Высокий потенциал пред-
приятия, эффективность использования ресур-
сов, конкурентные преимущества, финансовая 
прочность к воздействию отрицательных влия-
ний являются факторами, способствующими 
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повышению уровня экономической безопасно-
сти. 

Одним из важнейших вопросов в исследова-
нии экономической безопасности предприя-
тий и организаций является выбор критерия, 
по которому можно ее оценить. Критерием ис-
следования, в свою очередь, является совокуп-
ность показателей, анализ которых позволяет 
сделать вывод о том, находится предприятие в 
экономической безопасности или нет. Причем 
анализ этих показателей должен не только да-
вать ответ на этот вопрос, но и оценивать ее 
уровень [4, с. 288]. 

К основным подходам для выявления крите-
риев оценки экономической безопасности при-
нято относить: 

1. Процессный подход, который основан 
на анализе показателей основных процессов 
предприятия, создающих стоимость; 

2. Инвестиционный подход: выявляет 
увеличение стоимости предприятия от реали-
зации проекта; 

3. Системный подход, который предпола-
гает выделение элементов структуры, значи-
мых для обеспечения экономической безопас-
ности; 

4. Инфраструктурный подход, с помощью 
которого система способна достигать целей с 
помощью потенциала и заложенных в системе 
факторов, действующих в направлении 
нейтрализации негативных событий. 

Все существующие подходы к оценке уровня 
экономической безопасности можно разделить 
на два направления. Первое направление ис-
пользует методы маркетинга – SWOT-анализ, 
PEST-анализ – для выявления и оценки воз-
можностей и угроз от внешних воздействий. 
Второе научное направление заключается в 
том, чтобы выявить систему показателей, от-
носящихся к показателям экономической без-
опасности, определить их фактическую или 

планируемую величину, а затем вычислить ин-
тегральный показатель экономической без-
опасности. 

Таким образом, экономическая безопас-
ность предприятия – это способность противо-
стоять существующим и возникающим опасно-
стям и угрозам, стремящимся причинить фи-
нансовый ущерб предприятию или нежела-
тельно изменить структуру капитала, или при-
нудительно ликвидировать предприятие. Для 
создания надежной системы финансовой без-
опасности предприятия необходимо провести 
комплекс подготовительных мероприятий, 
необходимо грамотно создавать на предприя-
тии систему обеспечения экономической без-
опасности, с учетом всех принципов и состав-
ляющих, объективно оценивать ситуацию, в 
которой находится предприятие, прежде чем 
принимать решения. Оптимальная оценка эко-
номической безопасности происходит благо-
даря анализу определяющих факторов. Фак-
торы, обеспечивающие защиту в сфере эконо-
мики, представляют собой единую систему 
внутри предприятия, которая включает в себя 
окружающие условия, которые влияют на ос-
новные характеристики безопасности. 
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Актуальность исследования 
Исследование приобретает свою актуаль-

ность на фоне постоянных изменений в миро-
вой экономике, усиления неопределенности и 
роста рисков, связанных с экономическими ко-
лебаниями, технологическими инновациями и 
политическими сдвигами. Эти условия требуют 
от специалистов постоянного обновления ин-
струментария для анализа и оценки инвести-
ционных проектов, чтобы адаптироваться к но-
вым реалиям и эффективно управлять рис-
ками.  

Кроме того, современные инвестиционные 
инициативы становятся все более комплекс-
ными, охватывая не только финансовые, но и 
социальные, экологические аспекты, что де-
лает необходимым использование интегриро-
ванных подходов к их анализу. Важность таких 
исследований также обусловлена стремлением 
к устойчивому развитию и оптимальному ис-
пользованию ресурсов, что подразумевает раз-
работку и применение новаторских методов 
для формирования и финансово-экономиче-
ской оценки инвестиционных программ. Та-
ким образом, представленное исследование 
вносит вклад в развитие теории и практики в 
области инвестиционного анализа, предлагая 
актуальные решения для повышения 

эффективности инвестиционных стратегий в 
условиях динамично меняющейся экономиче-
ской среды. 

Цель исследования 
Цель исследования заключается в система-

тизации и анализе существующих подходов к 
формированию и оценке инвестиционных про-
грамм. Исследование стремится предложить 
комплексный аналитический инструментарий, 
который позволит учитывать как финансовые 
аспекты, так и множество внешних факторов, 
включая экономические риски и требования 
устойчивого развития. Основная задача иссле-
дования – выявить наиболее эффективные ме-
тоды и модели, способные обеспечить обосно-
ванность инвестиционных решений, их эконо-
мическую эффективность и адаптацию к изме-
няющимся условиям внешней среды. 

Материалы и методы исследования 
Изучением вопросов, посвященных моде-

лям и методам формирования инвестицион-
ных программ, занимались такие ученые как 
О.В. Васюхин, Е.А. Павлова, Р.Р. Ижбердеев, 
В.С. Балабанов, В.В. Ковалев и другие. 

Методами исследования являются: метод 
кейс-исследования, метод теоретического и 
практического анализа, метод сравнительного 
анализа. 
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Результаты исследования 
В условиях современной экономики, харак-

теризующейся высокой динамикой и неопре-
деленностью, формирование и анализ инве-
стиционных программ приобретают особую 
актуальность. Эффективное управление инве-
стициями требует применения сложных моде-
лей и методов, способных обеспечить рацио-
нальное распределение ресурсов и максимиза-
цию отдачи от инвестиционных проектов. 

Выявление ключевых факторов, влияющих 
на эффективность инвестиционных программ, 
является критическим аспектом для успешного 
инвестиционного планирования и управления. 
Среди этих факторов особо выделяются струк-
тура финансирования, рыночная конъюнктура 
и регуляторная среда, каждый из которых 
имеет свои нюансы и влияние на итоговые ре-
зультаты инвестиционной деятельности. 
Структура финансирования инвестиционных 
программ относится к соотношению между 
собственным и заемным капиталом, использу-
емым для финансирования проектов. Опти-
мальная структура финансирования помогает 
минимизировать стоимость капитала и риск 
банкротства, увеличивая тем самым валовую 
доходность инвестиций. Рыночная конъюнк-
тура оказывает значительное влияние на эф-
фективность инвестиционных программ, по-
скольку она определяет текущие и будущие 
условия спроса и предложения, ценовые 
тренды, уровень конкуренции и доступность 
ресурсов. Изменения в экономических циклах, 
такие как рецессия или экспансия, могут суще-
ственно повлиять на доходность инвестицион-
ных проектов. Регуляторная среда включает в 
себя законы, нормативы, правила и политики, 
установленные правительством и регулирую-
щими органами, которые влияют на деятель-
ность инвестиционных проектов. Нормативно-
правовая среда может оказывать как стимули-
рующее, так и ограничивающее воздействие на 
инвестиции через налоговое законодательство, 
требования к капиталу, экологические и техни-
ческие стандарты, а также через меры по за-
щите инвесторов [1, c. 108]. 

Анализ эффективности инвестиционных 
проектов представляет собой многосторонний 
процесс, включающий в себя применение раз-
личных моделей и методов оценки. Эти методы 
позволяют инвесторам и менеджерам проектов 
принимать взвешенные решения, оценивая 

потенциальную доходность и риски. Рассмот-
рим основные подходы к оценке инвестицион-
ных проектов. 

Методы дисконтированных денежных пото-
ков (ДДП) являются основой для большинства 
методов оценки инвестиционных проектов. 
Они позволяют оценить текущую стоимость 
будущих денежных потоков, генерируемых 
проектом, путем их дисконтирования с исполь-
зованием определенной ставки дисконта. 
Ставка дисконта обычно отражает альтерна-
тивную стоимость капитала, учитывая риск 
проекта. Методы ДДП помогают определить, 
превышают ли ожидаемые от проекта выгоды 
его стоимость. 

Чистая приведенная стоимость – это раз-
ница между текущей стоимостью поступлений 
и текущей стоимостью расходов. Положитель-
ное значение указывает на то, что проект гене-
рирует избыточные денежные потоки сверх 
стоимости капитала, что делает его выгодным 
для инвестирования.  

Внутренняя норма доходности – это ставка 
дисконта, при которой чистая приведенная 
стоимость проекта равна нулю. Этот показа-
тель помогает оценить эффективность инве-
стиций, сравнивая с желаемой ставкой доход-
ности или средневзвешенной стоимостью ка-
питала. Проект считается приемлемым, если 
его внутренняя норма доходности превышает 
средневзвешенную стоимостью капитала  
[2, c. 166]. 

Срок окупаемости – это период времени, 
необходимый для возврата инвестированных 
средств через денежные потоки проекта. Хотя 
этот метод не учитывает стоимость капитала и 
не дает информации о доходности после пери-
ода окупаемости, он полезен для оценки лик-
видности и минимальных рисков проекта. 

Интеграция финансово-экономических по-
казателей с аналитическими инструментами 
для оценки рисков и неопределенности явля-
ется ключевым элементом в процессе приня-
тия обоснованных инвестиционных решений. 
Этот подход позволяет не только оценить по-
тенциальную доходность проекта, но и понять, 
как различные факторы риска могут повлиять 
на результаты инвестиций. Рассмотрим не-
сколько ключевых аспектов этой интеграции. 
Анализ чувствительности изучает, как измене-
ния в ключевых предположениях (например, 
стоимости сырья, процентных ставках, 
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объемах продаж) могут повлиять на основные 
финансовые показатели проекта, такие как чи-
стая приведенная стоимость или внутренняя 
норма доходности [3, c. 128]. Это помогает ин-
весторам идентифицировать «чувствительные 
точки» проекта и оценить степень его устойчи-
вости к внешним изменениям. Сценарный ана-
лиз позволяет оценить влияние различных 
предполагаемых будущих ситуаций (от опти-
мистичных до пессимистичных) на результаты 
проекта. Создание нескольких сценариев по-
могает лучше понять потенциальные риски и 
возможности, а также подготовить стратегии 
для адаптации к изменяющимся условиям. Ме-
тод Монте-Карло используется для моделиро-
вания и анализа неопределенности и рисков, 
присущих инвестиционным проектам. С помо-
щью случайной генерации входных данных 
этот метод позволяет создать большое количе-
ство возможных сценариев и определить веро-
ятностное распределение финансовых резуль-
татов проекта. Это дает более глубокое пони-
мание рисков и помогает в принятии взвешен-
ных решений [4, c. 95]. 

Интеграция финансово-экономических по-
казателей с аналитическими инструментами 
также включает в себя оценку соотношения 
риска и вознаграждения. Используя различные 
методы оценки риска, такие как стандартное 
отклонение, коэффициент вариации и VaR 
(Value at Risk), можно сравнить потенциальную 
доходность проекта с уровнем его риска, опре-
деляя таким образом его привлекательность 
для инвесторов. Концепция реальных опцио-
нов представляет собой расширение традици-
онных методов оценки, учитывая возможность 
менеджмента принимать стратегические ре-
шения в ответ на изменения во внешней среде. 
Этот подход позволяет оценить стоимость гиб-
кости в управлении проектом и адаптации к 
неопределенности [5, c. 107]. 

Выводы 
Эффективное формирование и анализ инве-

стиционных программ требуют использования 

разнообразных моделей и методов, которые 
позволяют оценить не только потенциальную 
доходность проектов, но и ассоциированные с 
ними риски и неопределенности. Ключевые 
методы, такие как анализ дисконтированных 
денежных потоков, чистой приведенной стои-
мости, внутренней нормы доходности и срока 
окупаемости, предоставляют фундаменталь-
ную базу для финансово-экономического ана-
лиза. Однако действительно обоснованные ин-
вестиционные решения возможны только при 
их интеграции с аналитическими инструмен-
тами для оценки рисков, такими как анализ 
чувствительности, сценарный анализ и моде-
лирование Монте-Карло. 

Развитие и применение продвинутых мето-
дов формирования и анализа инвестиционных 
программ является неотъемлемым компонен-
том успешного инвестиционного управления. 
Это требует глубокого понимания как теорети-
ческих аспектов инвестиционного анализа, так 
и практических навыков в адаптации и приме-
нении этих методов в динамичной экономиче-
ской среде. 
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 современных условиях оценка эффектив-
ности деятельности персонала является 

важным процессом для любой организации, 
независимо от ее размера и направления дея-
тельности. Каждый сотрудник вносит свой 
вклад в общую работу компании и его резуль-
тат деятельности непосредственно влияет на 
конечный результат бизнеса. Оценка деятель-
ности персонала – это важный и необходимый 
инструмент, который позволяет определить не 
только уровень эффективности деятельности 
персонала и возможности для улучшения про-
изводительности их труда, но и повысить уро-
вень мотивации и удовлетворенности сотруд-
ников. 

Оценка эффективности деятельности пер-
сонала может включать в себя различные ас-
пекты, такие как оценка качества работы, вы-
полнение поставленных задач в срок, уровень 
профессиональных навыков и знаний, а также 
соответствие корпоративной культуре и цен-
ностям организации. Каждая компания, учиты-
вая свою специфику работы, ресурсные воз-
можности и стиль управления, выбирает свои 
методы оценки результатов работы персонала 
с целью повышения эффективности деятельно-
сти персонала. 

Современная литература содержит множе-
ство работ, посвященных изучению оценки де-
ятельности персонала в организации. В изуче-
ние данной тематике вовлечены такие ученые, 
как М. Ф. Мизинцева, А. Р. Сарданян, В. Е, Хруц-
кий, Р. А. Толмачев, В. М. Маслова. 

По мнению М. Ф. Мизинцева и А. Р. Сарда-
нян, «оценка персонала» – это 

целенаправленная и регулярная процедура, ко-
торая предназначена для решения широкого 
спектра организационных и управленческих 
задач, а именно для оценивания персонала в 
рамках профессиональных качеств, результат 
работ персонала за определенный период вре-
мени, на соответствие требованиям, предпи-
санных каждой должности [4, с. 27]. 

В. Е. Хруцкий, Р. А. Толмачев определяют 
«оценку персонала» как способ определения 
эффективности детальности персонала, путем 
анализа результатов труда и навыков сотруд-
ника на соответствие поставленным целям и 
задачам [3, с. 36]. 

В. М. Маслова утверждает, что «оценка пер-
сонала» – это система, способствующая изме-
рению результатов работы и компетентности 
работника в соответствии со стандартами его 
работы в организации [6, с. 295]. 

На основе проведенного анализа можно сде-
лать вывод, что оценка деятельности персо-
нала – это процесс, который осуществляется на 
основании комплекса мер по определению ка-
чества результатов работы и компетентности 
сотрудников организации. 

Помимо оценки результатов деятельности 
персонала важно отметить, что мотивация 
труда сотрудников также является неотъемле-
мой частью деятельности организации. Оценка 
работы персонала и мотивация персонала 
тесно связаны друг с другом и составляют об-
щую эффективность труда персонала. 

Целью мотивации труда является побужде-
ние сотрудника к выполнению поставленных 
задач в рамках интересов компании с целью 

В 
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удовлетворения своих потребностей. Подобное 
понятия определения поддерживают Е. А. Ро-
динова, В. И. Доминяк, Г. Журман. Авторы 
утверждают, что мотивация представляет со-
бой процесс, стимулирующий к деятельности и 
связанный с целеполаганием субъекта, группы 
и организации [1, с. 22]. В. М. Маслова опреде-
ляет мотивацию, как воздействие на трудовую 
деятельность сотрудника для достижения це-
лей [6, с. 184]. 

В результате грамотно проведенной оценки 
труда, основанной на мотивации персонала, 
возможно значительное повышение эффектив-
ности труда персонала и конкурентоспособно-
сти предприятия. Последовательное улучше-
ние системы стимулирования и мотивации 
позволяет достичь лучших результатов в ра-
боте коллектива, формировать высокую рабо-
тоспособность и удерживать талантливых со-
трудников, что является одним из ключевых 
факторов успеха современной организации [2]. 

Оценка персонала является сложным и мно-
гогранным процессом, и единой универсаль-
ной схемы для ее проведения не существует. 
Дело в том, что задачи, которые выполняются 
работниками внутри компании, могут значи-
тельно отличаться по сложности и затратам 
времени. От инженера, разрабатывающего но-
вые технологические решения, до администра-
тивного сотрудника, ответственного за органи-
зацию повседневных дел, требуются различ-
ные наборы навыков и способностей. Именно 
поэтому организации разрабатывают индиви-
дуальные методики оценки персонала или 
ищут подходящие готовые инструменты на 
рынке. Благодаря этому можно учесть специ-
фику работы каждой должности и особенности 
профессионального потенциала каждого со-
трудника. 

Проводить оценку персонала можно раз-
ными методами. В настоящее время суще-
ствуют как отечественные, так и зарубежные 
методы оценки эффективности деятельности 
персонала. Так, например, на западе популяр-
ным методов является метод «управления по 
целям» (МВО – Мanagement by оbjectives). Ме-
тод управления по целям – это система управ-
ления, которая основывается на установлении 
конкретных целей и задач для каждого работ-
ника или группы работников в организации. 
Этот метод был разработан Питером Друкером 
в 1954 году [4, с. 148]. Принципы MBO включают 
в себя установление конкретных целей и задач 
для каждого работника или группы 

работников, составление плана действий для 
достижения этих целей, оценка результатов и 
корректировка плана, если необходимо, а 
также взаимодействие между руководством и 
подчиненными на основе обмена информа-
цией и обратной связи. 

Преимуществами MBO являются улучшение 
коммуникации между руководством и подчи-
ненными, мотивации и ответственности у ра-
ботников, планирования и контроля в органи-
зации. Однако, есть и определенные недо-
статки у данного метода, например необходи-
мость проведения большого количества встреч 
и переговоров, точного определения целей и 
задач, что может быть трудно в некоторых слу-
чаях, риск снижения мотивации. 

Несмотря на недостатки, метод управления 
по целям широко используется в современных 
организациях. Некоторые известные зарубеж-
ные компании, такие как IBM, General Electric и 
Ford, успешно применяют этот метод. Напри-
мер, в IBM цели устанавливаются на уровне от-
дельных сотрудников, а также на уровне отде-
лов и бизнес-единиц. Руководители проводят 
регулярные встречи с подчиненными для об-
суждения прогресса и корректировки планов. В 
General Electric Метод управления по целям ис-
пользуется для оценки производительности и 
развития карьеры сотрудников. Каждый со-
трудник имеет индивидуальный план дей-
ствий, который регулярно обсуждается с руко-
водителем. В Ford Метод управления по целям 
используется для улучшения качества продук-
ции и повышения эффективности производ-
ства. Каждый отдел имеет свой план действий, 
который регулярно обсуждается на совеща-
ниях. В России данный метод также широко ис-
пользуется в различных организациях. Напри-
мер, в крупных корпорациях, таких как Газ-
пром и Роснефть, этот метод применяется для 
управления проектами и повышения эффек-
тивности бизнес-процессов, а в малых и сред-
них предприятиях помогает определить прио-
ритеты и разработать стратегию развития биз-
неса. 

В целом, опыт применения Метода управле-
ния по целям в России и за рубежом показы-
вает, что он может быть эффективным инстру-
ментом управления организацией, но требует 
тщательной подготовки и регулярного кон-
троля за выполнением поставленных целей. 

Следом за методом управления по целям 
был разработан метод под названием «управ-
ление результативностью» (PM - Performance 
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management). Данный метод является систе-
мой управления, которая направлена на дости-
жение определенных результатов в организа-
ции. Она включает в себя процессы, которые 
позволяют установить цели и ожидания, оце-
нить результаты работы, предоставить обрат-
ную связь, разработать планы действий и про-
вести корректировки для достижения постав-
ленных целей [5]. 

Метод управления результативностью осно-
вывается на принципе, что каждый сотрудник 
должен знать, какие цели он должен достиг-
нуть и как его работа влияет на общие резуль-
таты организации. Он также предполагает, что 
сотрудники должны получать обратную связь о 
своей работе и иметь возможность развиваться 
и расти в своей профессиональной деятельно-
сти. В России метод управления результатив-
ностью широко используется в крупных корпо-
рациях, государственных организациях и обра-
зовательных учреждениях. Например, в компа-
ниях «Сбербанк» и «Ростелеком» метод исполь-
зуется для повышения эффективности работы 
сотрудников и улучшения качества предостав-
ляемых услуг. 

Однако, как и в случае с методом управле-
ния по целям, реализация метода управления 
результативностью может столкнуться с опре-
деленными трудностями, связанными с недо-
статочной мотивацией сотрудников, непра-
вильным формулированием целей или недо-
статочной оценкой результатов. 

В целом, метод управления результативно-
стью является эффективным инструментом 
управления организацией, который помогает 
достичь поставленных целей и повысить эф-
фективность работы сотрудников, но требует 
тщательной подготовки и регулярного кон-
троля за выполнением поставленных задач. 

Метод оценки 360 градусов – это инстру-
мент управления персоналом, который позво-
ляет оценить профессиональные навыки и ка-
чества сотрудника не только его непосред-
ственным руководителем, но и коллегами, под-
чиненными и клиентами. Оценка методом 360 
градусов обычно проводится в форме аноним-
ного опроса, который заполняют различные 
группы людей, работающих с сотрудником. Во-
просы могут касаться различных аспектов ра-
боты, таких как профессиональные навыки, 
коммуникативные способности, лидерские ка-
чества и т. д. Полученные результаты помогают 
сотруднику и его руководству понять, какие ас-
пекты работы нужно улучшить и какие 

качества следует развивать. Кроме того, этот 
метод позволяет выявить слабые места в ра-
боте команды и разработать планы по их устра-
нению [4, с. 153]. 

Многие компании успешно используют ме-
тод оценки 360 градусов для улучшения работы 
персонала и повышения эффективности биз-
неса. Компания Microsoft использует метод 
оценки 360 градусов для оценки профессио-
нальных навыков и лидерских качеств своих 
менеджеров. Результаты опроса помогают ме-
неджерам понять, какие аспекты работы нужно 
улучшить, чтобы стать более эффективными. 
Компания Coca-Cola использует метод оценки 
360 градусов для оценки коммуникативных 
навыков своих сотрудников. Результаты 
опроса помогают компании понять, какие со-
трудники наилучшим образом взаимодей-
ствуют с клиентами и какие аспекты работы 
нужно улучшить. 

Метод оценки 360 градусов может быть по-
лезным инструментом для любой компании, 
которая стремится повысить эффективность 
деятельности своих сотрудников и улучшить 
качество работы. 

Также распространенным методом оценки 
эффективности деятельности персонала явля-
ется метод ключевых показатели эффективно-
сти (KPI – Key Performance Indicators), результат 
которого отражает ключевые показатели эф-
фективности, использующиеся для оценки ра-
боты сотрудников и достижения бизнес-целей. 
Оценка персонала с помощью KPI может быть 
очень полезной для компаний, так как позво-
ляет измерять результаты работы каждого со-
трудника и вносить коррективы в работу для 
достижения лучших результатов. Основными 
преимуществами данного метода является его 
универсальность, мотивация на результат, по-
вышение ответственности, отражение про-
цесса на результат. [3, с. 127]. 

Применение KPI для оценки персонала ши-
роко распространено как в России, так и за ру-
бежом. В России KPI используются в различных 
отраслях, включая банковскую сферу, произ-
водство, розничную торговлю и IT-компании. В 
мировой практике KPI являются стандартным 
инструментом для оценки эффективности ра-
боты сотрудников. Например, в США KPI ши-
роко используются в корпоративной культуре и 
часто связываются с бонусами и премиями. В 
Европе KPI также используются для оценки ра-
боты сотрудников, но более умеренно, без свя-
зывания с бонусами. 
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В целом, применение KPI для оценки персо-
нала является эффективным инструментом для 
достижения бизнес-целей и повышения эф-
фективности работы сотрудников. Однако, 
необходимо учитывать культурные и нацио-
нальные особенности при выборе и примене-
нии KPI. 

Таким образом, проведение оценки эффек-
тивности деятельности персонала важна для 
каждой развивающейся и современной компа-
нии. Оценка помогает принимать верные 
управленческие решения, справедливо повы-
шать специалистов, которые подходят на роль 
руководителей и поощрять тех, кто приклады-
вает усилия. Существование различных мето-
дов позволяет создать общую систему оценки 
эффективности деятельности персонала на ос-
новании конкретных бизнес-задач и целей 
компании. 
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тить, что устойчивое развитие в сфере конкурентоспособности предполагает проведение непрерывной, 
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онкурентоспособность – способность опре-
делённого объекта или субъекта превзойти 

конкурентов в заданных условиях [1, с. 65-79]. 
Конкурентоспособность является свойством 
субъекта, которое характеризует умение дер-
жать конкурентные преимущества перед 

оппонентами. Объекты, обладающие такими 
свойствами и способны соперничать можно 
разделить на четыре группы по их основным 
направлениям. Конкурентоспособность можно 
отнести к трем видам. Структура приведена 
ниже (рис.). 

 

 
Рис. Структура социокультурной среды 

 
В данной статье акцент осуществляется на 

конкурентоспособность предприятий. В 
условиях рыночной экономики показатель 
конкуренции в каждой отрасли и направлениях 

К 

Группы Товары

Предприятия (производители товаров)

Отрасли (предлагающие товары или услуги)

Регионы (районы, области, страны, или их группы)

Виды Национальная конкурентоспособность

Конкурентоспособность товара

Конкурентоспособность предприятия
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деятельности предприятий является высоким. 
Компании, которые занимаются производ-
ством, сбытом товаров или реализацией услуг 
встречаются с множеством конкурентов в 
своей области. Для оценки мощностей, воз-
можностей собственных и конкурентов требу-
ется регулярно проводить анализ конкурент-
ного окружения, это открывает перспективы 
разработать эффективную маркетинговую 
стратегию, удерживать и укреплять доминиру-
ющие позиции на рынке в долгосрочном буду-
щем. 

Оценка конкурентных преимуществ пред-
приятия представляет собой процесс исследо-
вания и анализа факторов, которые делают 
данное предприятие более успешным и конку-
рентоспособным на рынке. Конкурентные пре-
имущества являются ключевыми факторами, 
которые могут определить успех или неудачу 
организации в современной динамичной и 
конкурентной бизнес-среде. Оценка конку-
рентных преимуществ предприятия может ба-
зироваться на ряде различных факторов: 

1. Исследование рынка и анализ конку-
рентов. 

2. Анализ ценностей, навыков и ресурсов 
предприятия. 

3. Исследование и инвестиции в иннова-
ции. 

4. Анализ структуры управления и орга-
низационной культуры. 

Оценка конкурентных преимуществ пред-
приятия является сложным и многогранным 
процессом, требующим всестороннего анализа 
и экспертного взгляда. Результаты этой оценки 
помогут предприятию разработать стратегию 
развития, укрепить свои преимущества на 
рынке и повысить свою конкурентоспособ-
ность. Конкурентоспособность предприятия 
является первоочередным условием развития 
любого экономического субъекта, поэтому ра-
зумная качественная и количественная оценка 
с последующим активным улучшением конку-
рентных преимуществ на ее основе позволит 
укрепить позиции предприятия на рынке [2, с. 
146-149]. 

Чтобы обеспечить стабильный рост уровня 
конкурентоспособности, компаниям необхо-
димо формировать собственную, в большин-
стве своем уникальную систему для ее оценки. 
Такая система должна брать в расчет факторы, 
потребности, цели, каждого игрока-оппонента 
на рынке. На сегодняшний день не существует 
общепринятого подхода к определению 

понятия конкурентоспособность, то же самое 
можно сказать и о приемах ее оценки. Далее в 
статье предлагается рассмотреть несколько ос-
новных методов оценки уровня конкуренто-
способности предприятия. 

Метод оценки конкурентоспособности 
предприятия через конкурентоспособность его 
продукции [3, с. 50-54]. Это подход, при кото-
ром оценивается степень конкурентоспособно-
сти предприятия путем анализа конкуренто-
способности его продукции и услуг. Этот метод 
позволяет определить, насколько успешно 
предприятие может конкурировать на рынке и 
удовлетворять потребности своих клиентов. 
Для оценки конкурентоспособности продук-
ции предприятия используются различные 
критерии и показатели, которые отражают ее 
качество, инновационность и соответствие по-
требностям рынка. Факторы, которые можно 
учесть при использовании данного метода: ка-
чество продукции, инновации, уровень цен, 
маркетинговые стратегии. 

Метод анализа конкурентных преимуществ 
компаний-конкурентов (Competitive Advantage 
Analysis) – это подход, который используется 
для изучения и сравнительного анализа пре-
имуществ, которые имеют различные пред-
приятия на рынке в своей отрасли. Целью дан-
ного метода является определение факторов, 
которые дают компаниям преимущество перед 
их конкурентами и способствуют их успеш-
ному выстраиванию на рынке. При проведении 
анализа конкурентных преимуществ учитыва-
ются различные аспекты бизнеса, такие как: 
рыночная позиция, бренд и репутация, инно-
вации и технологическая компетенция, каче-
ство продукции и услуг, ценообразование и фи-
нансовая эффективность. При проведении ана-
лиза конкурентных преимуществ особое вни-
мание уделяется сравнению с конкурентами и 
определению уникальных и значимых выгод, 
которые отличают компанию от других игро-
ков на рынке. Это позволяет выявить слабые 
места и потенциальные возможности для улуч-
шения конкурентоспособности и разработки 
эффективных стратегий роста. 

Метод, основанный на теории эффективной 
конкуренции – это подход к анализу рыночных 
структур и поведения фирм, соответствующий 
основным принципам и предположениям о со-
вершенной конкуренции. В рамках метода, ос-
нованного на теории эффективной конкурен-
ции, проводится анализ рыночной ситуации и 
поведения фирм, применяются различные 
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экономические инструменты и модели. Это 
позволяет оценить эффективность работы 
рынка, степень конкуренции, определить рав-
новесные условия на рынке, а также изучить 
факторы, влияющие на конкурентные возмож-
ности фирм. 

Основные инструменты, применяемые при 
анализе на основе теории эффективной конку-
ренции, включают: рыночный анализ, анализ 
ценовой эластичности спроса, анализ предель-
ных издержек, анализ конкуренции, анализ эф-
фективности производства. 

Далее в статье рассмотрен расчетный метод 
оценки уровня конкурентоспособности, а 
именно метод интегральной оценки. Данный 
показатель в классическом виде содержит два 
критерия: уровень удовлетворенности потре-
бителей (относительная конкурентоспособ-
ность продукции) и показатель эффективности 
производства (как правило, здесь выделяют та-
кие параметры как фондоотдача, рентабель-
ность собственного капитала или средняя 
норма рентабельности за конкретный период 
времени). Результаты оценки интерпретиру-
ются в зависимости от значения интегрального 
показателя относительно единицы следующим 
образом: если показатель равен единице (=1), 
то уровень конкурентоспособности анализиру-
емого предприятия аналогичен уровню конку-
рентоспособности конкурента; если инте-
гральный показатель ниже единицы (<1), то 
анализируемое предприятие имеет более низ-
кий уровень конкурентоспособности в сравне-
нии с предприятием-конкурентом; если инте-
гральный показатель превышает единицу (>1), 
то уровень конкурентоспособность предприя-
тия выше, чем у конкурента. 

Конкуренция по своей сущности ускоряет 
экономическое развитие, потому что в основе 
содержит процесс инноваций, инновационные 
приемы, технологии и активность. Выход пред-
приятия на рынок с новыми продуктами и тех-
нологиями, использование новых ресурсов (ор-
ганизационных, управленческих, логистиче-
ских, маркетинговых), завоевание новых рын-
ков базируется на опережающем конкурентов 
рыночном поведении. 

Конкурентоспособная компания должна об-
ладать определенным набором качеств. Они 
включают в себя: 

• пропорциональность и соизмеримость 
параметров качества продукции в соответ-
ствии с личностью потребителя; 

• пропорциональность сегментов рынка, 
для которых предназначена продукция; 

• диспропорционированность жизнен-
ного цикла компании в его конкретной фазе. 

Показатель конкурентоспособности пред-
приятия или его продукции можно провести 
только в сравнении с аналогичными объектами 
конкурирующих фирм, данный показатель яв-
ляется относительным. Все вышеизложенные 
подходы действуют по данному принципу. 

Таким образом можно сделать вывод, что 
предприятия могут успешно конкурировать на 
рынке только в том случае, если они способны 
проводить постоянную, адекватную оценку 
собственной хозяйственной деятельности, вы-
являть пути для укрепления позиций в сравне-
нии с другими игроками рынка. Руководство 
каждой компании должно четко понимать, что 
развитие уровня конкурентоспособности тре-
буется на каждом этапе жизненного цикла 
предприятия. Это позволит своевременно вы-
явить слабые места, различные угрозы со сто-
роны компаний-конкурентов, оперативно 
предпринять меры по их устранению и, при 
этом, оценить экономический эффект. 
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competitiveness involves a continuous, systematic assessment of the company's position in the market. This process 
allows us to determine the prospects for the development of economic activity, adjust operational and strategic 
planning. 

 
Keywords: competitiveness, competition, assessment methods, competitive environment, integral indicator, en-

terprise. 
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ЦИФРОВЫЕ ИННОВАЦИИ И ИХ РОЛЬ В ПОВЫШЕНИИ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НЕФТЕГАЗОВОЙ КОМПАНИИ 

 
Аннотация. Термин «инновация» появился в экономической науке и практике в 1912 году после опуб-

ликования работы Йозефом Шумпетером «Теории экономического развития». Й. Шумпетер определил ин-
новации как новые комбинации изменений в развитии производства и рынка. Актуальность статьи за-
ключается в том, что использование инновационных технологий может являться драйвером для повы-
шения конкурентоспособности предприятия. В статье будут рассмотрены основные направления инно-
вационного развития нефтегазодобывающих компаний в сфере цифровизации. В современных экономиче-
ских условиях обеспечение и планирование конкурентоспособности неразрывно связано с формированием 
и использованием на предприятии инновационной системы развития. Это превратило традиционную 
конкуренцию в новый вид – инновационную, когда востребованные на рынке товары и услуги являются 
результатами инноваций. Поэтому одна из практически значимых задач сегодняшнего времени заключа-
ется в переходе предприятия в новое качественное состояние, характеризующееся увеличением значимо-
сти инновационной деятельности, развитием наукоемких производств, что в конечном счете является 
условием для экономического роста и повышения конкурентоспособности промышленных предприятий. 

 
Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, инновация, цифровые, информационные тех-

нологии, нефтегазовая отрасль, компания. 
 
ифровые инновации играют существенную 
роль в нефтегазовой отрасли, предоставляя 

компаниям новые возможности для улучшения 
эффективности производства, сокращения за-
трат и повышения безопасности операций. Вот 
некоторые из ключевых цифровых инноваций, 
которые сегодня используются в нефтегазовой 
отрасли. 

1. Интернет вещей (IoT): с помощью раз-
вертывания датчиков и устройств IoT на сква-
жинах, трубопроводах, оборудовании и инфра-
структуре, компании собирают и передают 
данные в реальном времени. Это позволяет 
операторам мониторить состояние оборудова-
ния, предотвращать отказы, оптимизировать 
обслуживание и прогнозировать потребность в 
ремонте. 

2. Большие данные и аналитика: Собран-
ные данные из различных источников обраба-
тываются с помощью аналитических инстру-
ментов и алгоритмов машинного обучения. Это 

позволяет выявлять скрытые паттерны, опти-
мизировать производственные процессы, про-
гнозировать спрос на нефть и газ, а также при-
нимать более обоснованные решения. 

3. Роботизация и автоматизация: Роботи-
зация и автоматизация широко применяются в 
нефтегазовой отрасли для выполнения рутин-
ных задач и опасных операций. Роботы и авто-
номные системы могут использоваться для ин-
спекции и обслуживания оборудования, строи-
тельства и ремонта инфраструктуры, а также 
для управления складами и логистикой. 

4. Виртуальная и дополненная реаль-
ность: Виртуальная и дополненная реальность 
находят применение в обучении и тренировках 
персонала, моделировании и симуляции опе-
раций, а также в области проектирования и 
планирования нефтегазовых объектов. Эти 
технологии позволяют улучшить процессы 
принятия решений и повысить безопасность 
работников. 

Ц 
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5. Искусственный интеллект (ИИ): Техно-
логии искусственного интеллекта применя-
ются в нефтегазовой отрасли для автоматиза-
ции процессов, анализа данных, принятия ре-
шений и прогнозирования. ИИ может помочь 
оптимизировать добычу, оценку месторожде-
ний и прогнозирование рисков, улучшая эф-
фективность и надежность операций. 

Цифровые инновации преобразуют нефте-
газовую отрасль, делая ее более эффективной, 
безопасной и устойчивой. Они ускоряют 

процессы, повышают производительность и 
снижают влияние на окружающую среду. Сле-
дует отметить, что эти новые технологии также 
требуют инвестиций в обучение персонала и 
развитие инфраструктуры, чтобы успешно 
внедрять и использовать цифровые инновации 
в нефтегазовой отрасли. 

Основные направления инновационного 
развития крупнейших нефтегазодобывающих 
компаний России в сфере цифровизации пред-
ставлены в таблице. 

Таблица 
Направления инновационного развития нефтегазодобывающих компаний 

в сфере цифровизации 
ПАО НК «Роснефть» ПАО НК «Газпромнефть» ПАО НК «ЛУКОЙЛ» 

- Программа «Цифровое ме-
сторождение» (технологии
предиктивной аналитики, про-
двинутой визуализации, ма-
шинного обучения, а также мо-
бильных и носимых
устройств);

- «Цифровая нефть» (использо-
вание методов искусственного
интеллекта для выделения не
выявленных ранее нефтяных
пластов);

«Цифровой ЛУКОЙЛ 4.0»: 
- Интегрированная модель
позволяет в кратчайшие сроки
и с высокой точностью нахо-
дить решения целому спектру
производственных задач, в
том числе делать сценарный
анализ различных вариантов
разработки м/р.)

- Программа «Сибинтек. Робо-
тикс» (мониторинг трубопро-
водов с использованием авто-
номных дронов);
- Промышленный симулятор
«РН-ГРИД (обеспечивает вы-
полнение всех расчетов и опе-
раций, необходимых для про-
ектирования гидроразрыва
пласта).
- Комплекс «РН-КИН». (форми-
рование реестра месторожде-
ний кандидатов для проведе-
ния ГРП, выделение месторож-
дений с невыработанными за-
пасами и планирование буре-
ния новых скважин.

- «Актив будущего» (оптимиза-
ция сроков ввода новых место-
рождений, сокращение про-
должительности и затрат на
геологоразведочные работ,
ускорение реализации круп-
ных проектов добычи нефти и
газа);
- «Нефтеконтроль-Газпром-
нефть» (цифровые системы
для управления транспорти-
ровкой нефти с месторожде-
ний Арктики, цифровые инже-
нерные модели заводов, мате-
матические алгоритмы для
формирования календарного
интегрированного плана всей
цепочки поставок).

- Автоматизированная система
аудита для контроля за рабо-
той оборудования.
- Использование предиктив-
ных инструментов на основе
интеллектуальных цифровых
моделей. Это позволяет компа-
нии сократить количество и
продолжительность плановых
и внеплановых простоев дина-
мического оборудования.

Таким образом видно, что все крупные 
нефтегазодобывающие компании уделяют 
пристальное внимание внедрению и развитию 
систем цифровизации и автоматизации про-
цессов в своей деятельности. В свою очередь 
это даёт возможность удалённо контролиро-
вать и управлять технологическим процессом, 
анализировать и устранять производственные 
потери и издержки, следственно повышать 
конкурентоспособность своей компании. 

В заключении отметим, что конкурентоспо-
собность предприятия важный аспект органи-
зации в современном мире. Она влияет на по-
ложение фирмы на рынке и косвенно обеспе-
чивает постоянный приток денежных средств. 
В настоящее время в условиях реализации 
стратегии научно-технологического развития 
Российской Федерации, одной из основных за-
дач которой является создание условий для ин-
новационной деятельности, что находит отра-
жение и в конкурентоспособности 
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предприятий. Большое значение для конкурен-
тоспособности нефтегазовых компаний имеет 
разработка новых технологий именно нововве-
дения и способность к их внедрению стано-
вятся важнейшим условием долгосрочной кон-
курентоспособности международных нефтя-
ных компаний. Необходимо также отметить, 
что как на зарубежном, так и на отечественном 
рынке имеет место тенденция к поиску альтер-
нативных источников энергии. Ведущие миро-
вые компании уделяют этому направлению 
развития особое внимания, постоянно инве-
стируя в поиск и развитие подобных исследо-
ваний. Перечисленные факторы позволяют 
укрепить свои позиции на мировом рынке 
нефтегазовой отрасли. 
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DIGITAL INNOVATIONS AND THEIR ROLE IN INCREASING  
THE COMPETITIVENESS OF AN OIL AND GAS COMPANY 

 
Abstract. The term "innovation" appeared in economics and practice in 1912 after the publication of Joseph 

Schumpeter's work "Theories of Economic Development". J. Schumpeter defined innovation as new combinations of 
changes in the development of production and the market. The relevance of the article lies in the fact that the use 
of innovative technologies can be a driver for increasing the competitiveness of an enterprise. The article will con-
sider the main directions of innovative development of oil and gas companies in the field of digitalization. In modern 
economic conditions, ensuring and planning competitiveness is inextricably linked with the formation and use of an 
innovative development system at an enterprise. This has turned traditional competition into a new kind – innova-
tive, when goods and services in demand on the market are the results of innovation. Therefore, one of the practically 
significant tasks of today is the transition of the enterprise to a new qualitative state, characterized by an increase 
in the importance of innovation, the development of high-tech industries, which ultimately is a condition for eco-
nomic growth and increasing the competitiveness of industrial enterprises. 
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Аннотация. В статье рассматривается использование информационных технологий на уроках рус-
ского языка при обучении словообразованию. 

 
Ключевые слова: информационные технологии, словообразование. 
 
ловообразование в школе изучается вместе 
с морфемикой, а также рассматривается 

при знакомстве с различными частями речи.  
С. И. Львова предлагает школьникам следую-
щее определение термина: «Словообразование 
– это раздел лингвистики, изучающий законы 
образования слова» [3]. Впервые научную клас-
сификацию о способах словообразования в рус-
ском языке разработал В. В. Виноградов, кото-
рый выделил морфологические способы, про-
тивопоставленные неморфологическим (лек-
сико-семантическому, лексико-синтаксиче-
скому и морфолого-синтаксическому) [4]. 

Изучение словообразования имеет большое 
теоретическое и практическое значение. В 5–7 
классах происходит глубокое знакомство с ос-
новными понятиями структуры слова и спосо-
бами словопроизводства. Обучающиеся не все-
гда справляются с огромным потоком инфор-
мации, которая содержит в себе теоретические 
знания и практические умения. Главная цель, 
которую ставят перед собой учителя – научить 
обучающихся ориентироваться в морфемной 
структуре слова, устанавливать способ слово-
образования и на этой основе развивать чув-
ство языка и формировать орфографические 
навыки. Школьникам необходимо знать, как 
выполнять словообразовательный анализ, а это 

требует понимания устройства морфемного 
уровня и формально-семантических связей 
слов. 

Опытные учителя при обучении словообра-
зованию прибегают к использованию ИКТ, в 
частности к компьютеру. Компьютер педагоги 
используют, когда другие средства оказыва-
ются менее эффективными и результатив-
ными. Однако следует помнить, что эффектив-
ность компьютерного обучения зависит, 
прежде всего, от качества обучающих про-
грамм. Компьютер можно применять не только 
как средство наглядности, но и в качестве сред-
ства активного обучения. Например, лингви-
стические компьютерные игры, которые, в от-
личие от игр, требуют более основательного 
знания языка, а также довольно высокой спо-
собности к анализу и синтезу [2]. 

Опираясь на имеющиеся у ребят навыки, 
учитель постепенно вводит в свои уроки 
формы использования ИКТ, например, начи-
ная с 5 класса можно применяют компьютер-
ные формы контроля (тесты). Также учитель 
проводит уроки на основе презентаций, со-
зданных им самим. Например, при изучении 
видов морфем можно их отразить в презента-
ции в слайдах (табл. 1). 

  

С 

https://pandia.ru/text/category/5_klass/
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Таблица 1 
1-й слайд 

Корневые Аффиксальные 
Корневые – корень – смысловое ядро, главная и 
обязательная часть слова. 
«Корень – главная значимая часть слова, в кото-
рой заключено общее лексическое значение всех 
однокоренных слов. 
- слов без корня не бывает; 
- в корне могут быть чередования часть 
гласных и согласных; 
- необходимо различать омонимичные корни; 
- в русском языке выделяют свободные и связан-
ные корни. 

Аффиксальный – поясняет значение корневой 
морфемы: 
- окончание; 
- приставка; 
- суффикс; 
- интерфикс (соединительная гласная -о,-е; 
- постфикс. 

2-й слайд – Окончание 
изменяемая часть словоформы, служащая для выра-
жения грамматического значения и указывающая на 
синтаксические отношения словоформ друг к другу 
в предложении. Не являясь частью основы, оконча-
ние занимает обычно в составе словоформы конеч-
ную позицию. 
Материально выраженное и нулевое: 
- Родовые 
- Падежные 
- Числовые 
- Личные 
Различают формы слова и однокоренные слова. 

 

Формы слова: 
Купить – купил 

Однокоренные слова: 
Купить – покупка 

3-й слайд – Основа 
Основа – часть слова, выражающая лексическое значение слова, без окончания и формообразующего 
суффикса. 

4-й слайд – Аффиксы 
Префикс – приставка – аф-
фикс, который находится пе-
ред корнем или другой при-
ставкой и выражает словооб-
разовательное и/или грамма-
тическое значение: рас-по-
лагаться, наи-важнейший. 

Суффикс – это 
аффикс, находя-
щийся после 
корня или дру-
гого суффикса и 
служащий для об-
разования новых 
слов и/или их 
грамматических 
форм: удив-и-
тельн-ый, узна-
вш-ий. 

Постфикс – аффикс, 
расположенный по-
сле флексии, т. е. 
присоединяющийся 
к готовой слово-
форме: учuт-ся. 

Интерфикс – аффикс,  
расположенный внутри 
слова, перед словооб-
разующим суффиксом 
или между двумя осно-
вами в сложных словах: 
- не имеет номинатив-
ной семантики 
- выполняет соедини-
тельную 
функцию. 
-о-, -е-: пароход, поле-
вод; 
-и-: пятидневка; 
-ох-: трёхклассный. -
ух-: двухгодичный 

 
При закреплении материала можно исполь-

зовать в слайдах или интерактивной  
 

доске опорную схему (табл. 2). 
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Таблица 2 
Характерные  

признаки 
Префикс Суффикс Постфикс Интерфикс 

1. Место в слове Перед корнем 
или другим  

После корня или 
после другого  

После флексии Между корнями 

2. Функция Образуют новые слова или формы одного слова Соединительная 
3. Влияние на сосед-
ние морфемы 

Не оказывают Вызывают чередо-
вания рог – рожок 
– рожочек 

Не влияют  

4. Влияние на семан-
тику основы 

Уточняет и кон-
кретизирует: 
петь – запеть 

Перестраивает: 
петь – певец 

Возвращает 
действие на 
предмет 

 

 
Такие опорные схемы-таблицы способ-

ствуют лучшему запоминанию материала, так 
как усвоение идет не только на слуховом, но и 
зрительно-визуальном. 

Использование интерактивной доски спо-
собствует разнообразию форм на уроках рус-
ского языка, применять научную организацию 
труда учащихся, а также использовать такой 
немаловажный элемент обучения, как игра. Яр-
кие образы, впечатляющие краски, безгранич-
ные возможности для фантазии позволяют уче-
никам средних классов в форме игры легко 
усвоить учебный материал. Так, например, на 
уроке пишут на доске различными цветами, ис-
пользуют библиотеку ресурсов и рисунков. 

Зная возможности интерактивной доски, 
учитывая индивидуальные особенности уча-
щихся конкретного класса, учитель готовит 
весь необходимый текстовый и графический 
материал заранее. При этом в несколько раз 
повышается эффективность урока, исчезает 
монотонность в преподавании. То, что ученик 
видит на большом экране, надолго остаётся у 
него в памяти. Учащиеся перестают отвле-
каться от темы урока, концентрируют свое вни-
мание на отрабатываемом материале [2]. 

Уроки с использованием ИКТ являются од-
ним из наиболее важных результатов иннова-
ционной деятельности в школе: включение 
ИКТ в процесс занятия усиливает положитель-
ную мотивацию обучения, активизирует по-
знавательную деятельность учащихся; включе-
ние инновационных технологий позволяет 
проводить уроки на высоком эстетическом и 
эмоциональном уровне; обеспечивает нагляд-
ность, привлечение большого количества ди-
дактического материала; повышение объема 
выполняемой работы на уроке в 1,5–2 раза, 
обеспечение высокой степени 

дифференциации обучения; расширение воз-
можности самостоятельной деятельности; 
обеспечение доступа к различным справочным 
системам, электронным библиотекам, другим 
информационным ресурсам. 

Надо заметить, что использование компью-
тера помогает осуществлять разноуровневое 
обучение. Дифференцированный подход на 
уроках организационно состоит в сочетании 
индивидуальной и групповой форм работы. 
Необходимость организации групповой диф-
ференцированной и индивидуально диффе-
ренцированной форм деятельности учащихся 
следует из требований развивающего харак-
тера обучения и принципа индивидуального 
подхода к каждому ученику с целью макси-
мального его развития [4]. 

Таким образом, применение новых инфор-
мационно-коммуникационных технологий на 
уроках русского языка позволяет направить 
интеллектуальный потенциал учащихся на по-
зитивное развитие. Именно на уроках под ру-
ководством учителя школьники могут 
научиться использовать компьютерные техно-
логии для всестороннего развития своего ин-
теллекта, овладеть способами получения ин-
формации для решения учебных, а впослед-
ствии и производственных задач, приобрести 
навыки, которые помогут продолжать образо-
вание в течение всей жизни. 
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 системе обучения русскому языку в первую 
очередь важны средства поддержания мо-

тивации к познавательной, развивающей и 
воспитательной деятельности, что в конечном 
итоге вызывает у учащихся коммуникативную 
мотивацию. В общей структуре мотивации до-
минирующим является основной мотив, опре-
деляющий учебную деятельность и формиро-
вание отношения к ней. Это познавательный 
мотив, так как в его основе заложено постоян-
ное стремление к познанию; а также имеет ме-
сто связь с содержательной и организационной 
стороной самой учебной деятельности. В про-
цессе учебной деятельности начинают дей-
ствовать и возникающие частные мотивы, ру-
ководящие постановкой, принятием и реше-
нием отдельных задач для достижения кон-
кретных целей обучения русскому языку. «По-
знавательные мотивы при изучении русского 
языка дифференцируются следующим обра-
зом: интерес к языку как таковому способ-
ствует формированию мотивов к анализу язы-
ковых явлений, всевозможным по форме и со-
держанию языковым занятиям, к развитию 
лингвистического мышления; возможность ис-
пользования языка как средства обмена ин-
формацией, получения знаний с его помощью, 
изучение истории языка, интересных языко-
вых фактов. Расширение кругозора формирует 
мотив отношения к русскому языку как необхо-
димому средству познавательной деятельно-
сти» [3, с. 2]. 

Мотивационный аспект имеет решающее 
значение также и для активизации всех психо-
логических процессов – мышления, восприя-
тия, понимания и усвоения языкового 

материала. Для этого необходимо повышать 
уровни мотивации, способствуя развитию по-
знания и интеллектуальной деятельности у 
учащихся, стремясь в конечном итоге повысить 
эффективность процесса обучения. 

Поскольку обучение русскому языку проис-
ходит посредством общения, которое является 
сугубо личностным процессом, в котором осу-
ществляется обмен идеями, интересами, пере-
дача черт характера, то при коммуникативном 
обучении учет личностных свойств учащихся 
имеет первостепенную значимость. Без учета 
вышеперечисленных факторов речевые дей-
ствия учеников отрываются от их реальных 
чувств, мыслей, интересов, то есть теряется ис-
точник, питающий речевую деятельность. 
Именно учет личностных свойств приводит к 
возникновению ситуационной коммуникатив-
ной мотивации, то есть обеспечивает инициа-
тивное участие ученика в учебном или реаль-
ном общении. Из всего многообразия свойств 
личностная индивидуализация, обеспечиваю-
щая вызов коммуникативной мотивации, тра-
диционно предлагает учет шести методически 
наиболее значимых свойств ученика как лич-
ности: контекста деятельности; личного 
опыта; сферы желаний, интересов, склонно-
стей; эмоционально-чувственной сферы; ми-
ровоззрения; статус ученика в группе. Все это 
побуждает учащихся к обучению [1]. 

Можно выделить целый ряд видов мотива-
ции с учетом индивидуального развития по-
требностей обучающихся. Для нас представ-
ляют интерес следующие виды: коммуника-
тивно-мотивационная, определяющаяся на ос-
нове потребностей в общении; лингво-

В 
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познавательная мотивация, основанная на 
стремлении обучаемого к познаванию языко-
вых явлений; 

Для повышения интереса к предмету, проч-
ного усвоения языковых знаний в учебной дея-
тельности средних школьников должны при-
сутствовать три необходимые составляющие: 
мотивы, побуждающие ученика к учебной дея-
тельности, которая ему интересна; цели, кото-
рые ставит перед собой ученик, чтобы полно-
ценнее участвовать в интересном для него про-
цессе познания русского языка; возможность 
устанавливать связь между целью учебных дей-
ствий и мотивами учения [1]. 

Рассмотрим, как эти составляющие реализу-
ются в условиях технологии интерактивного 
обучения. Как было отмечено выше, мотивация 
является важным составляющим компонентом 
учебной деятельности, так как способствует 
развитию уверенности в своих силах и пози-
тивного настроя всех участников образова-
тельного процесса, стимулированию познава-
тельной и творческой активности средних 
школьников, раскрытию и развитию способно-
стей обучающихся. Сущность технологии ин-
терактивного обучения такова, что ее исполь-
зование само по себе уже приводит к повыше-
нию уровня мотивации средних школьников. 
Перечислим главные факторы повышения мо-
тивации в условиях указанной технологии обу-
чения. 

Одним из важных факторов является поста-
новка в соответствии с технологией интерак-
тивного обучения ясных и понятных целей 
урока, выяснение ожиданий обучающихся, 
учет этих ожиданий при разработке урока. Ста-
новлению адекватной самооценки и уровня 
притязаний способствуют упражнения на ре-
шение задач максимальной для себя трудно-
сти, переживание неудачи и самоанализ не 
только ее внешних причин в виде трудности за-
дачи, но и внутренних причин - своих способ-
ностей в целом и усилий при решении данной 
задачи. 

Другим правилом выставления отметки 
учителем для поощрения мотивации является 
такой прием, когда он сравнивает успехи не с 
успехами других учеников, а с его прежними 
результатами. Мотивированность учащихся 
возрастает при их умении видеть (ставить) да-
лекие и близкие цели, определяя сроки их до-
стижения (немедленное, отсроченное) [2]. 

Другим фактором, несущим в себе мощней-
ший мотивационный потенциал, является 

признание равноправной роли ученика в обра-
зовательном процессе. Реально ощутить свою 
значимость, свой вклад в обучение придает 
привычным школьным процессам совсем 
иной, мотивационный характер. Значительная 
самостоятельность в процессе обучения, в 
оценке его результатов, возросшая в связи с 
этим ответственность ученика обладают зна-
чительным мотивирующим влиянием. 

Работа в команде – еще один важный моти-
вирующий фактор. Под командой в данном 
случае мы понимаем группу (пару), которая 
сплоченно работает над выполнением постав-
ленной цели. При такой организации работы 
невозможно «спрятаться» за спины более силь-
ных товарищей: обязанности распределены 
между всеми членами команды. Перед каждой 
командой поставлена конкретная цель, от каж-
дого, без исключения, члена команды зависит 
успех в достижении цели [1]. Работа в команде 
мотивирует признание вклада каждого учаще-
гося в общий труд, в достижение общей цели, 
ощущение нужности команде. В итоге – значи-
тельный рост мотивации обучающихся, кон-
центрация внимания на образовательных це-
лях, раскрытие и развитие потенциала каждого 
участника команды. 

Повышение уровня учебной мотивации – 
это процесс длительный, кропотливый и целе-
направленный. Устойчивый интерес к учебной 
деятельности у средних школьников формиру-
ется через проведение уроков-путешествий, 
уроков-игр, уроков-викторин, уроков-исследо-
ваний, уроков-встреч, сюжетных уроков, уро-
ков защиты творческих заданий, через привле-
чение сказочных персонажей, игровую дея-
тельность, внеклассную работу и использова-
ние различных приёмов. Своевременное чере-
дование и применение на разных этапах урока 
разнообразных форм и приёмов формирова-
ния мотивации укрепляет желание детей овла-
девать знаниями. Поэтому четвертым факто-
ром является использование на уроке игровых 
методов обучения, позволяющих на деле реа-
лизовать принципы самостоятельности, ко-
мандной работы, самообучения и обучения 
своих товарищей, а также новые роли и новую 
ответственность обучающихся [4, с. 12-14]. 

Перечисленные компоненты обеспечивают 
сохранение и развитие мотивации на протяже-
нии всего урока, делают урок желанным, ожи-
даемым детьми. 
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бразование в начальной школе – фунда-
мент всего последующего образования. 

Учебная деятельность младшего школьника 
формируется постепенно из предыдущего пе-
риода игровой деятельности через приобрете-
ние нового опыта. Ребенок обучается не только 
знаниям, но и способам их применения в 
жизни.  

По определению Б.С. Волкова «Учебная дея-
тельность – ведущий вид деятельности детей 
младшего школьного возраста, систематиче-
ское и целенаправленное усвоение знаний, 
способов действий и развития самого уче-
ника.»  

Основные характеристики учебной деятель-
ности:  

1) она специально направлена на овладе-
ние учебным материалом и решение учебных 
задач;  

2) в ней осваиваются общие способы дей-
ствий и научные понятия;  

3) учебная деятельность ведёт к измене-
ниям в самом ученике; 

4) происходят изменения психики и пове-
дения обучающегося в зависимости от резуль-
татов своих собственных действий» [1]. 

Продуктом учебной деятельности является, 
внутреннее новообразование психики и дея-
тельности в мотивационном, ценностном и 
смысловом планах, формирование знания и 
умения применять его для решения разнооб-
разных практических задач.  

Компоненты учебной деятельности  
(по Д. Б. Эльконину, В. В. Давыдову):  

1) познавательные мотивы.  
2) учебные задачи (целеполагание).  
3) учебные действия (планирование).  

4) контроль и самоконтроль.  
5) оценка и самооценка [2].  
Формирование учебной деятельности – 

процесс многоплановый, сложный и идти мо-
жет многообразными путями. Под умениями 
самоорганизации учебной деятельности пони-
маются такие, посредством которых ученик са-
мостоятельно согласует процесс решения учеб-
ных заданий. Приёмы позволяют компенсиро-
вать и корректировать процесс овладения уме-
ниями самоорганизации учебной деятельно-
сти. В работе над учебной деятельностью 
школьников нужны специальные диагностиче-
ские задания, что общая успеваемость не выяв-
ляет в должной мере процесс овладения уча-
щимися учебной деятельностью, не ориенти-
рует учителя на индивидуальную помощь, ко-
торую необходимо оказать каждому уче-
нику [3]. 

В концепции Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова 
конечная цель учебной деятельности представ-
ляет собой сознательную учебную активность 
ребенка. Учебная деятельность постепенно 
превращается в самостоятельную деятельность 
школьника, где он формулирует учебную за-
дачу, производит учебные действия и действия 
контроля, осуществляет оценку, т.е. учебная 
деятельность постепенно превращается в са-
мообучение [3]. 

Учебная деятельность – это активность, 
направленная на овладение знаниями, умени-
ями и навыками в определенной области зна-
ний. Она представляет собой процесс взаимо-
действия учащегося с учителем и учебным ма-
териалом, который включает в себя участие в 
учебных занятиях и выполнение самостоятель-
ных работ [4]. 

О 
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Л.В. Сергеева выдвигает условия формиро-
вания учебной деятельности: 

1. Адекватный учебный материал. Разра-
ботка учебных материалов должна быть ориен-
тирована на интересы учащихся и на их воз-
растные особенности. Материал должен быть 
доступен и понятен, соответствовать уровню 
сложности учащихся. 

2. Квалифицированный педагог. Успеш-
ная учебная деятельность зависит от квалифи-
кации и профессионализма учителя. Он дол-
жен уметь грамотно организовать учебный 
процесс, подбирать методы и формы работы, 
мотивировать учащихся на обучение. 

3. Мотивация учащихся. Учащиеся 
должны осознавать значимость учебного про-
цесса для своего личностного и профессио-
нального развития. Поэтому необходимо со-
здавать мотивационную среду в классе, где 
учащиеся получат возможность развиваться и 
реализовывать свои умения и навыки. 

4. Развитие когнитивных процессов. 
Учебная деятельность должна стимулировать 
развитие когнитивных процессов учащихся: 
внимания, памяти, мышления, воображения, 
речи. Для этого используются различные ме-
тоды обучения, которые представляются в виде 
выстраивания групп, обсуждения, дискуссии, 
деловые игры, лабораторные работы и др. 

5. Создание благоприятной обстановки 
для учебной деятельности. Важно, чтобы класс 
был оборудован современной техникой, были 
столы и стулья, достаточное количество учеб-
ных пособий и методических материалов. 
Также нужно позаботиться об оптимальном 
уровне освещенности, отсутствии шума и ком-
фортных температурных условиях. Отсутствие 
таких условий может препятствовать успеш-
ному выполнению учебных задач [5]. 

Таким образом, формирование учебных 
действий у младших школьников с дизорфо-
графией создает полноценную основу для пре-
одоления дефекта и успешного освоения 
школьной программы среди нормально разви-
вающихся сверстников в установленные сроки. 

В ходе работы нами было проведено иссле-
дование сформированности компонентов 
учебной деятельности у младших школьников 
с дизорфографией 

Целью констатирующего этапа эксперимен-
тального исследования выступало изучение со-
стояния компонентов учебной деятельности у 
младших школьников с дизорфографией. 

В связи с этим мы поставили на этом этапе 

следующие задачи, которые соответствовали 
этапам исследования: 

1. Подобрать и определить диагностиче-
ский инструментарий изучения компонентов 
учебной деятельности у младших школьников 
с дизорфографией. 

2. Определить степень выраженности ди-
зорфографии у младших школьников. 

3. Оценить состояние компонентов учеб-
ной деятельности у младших школьников с ди-
зорфографией. 

4. Определить взаимосвязь между степе-
нью выраженности дизорфографии и состоя-
нием компонентов учебной деятельности. 

Базой нашего исследования являлось Муни-
ципальное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 10» г. Железногорск. 

В исследовании приняли участие дети млад-
шего школьного возраста, обучающиеся в тре-
тьем классе, с заключением ТПМПК: «НЧП, обу-
словленное ОНР», составившие эксперимен-
тальную группу. Общее число участников экс-
перимента составило 10 человек. У всех этих 
детей по результатам обследования учителем-
логопедом отмечалась дизорфография. Для 
определения степени выраженности дизорфо-
графии была взята «Методика выявления ди-
зорфографии у младших школьников» О.Б. Ин-
шаковой и А.А. Назаровой [6].  

С целью изучения оценки уровня сформиро-
ванности учебной деятельности у младших 
школьников с дизорфографией мы использо-
вали методику О.В. Елецкой, выделив следую-
щие компоненты: 

− оценка мотивационного компонента 
учебной деятельности у обучающихся с дизор-
фографией; 

− изучение сформированности действия 
оценки у младших школьников с дизорфогра-
фией. 

Для оценки учебной мотивации мы исполь-
зовали анкету, предложенную О.В. Елецкой. 

При изучении сформированности действий 
оценки у младших школьников с дизорфогра-
фией были использованы таблицы-карты. 

В ходе первого этапа нами осуществлялось 
изучение дизорфографических ошибок у млад-
ших школьников с НЧП, обусловленным ОНР, и 
были получены следующие данные.  

По результатам исследования нами было 
выявлено, что среди обучающихся в третьих 
классах 10 детей (15,4%) имеют дизорфогра-
фию. Группы детей с НЧП, обусловленное ОНР 
и с разными степенями выраженности дизор-
фографии представлены на рисунке. 
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Рис. Распределение степеней выраженности дизорфографии у младших школьников с НЧП,  

обусловленным ОНР, % 
 
Таким образом, по результатам исследова-

ния нами было выявлено, что по 40% учащихся 
имеют среднюю и тяжелую степени выражен-
ности дизорфографии, 20% учащихся имеют 
легкую степень выраженности дизорфографии. 

На втором этапе исследования мы провели 
оценку уровня сформированности учебной де-
ятельности у младших школьников с дизорфо-
графией. Сначала оценивали мотивационный 
компонент учебной деятельности, затем про-
водили изучение сформированности действия 
оценки у обучающихся с дизорфографией, по-
сле проведения анализа протоколов анкетиро-
вания установили уровень сформированности 
данных компонентов у каждого ребенка со сте-
пенью дизорфографии. 

При обследовании мотивационного компо-
нента учебной деятельности мы установили, 
что у 30% младших школьников с дизорфогра-
фией отсутствует интерес к предмету «Русский 
язык», что соответствует очень низкому 
уровню. У 10% выявили реакцию на новизну, 
что соответствует низкому уровню, у 20% детей 
с дизорфографией мотивационный компонент 
регистрировался как любопытство, что соот-
ветствует ниже среднему уровню. У остальных 
младших школьников выявили ситуативный 
учебный интерес, что соответствует среднему 
уровню. 

При обследовании оценки деятельности мы 
установили, что у 40% младших школьников с 
дизорфографией отсутствует оценка деятель-
ности, что соответствует очень низкому 
уровню. У 20% выявили неадекватную ретро-
спективную оценку, что соответствует низкому 
уровню, у 40% детей с дизорфографией оценка 
деятельности регистрировалась как адекватная 

ретроспективная оценка, что соответствует 
ниже среднему уровню. 

Результаты исследования позволили сфор-
мулировать следующие выводы: 

1. Среди младших школьников частым 
нарушением речи является дизорфография. По 
нашим данным она составила 15,4%. 

2. У обучающихся дизорфография может 
быть разной степени выраженности – от легкой 
до тяжелой. 

3. Наиболее частыми дизорфографиче-
скими ошибками являлись: ошибки на право-
писание безударной гласной, парного соглас-
ного, неправильный перенос слова. 

4. Было установлено, что степень выра-
женности дизорфографии, так или иначе, вли-
яет на уровень учебной мотивации у младших 
школьников с дизорфографией он очень низ-
кий, низкий, ниже среднего. Так же от степени 
дизорфографии зависит и сформированность 
действия оценки у младших школьников с ди-
зорфографией, так большинство детей имеют 
очень низкий, низкий, ниже среднего уровни. 
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овременная российская система образова-
ния постоянно модернизируется в связи с 

социальной необходимостью создания каче-
ственных условий для получения образования 
всех уровней по всем предметам. Сегодня об-
разовательная система должна не только при-
обретать знания по различным предметам, а 
также обучать и учить учащихся достигать ме-
тапредметов, но также разрабатывать отдель-
ные шаги для приобретения этих знаний, как 
выбирать обучение, тестирование, учитывать 
потребности и способности. Следовательно, 
растет список квалифицированных педагоги-
ческих специалистов, работающих с видением 
будущего, личной заинтересованностью, ре-
сурсом и потенциалом студентов. 

Концепция наставничества не нова, она по-
степенно развивалась и эволюционировала от 
наставника, супервизора к более опытному 
профессионалу, обеспечивающему качество и 
индивидуальность предоставляемого обуче-
ния. В настоящее время преподавание в России 
представляет собой неограниченный потен-
циал в системе образования детей с ограничен-
ными возможностями, что является относи-
тельно новой и малоизученной проблемой. 

Хотя тьюторство в нашей стране активно 
развивается, правовое и методическое обеспе-
чение новых специалистов, в этой области еще 
много усилий, нет единого понимания обязан-
ностей репетитора, очень мало сертифициро-
ванных специалистов и недостаточно консоли-
дированного опыта для планирования четкой 
стратегии тьюторства. действие. роль тью-
тора – часть команды специалистов образова-
тельной организации. 

Дети с ОВЗ в соответствии с психолого-пе-
дагогической классификацией представляют 

собой следующие категории: с нарушениями 
слуха, зрения, тяжелыми нарушениями речи 
(ТНР), опорно-двигательного аппарата (НОДА), 
интеллекта, с расстройствами аутистического 
спектра (РАС), а также с тяжелыми множе-
ственными нарушениями развития (ТМНР). 
Все они имеют как общие, так и специфические 
образовательные потребности, которые возни-
кают в силу нарушений восприятия, мысли-
тельной деятельности, ограничения движений. 

Дети с ОВЗ нуждаются в специализирован-
ных методах обучения и воспитания, предпо-
лагающие дробное и алгоритмизированное 
предъявление нового материала и его поэтап-
ное закрепление. Требуется время и дополни-
тельные усилия для активизации учебных 
навыков, проведения предварительной работы 
[2, с. 3-7]. 

Тьютор, являясь квалифицированным спе-
циалистом, должен быть способен оказать по-
мощь в процессе обучения ребенку с любым 
нарушением развития. 

Тьюторское сопровождение детей с ОВЗ – 
это необходимое звено инклюзивного образо-
вания. Как уже было отмечено ранее, тьютор – 
это специалист, сопровождающий учебную де-
ятельность ребенка с особыми возможностями 
[3, с. 460-463]. 

Оказание ребенку с ОВЗ существенной под-
держки с учетом его способностей и потребно-
стей в здоровье и развитии требует самых раз-
нообразных навыков: юридических и методи-
ческих, психолого-педагогических и медицин-
ских. 

Профессия тьютор сейчас находится в ста-
дии массового распространения и внедрения. В 
настоящее время тьюторское сопровождение 
детей дошкольного возраста широко 

С 
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распространено и гораздо менее изучено, чем 
тьюторское сопровождение школьников и сту-
дентов. 

Понятие тьюторского сопровождения необ-
ходимо раскрывать в отдельно его составляю-
щих: «Тьютор», «Сопровождение» «Тьюторское 
сопровождение». 

Тьютор (от англ. Tutor) означает «домашний 
учитель, гувернер, репетитор, наставник, опе-
кун» [1]. В российского образовании тьютор как 
профессия появилась относительно недавно. 
Тем не менее услуги достаточно востребованы. 
В современном образовании необходим специ-
алист, который не будет только транслятором 
знаний, а будет помогать каждому, кому это 
необходимо выстраивать собственный образо-
вательный маршрут. Основа тьюторства – это 
индивидуализация. 

Задача тьютора – обеспечить для ребенка 
индивидуальное сопровождение и комфортное 
пребывание в учебном учреждении. 

Организовать в группе рабочее место и ме-
сто отдыха ребенка под его индивидуальные 
запросы. Принимать участие в разработке 
адаптированной образовательной программы 
и индивидуального образовательного марш-
рута для каждого конкретно ребенка учитывая 
психофизические возможности. 

Работа тьютора ведется в тесном контакте 
со специалистами ДОУ, родителями и детьми. 
Роль тьютора – связующее звено между всеми 
участниками образовательного процесса. 

Основные направлениями работы тьютора в 
дошкольной образовательной организации 
(см. рис.1.). 

 
Рис. 1. Основные направления работы тьютора в ДОУ 

 
Главным направлением организации ра-

боты тьютора является общее развитие тьюто-
ранта. Тьютора поддерживает инициативы и 
интересы детей, поэтому тьютором будет под-
бираться виды деятельности, в которых ребе-
нок будет сам, учится осуществлять свой вы-
бор, основываясь на своих интересах и предпо-
чтениях. В работе с ребенком тьютором будут 
предложены различные ресурсы для осуществ-
ления запросов. 

На этапе получения дошкольного образова-
ния ребенком тьютор работает со всеми участ-
никами образовательного процесса, а это лого-
педы, дефектологи, психологи, воспитатели и 
родители. Главной задачей, а далее целью 

данного взаимодействия является – выявление 
интересов ребенка, основываясь на его психо-
физических особенностях здоровья, и плани-
рование индивидуального маршрута учитывая 
их. Тьютор привлекает родителей для создания 
адаптированной образовательной программы 
и построения индивидуального образователь-
ного маршрута, учитывая их пожелание, и ви-
дение образовательного процесса своего ре-
бенка. Тьютор на протяжении всей работы с ре-
бенком взаимодействует с его родителями и 
регулярно консультирует их о наличие ресур-
сов в детском учреждении или же поблизости 
находящиеся вне детского сада, которые 
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нацелены достижение желаемых результатов и 
интересов ребенка. 

Тьютор в работе с родителями пользуется 
главным инструментом своей деятельности – 
это беседа. В беседе родители и тьютор обме-
ниваются наблюдениями, тьютор для себя за-
писывает важные детали, которые помогут ему 
в построении дальнейшей работы с ребенком. 

Так же тьютор ежедневно ведет дневник 
наблюдения за тьюторантом, в котором фикси-
рует настроение и самочувствие тьюторанта, 
когда он приходит в ДОУ, реакции и поведение 
в течение дня, как он чувствует себя и ведет на 
занятиях, на прогулке, с чем справился, а что 
оказалось не под силу, дневник не желатель-
ного поведения и способы его преодоления. 

В работе так же используются диагностиче-
ские карты, в которых ведется мониторинг из-
менений в развитие ребенка. 

Занятия организуются, таким образом, 
чтобы развивались определенные качества и 
навыки тьюторанта. 

Основные инструменты работы тьютора 
можно представить следующим образом  
[4, с. 156-160]: 

• беседа с родителями; 
• дневник наблюдений; 
• диагностические инструменты; 
• организация занятий для развития ка-

честв и навыков. 
В современной системе дошкольного обра-

зования достаточно остро стоит вопрос о тью-
торском сопровождении детей. Многие до-
школьные учреждения до сих пор не могут по-
нять нужно ли это детям, в чем заключается 
тьюторская деятельность. На это так же влияет 
и недостаточная, вернее, полностью отсутству-
ющая документационно-методическая обеспе-
ченность специалиста. Так как основная задача 
тьютора заключается в том, чтобы направлять 
образовательный процесс таким образом, 
чтобы личностные характеристики обучающе-
гося проявились и самореализовались. 

В дошкольной образовательной организа-
ции, на данный момент, сопровождение осу-
ществляют педагоги, психологи, логопеды, де-
фектологи. Тьютору же в дошкольной органи-
зации отводиться особое место. 

Тьюторское и педагогическое сопровожде-
ние значительно отличается друг от друга. Пе-
дагогическое сопровождение подразумевает 
под собой транслирование знаний обучающе-
муся, и действия по заданным нормам и кано-
нам. А тьюторское сопровождение 

подразумевает под собой выстраивание обуча-
ющимся своего собственного маршрута учиты-
вая свой темп, предпочтения, особенности раз-
вития и сильные стороны. 

Тьюторское сопровождение в ДОУ – это пе-
дагогическая деятельность по индивидуализа-
ции образования, направленная на выявление 
и развитие образовательных запросов и инте-
ресов воспитанников, поиск образовательных 
ресурсов для создания индивидуальной обра-
зовательной программы, на работу с образова-
тельным заказом семьи, формирование обра-
зовательной рефлексии воспитанника. 

Тьюторское сопровождение в ДОУ подразу-
мевает под собой такие особенности  
[5, с. 165-182]: 

1. Использование игры как ведущей дея-
тельности дошкольного возраста. 

2. Сопровождение периода адаптации. 
3. Совместная работа детей, родителей и 

педагогов ДОУ. 
4. Беседа – главный инструмент в работе 

тьютора. 
5. Взаимодействие со всеми специали-

стами образовательного процесса, для дости-
жения максимально- положительного резуль-
тата. 

6. Использование рефлексии как инстру-
мента в работе с тьюторантами и родителями. 

Таким образом, тьютор – это профессио-
нальная должность, связующее звено между 
учителем и учеником, родителем и ребенком, 
личностью и социальной средой, необходимая 
для поддержки процесса самореализации, са-
мообразования, самовоспитания ребенка  
[6, с. 329-331]. 

Тьюторское сопровождение представляет 
собой педагогическую деятельность по инди-
видуализации образования, направленную на 
выявление и развитие образовательных моти-
вов и интересов учащегося, поиск образова-
тельных ресурсов для создания индивидуаль-
ной образовательной программы, на работу с 
образовательным заказом семьи, формирова-
ние учебной н образовательной рефлексии уча-
щегося. 

Таким образом, деятельность тьюторского 
сопровождения детей с ОВЗ в дошкольной ор-
ганизации нацелена: 

• удовлетворение особых образователь-
ных потребностей ребенка; 

• создание оптимальных условий для ре-
абилитационного потенциала; 

• психолого-педагогической помощи; 
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• регулирование процесса совместного 
обучения детей с комплексными нарушениями 
и норма типичных детей. 

Таким образом работа тьютора направлена 
на успешное включение ребенка с ОВЗ в обра-
зовательную среду образовательного учрежде-
ния за счет создания специальных условий и 

реализации индивидуального маршрута. Спе-
циальные условия для освоения адаптирован-
ной образовательной программы должны соот-
ветствовать удобному для ребенка темпу для ее 
освоения. 

Тьюторское сопровождение реализуется по 
четырем этапам (рис. 2) [7, с. 174-179]. 

 

 
Рис. 2. Этапы тьюторского сопровождения дошкольников с ОВЗ 

 
На этапе реализации происходит построе-

ние тьютором задач, ведется работа с ребенком 
по построению индивидуального образова-
тельного маршрута. Работа тьютора с запросом 
ребенка учитывая его индивидуальные особен-
ности развития. 

Каждого тьюторанта, где ежедневно тьютор 
заполняет дневник наблюдений, дневник не-
желательного поведения и пути его решения. 
Табель посещения тьюторантом ДОУ, монито-
ринг навыков и умений. 

Также на заключительном этапе происходит 
составление отчета о проделанной работе и 
планирование работы на следующий учебный 
год. 

Технология тьюторского сопровождения де-
тей дошкольного возраста опирается на сла-
женную работу всех специалистов ДОУ, наце-
ленную на один результат – успешное включе-
ние в образовательный процесс и создание 
максимально комфортной обстановки в ДОУ. 

Таким образом, приобщение родителей и 
понимание ими сути и цели тьюторского со-
провождения детей с ОВЗ в ДОУ является необ-
ходимым условием результативности модели 
тьюторского сопровождения. 
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азвитие речи у детей раннего возраста иг-
рает важную роль в их общем развитии и 

успешной адаптации в обществе. Ранняя речь 
является основой для развития коммуникатив-
ных навыков, мышления, памяти, воображения 
и социальной адаптации. Речь является основ-
ным средством общения и передачи информа-
ции в обществе. Развитие речи позволяет де-
тям выразить свои потребности, мысли и эмо-
ции, а также понимать и воспринимать сооб-
щения окружающих. Дети, обладающие хоро-
шей речью, обычно легче адаптируются в соци-
альной среде, имеют больше возможностей для 
успешного обучения и развития. 

Важную роль в развитии речи у детей ран-
него возраста играет воспитатель. Он является 
образцом для детей и важным источником ин-
формации и стимулов для развития речи. Вос-
питатель должен обеспечить речевую стимуля-
цию и разнообразные речевые ситуации для 
детей, чтобы они могли слышать и повторять 
различные звуки, слова и фразы. Воспитатель 
также должен обеспечить понимание детьми 
речи и развитие их речевого словаря. Кроме 
того, воспитатель должен уделять внимание 
развитию речи у детей с задержками в разви-
тии или особыми потребностями. Он должен 
использовать различные методы и техники, 
чтобы помочь им в освоении речи и коммуни-
кации. Воспитатель также должен работать с 
родителями, чтобы они могли поддерживать и 
продолжать развитие речи своих детей дома. 

В своей работе по развитию речи детей я 
применяю такие современные технологии как 
интерактивный стол. 

Интерактивные столы представляют собой 
устройства, оборудованные сенсорными экра-
нами, которые реагируют на касания и жесты 
пользователя. Они обеспечивают 

интерактивное взаимодействие с различными 
приложениями и программным обеспечением, 
которые могут выполнять разнообразные за-
дачи, такие как обучение, развлечение, комму-
никация и другие. 

Использование интерактивных столов для 
развития речи детей имеет ряд преимуществ. 

1. Увлечение и мотивация. Интерактив-
ные столы предлагают детям разнообразные 
игровые приложения и задания, которые де-
лают обучение интересным и занимательным. 
Это помогает детям быть более заинтересован-
ными, мотивированными и улучшает их спо-
собность к концентрации. 

2. Интерактивное обучение. Из-за 
своей природы интерактивных столов они 
предоставляют множество возможностей для 
интерактивного обучения. Дети могут взаимо-
действовать с устройством, проводить опыты, 
решать задачи и получать обратную связь в ре-
жиме реального времени. Это способствует ак-
тивному участию детей и помогает им лучше 
усваивать информацию и развивать навыки 
речи. 

3. Развитие социальных навыков. Ин-
терактивные столы могут использоваться для 
развития коммуникативных и социальных 
навыков у детей. Функциональности, такие как 
обмен сообщениями, коллективное решение 
задач, совместное творчество и игры, создают 
возможность для развития навыков взаимо-
действия и сотрудничества с другими детьми. 

4. Адаптивное обучение. Благодаря воз-
можности настройки уровней сложности и ин-
дивидуального подхода к каждому ребенку ин-
терактивные столы позволяют обеспечить 
адаптивность в обучении. Это означает, что 
дети могут развивать свои речевые навыки в 

Р 
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соответствии с индивидуальными потребно-
стями и уровнем развития. 

5. Мультимедийные возможности. Ин-
терактивные столы обычно оснащены мульти-
медийными возможностями, такими как звук, 
видео и изображения. Это поддерживает раз-
витие речи, улучшает словарный запас и помо-
гает детям лучше понимать и визуализировать 
концепты и идеи. 

Наши интерактивные столы оснащены про-
граммами для занятий индивидуально (Лого-
мер 3 (2–9)), и группой (По дороге в школу (2–
7лет)). 

Методы работы с интерактивными сто-
лами разделяются на групповые (По дороге 
в школу) и индивидуальные (Логомер 3) 

По Дороге в школу 
«Дорога в школу» – комплект из 376 обучаю-

щих игр и раскрасок для развития логического 
мышления, смекалки, обучения грамоте, мате-
матике, английскому, правилам дорожного 
движения и музыке. Комплект имеет интуи-
тивно понятный для детей интерфейс. 

Логомер 3 
«Логомер 3» включает в себя: 
• программный модуль, содержащий 100 

интерактивных игр и упражнений по всем ос-
новным темам логопедических и коррекцион-
ных занятий, диагностику, звуковой альбом, а 
также функционал для создания профилей де-
тей, системы контроля обучаемости, накопи-
тель статистических данных и т.д; 

• комплект настольных пособий; 
• микрофон для работы с играми на воз-

душную струю. 
Программный Модуль содержит игры и 

упражнения по рубрикам: 
• Артикуляционная гимнастика (5 игр); 
• Речевое дыхание, воздушная струя (9 

игр); 
• Фонематический слух, звукобуквенный 

анализ (13 игр); 
• Неречевой слух (7 игр); 
• Звукоподражание (6 игр); 
• Грамматический строй (8 игр); 
• Слоговая структура слова (5 игр); 
• Звукопроизношение (18 игр); 
• Связная речь (6 игр); 
• Моторика (4 игры); 
• Подготовка к чтению (7 игр); 
• Лексика (12 игр); 
• Программу для создания пособий «Кон-

структор картинок 4.5». 

«Логомер 3» разработан с учетом ФГОС но-
вого поколения. 

Одна из основных целей «Логомера 3» – сти-
муляция развития речи в процессе игры. Про-
грамма основывается на концепции, что обуче-
ние должно быть увлекательным и интуитивно 
понятным для детей. Поэтому она предлагает 
множество увлекательных упражнений и игр, 
которые помогают малышам расширять сло-
варный запас, улучшать произношение и овла-
девать новыми коммуникативными навыками. 

«Логомер 3» предлагает разнообразные за-
дания, адаптированные к возрастным особен-
ностям детей, что позволяет им максимально 
эффективно учиться. Программа грамотно со-
четает в себе как развлекательные, так и обра-
зовательные элементы, создавая оптимальный 
баланс между обучением и игрой. Благодаря та-
кому подходу дети получают интуитивное по-
нимание языковых структур и способности к 
конструктивному общению. 

Одной из сильных сторон «Логомера 3» яв-
ляется наличие адаптивных программ, кото-
рые позволяют регулировать уровень сложно-
сти упражнений в зависимости от индивиду-
альных потребностей каждого ребенка. Благо-
даря этому программа подходит как для детей 
с нормальным развитием речи, так и для детей 
с отклонениями и задержками в развитии. 

Важно отметить, что «Логомер 3» разрабо-
тана на основе современных научных исследо-
ваний в области развития речи у детей. Это га-
рантирует ее эффективность и соответствие со-
временным педагогическим требованиям. 
Кроме того, программа активно использовала 
мнение и опыт профессиональных логопедов, 
чтобы создать наиболее оптимальные условия 
для развития речевых навыков у детей. 

Заключение 
Интерактивный стол с его программным 

обеспечением является эффективным и совре-
менным инструментом для развития речи у де-
тей раннего возраста. Благодаря ее инноваци-
онным подходам и грамотно разработанным 
упражнениям, дети значительно улучшают 
свои коммуникативные навыки, расширяют 
словарный запас и овладевают новыми языко-
выми структурами. «Логомер 3» – это про-
грамма, которая с гарантией поможет малы-
шам развить навыки речи и успешно войти в 
мир слов и общения. 
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 2000-х гг. в России наблюдается планомер-
ный рост внимания государства и общества 

к вопросам формирования патриотизма и раз-
вития патриотической культуры в системе об-
щего образования. Принятие профильных гос-
ударственных программ позволило в значи-
тельной мере компенсировать возникшие на 
заре новой российской государственности в си-
стеме образования антипатриотические 
настроения и изменить отношение всех участ-
ников образовательных отношений к самому 
понятию патриотизма, получившему в 90-ее гг. 
XX в. негативную эмоциональную окраску. На 
сегодняшний день патриотическое воспитание 
в модели государственно-общественного 
управления (далее – ГОУ) образовательными 
организациями выступает приоритетной обла-
стью системы управления школой и осознан-
ной потребностью участников образователь-
ных отношений в консолидации вокруг нацио-
нальной идеи и национальных интересов. 

Современная реальность изобилует вызо-
вами, эффективно противостоять которым мо-
жет только сплоченное российское общество, 
построенное на традиционных духовно-нрав-
ственных ценностях, объединяющее социально 
активных граждан со зрелым гражданским са-
мосознанием, которые осознанно включены в 
жизнь и развитие своей страны [1]. 

Государственно-общественный характер 
управления школьным образованием – право 

обучающихся, их родителей (законных пред-
ставителей), педагогических работников ак-
тивно участвовать в управлении образователь-
ной организации и закреплено Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Феде-
рации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и представлено 
компонентами модели в исследованиях многих 
ученых [2]. В современной образовательной 
среде, представленной моделями ГОУ образо-
вательных организаций, реализуются целый 
ряд федеральных проектов в рамках нацио-
нального проекта «Образование», таких как 
«Социальная активность», «Молодежь России», 
«Социальные лифты для каждого». При этом, 
основным стратегическим документом в обла-
сти патриотического воспитания является фе-
деральный проект «Патриотическое воспита-
ние граждан Российской Федерации» нацио-
нального проекта «Образование». Создание от-
дельного федерального проекта по патриоти-
ческому воспитанию свидетельствует о при-
знании значимости патриотической работы. 

Теоретический и практический опыт разви-
тия гражданско-патриотического воспитания в 
нашей стране отличается многообразием 
форм, сложностью идеологических наслоений, 
сменой социокультурных ориентиров. Ретро-
спективный анализ развития форм граждан-
ско-патриотического воспитания в системе об-
щего образования детско-молодёжной среды 
можно представить, как череду 

С 
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взаимосвязанных этапов, отражающих идеоло-
гию каждого периода: 

• 1907–1919 годы – создание скаутских ор-
ганизаций (например: «Юные моряки», «Юные 
сапёры», «Юные разведчики» и др.); 

• 1918 год – создание Всесоюзного ленин-
ского коммунистического союза молодёжи 
(ВЛКСМ); 

• 1922 год – создание пионерской органи-
зации; 

• 40-е гг. XX века – создание движения 
юных волонтеров – тимуровцев (движение пи-
онеров и школьников было организовано после 
выхода в свет повести А. П. Гайдара «Тимур и 
его команда»); 

• 50–60-е гг. XX века – разработка идей 
коллективной творческой деятельности (КТД), 
педагогики сотрудничества; 

• 90-е гг. XX века – создание многообраз-
ных вариативных детских организаций; 

• 2015 год – создание Российского движе-
ния школьников; 

• 14 июля 2022 года – создание «Движение 
Первых» – общероссийского общественно-гос-
ударственного движения молодёжи. 

Согласно данным исследований, проведен-
ных Всероссийским центром исследований об-
щественного мнения по заказу Федерального 
государственного бюджетного учреждения 
«Российский центр гражданского и патриоти-
ческого воспитания детей и молодежи», среди 
молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет 
доля патриотов составляет 77%. Вместе с тем, 
безусловными патриотами считают себя 27% 
участников опроса, а 13% не относят себя к пат-
риотам. Несколько выше доля патриотов среди 
людей в возрасте 29–31 лет и 32–35 лет (по 82% 
соответственно). А ниже – среди младших воз-
растных групп: 70% опрошенных в аудитории 
14–16 лет и 72% – в аудитории 17–19 лет. При-
мечательно, что около трети молодых россиян 
(30%) признали, что не проявляют открыто пат-
риотические чувства, т. е. не поют гимн Рос-
сийской Федерации, не защищают государство 
в спорах и дискуссиях, не носят одежду с пат-
риотической символикой и т. п. Кроме того, 
среди молодежи довольно высока доля тех, кто 
предпочел бы уехать из страны, имея такую 
возможность – 27% (35% для молодых людей в 
возрасте 14–16 лет). Статистика показывает, 
что, несмотря на позитивные тенденции, пат-
риотическое воспитание граждан остается пер-
востепенной задачей государства и общества, а 
развитие патриотизма, гражданственности и 

формирование патриотической культуры в мо-
лодежной среде становится стратегическим 
приоритетом национальной безопасности Рос-
сии [3]. 

В последние годы сфера гражданско-патри-
отического воспитания отмечена позитив-
ными сдвигами в системе общего образования, 
как компонент модели ГОУ образовательной 
организации. Образовательным организациям 
возвращены задачи по воспитанию обучаю-
щихся. Участники образовательных отноше-
ний системы ГОУ, как коллегиального органа, 
совместно разрабатывают и принимают воспи-
тательную программу образовательной орга-
низации в соответствии с примерной воспита-
тельной программой. Внесены изменения в 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», исключающие из российского законо-
дательства понятие «образовательная услуга». 
Исключение термина «образовательная услуга» 
из закона снимает неоднозначное толкование 
и ассоциацию педагогической деятельности с 
коммерческими услугами, вернет в массы по-
нимание высокой гуманистической миссии пе-
дагогического труда. 

Для российских школьников появляются 
огромные возможности реализации своих про-
ектных решений в области гражданско-патри-
отического воспитания на платформах Всерос-
сийского конкурса «Большая перемена», уча-
стия в общероссийском общественно-государ-
ственном сообществе «Движение первых» и 
Всероссийском детско-юношеском военно-
патриотическом общественном движении 
«ЮНАРМИЯ». Все указанные формы способ-
ствуют непрерывному сопровождению моло-
дых людей в период детства, юношества и со-
действуют воспитанию патриотизма в моло-
дежной среде. 

Приоритетными направлениями граждан-
ско-патриотического воспитания участников 
образовательных отношений в системе ГОУ 
могут быть: 

1. Формирование гражданско-патрио-
тического сознания. Данное направление реа-
лизуется через организацию мероприятий по 
общественно-политической проблематике; ор-
ганизацию торжественных мероприятий, по-
священных государственным и национальным 
праздникам; встречи с представителями вла-
сти, правоохранительных органов, ветера-
нами; организацию патриотических акций, 
как, «Георгиевская ленточка», «Вахта Памяти», 
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конкурсы и олимпиады на знание истории Рос-
сии, конкурсы патриотической песни и др. и 
направлено на формирование у участников об-
разовательных отношений социально-значи-
мых патриотических ценностей, взглядов и 
убеждений, воспитания в духе уважения к ос-
новному закону – Конституции Российской Фе-
дерации, нормам общественной и коллектив-
ной жизни. 

2. Пропаганда и популяризация госу-
дарственных символов Российской Федерации. 
Данное направление решает задачи воспита-
ния у участников образовательных отношений 
чувства гордости, глубокого уважения и почи-
тания государственных символов и других ис-
торических святынь. Реализуется через орга-
низацию уголков государственной символики в 
образовательных организациях, организацию 
и проведение патриотических акций «Это – 
мой Герб!», «Это – мой Флаг!», «Это – мой 
Гимн!», конкурсы и олимпиады на знание госу-
дарственной символики Российской Федера-
ции. 

3. Формирование поликультурного со-
знания. Данное направление гражданско-пат-
риотического воспитания у участников образо-
вательных отношений решает задачи форми-
рования интернационального сознания, разви-
тия дружеских отношений между народами, 
проживающими в России, на основе разъясне-
ния государственной языковой и этнополи-
тики. Реализуется через привлечение всех 
участников образовательных отношений к уча-
стию в научно-практических конференциях по 
поликультурной проблематике; организацию и 
проведение конкурсов, посвященных Дню язы-
ков народов России, фестивалей национальных 
культур. 

4. Военно-патриотическое воспита-
ние. Данное направление работы по патриоти-
ческому воспитанию решает задачи формиро-
вания позитивного отношения к воинской 
службе и повышения ее престижа. Реализуется 
через: организацию встреч участников образо-
вательных отношений с ветеранами Великой 
Отечественной войны, ветеранами боевых дей-
ствий, тружениками тыла, посещение воин-
ских частей, встречи с личными составами во-
инских частей, организацию совместных во-
енно-патриотических акций и месячников обо-
ронно-массовой работы, организацию конкур-
сов патриотической песни с участием обучаю-
щихся и военнослужащих, организацию во-
енно-спортивных соревнований и игр. 

5. Пропаганда и популяризация русского 
языка, развитие грамотности. Данное направ-
ление работы по патриотическому воспитанию 
решает задачи обеспечения условий для разви-
тия грамотности обучающихся. Реализуется че-
рез организацию конкурсов на знание русского 
языка среди обучающихся, вовлечение обучаю-
щихся в научно-исследовательскую работу и 
участие в научно-практических конференциях 
по языковой проблематике, организацию и 
проведение театрализованных праздников, 
конкурсов. 

Методологической основой гражданско-
патриотического воспитания являются систем-
ный, функциональный, личностно-ориентиро-
ванный, деятельностный, компетентностный и 
событийный подходы. 

В совокупности обострение внешнеполити-
ческих проблем, усиление межгосударствен-
ных противоречий, экономическая нестабиль-
ность, попытки разрушения традиционных 
ценностей, искажения мировой истории, пере-
смотра взглядов на роль и место России в ней, 
реабилитации фашизма, разжигания межнаци-
ональных и межконфессиональных конфлик-
тов, распространение деструктивных идеоло-
гий, насаждение чуждых нравственных и пове-
денческих моделей – все это требует оператив-
ного и адекватного реагирования со стороны 
системы гражданско-патриотического воспи-
тания. 

На наш взгляд, сфера патриотического вос-
питания нуждается в формировании единой, 
системной и современной методической базы. 
В настоящий момент отсутствует проверенный 
информационный ресурс, который содержал 
бы апробированные и одобренные методиче-
ские материалы по патриотическому воспита-
нию. Существующие методические продукты 
разрознены и построены, зачастую, на устарев-
ших методиках, не учитывающих современных 
особенностей и условий быстро меняющейся 
информационной среды. Отсутствие в прямом 
доступе качественных воспитательных техно-
логий приводит к тому, что в гражданско-пат-
риотическом воспитании встречаются малоэф-
фективные формы работы с участниками обра-
зовательных отношений. Решение указанных 
проблемных вопросов – задача на ближайшее 
время всем участникам, связанных с граждан-
ско-патриотическим воспитанием. 
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адачи исследования: 
1. Раскрытие понятия «ранняя детская 

травматизация» и «травма привязанности»  
2. Формирование гипотезы корреляции 

самооценки, самоценности и идентичность 
личности взрослого человека с типом ранних 
детских диадных отношений с матерью, и с 
остальными взрослыми членами семьи в пер-
вые 5-7 лет жизни, а особенно в первые три 
года жизни; 

3. Выявление проблем и последствий ран-
него детского травматизма для личности чело-
века 

4. Разработка коррекционной программы 
по восстановлению самооценки и устранению 
последствий детской травмы.  

Цель приведенного в статьи исследова-
ния – выявление влияния нарушений привязанно-
сти и ранней детской травмы на самооценку че-
ловека – существует ли корреляция между 

неадекватной самооценкой взрослых индивидов и 
их первыми годами жизни? 

Актуальность исследования 
Практически все поколения в нашей стране 

росли в трансгенерационной травме – нас вос-
питывали дети участников Великой Отече-
ственной Войны, пережившие жесточайшую 
эмоциональную и физическую депривацию. В 
те времена была одна задача – выжить и выкор-
мить своих детей. И все общество было подчи-
нено одной цели – восстановить страну и ее 
экономику от последствий войны. Существую-
щий общественный строй – когда ценность 
личности была глубоко второстепенна перед 
потребностями общества и государства поро-
дили целые поколения травмированных лю-
дей, так как сущностная ценность социалисти-
ческого строя изначально идет вразрез с эво-
люционными потребностями человека при его 
взрослении и формировании как личность.  

З 
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В нашей стране, которая популяризировала 
общественные социальные кондоминиумы – 
систему яслей, детских садов, и т.д. – произо-
шел небывалый за всю историю человечества 
разрыв между матерью и ребенком, что при-
вело к катастрофическим последствиям. 

У нас считалось, что если дать ребенку хоро-
ший уход – под этим подразумевалось, что ре-
бенок здоров, накормлен, в тепле, обеспечен 
воспитанием и образованием – то этого доста-
точно чтобы вырастить психически и эмоцио-
нально здорового человека, полезного члена 
общества. А кто его при этом воспитывает – 
родная мать или квалифицированная ня-
нечка/воспитатель из детского учреждения – 
это вопрос второстепенный. Интересы обще-
ства ставились во главу угла по сравнению с 
личностью индивида. 

А в мировой психологической науке послед-
ней четверти ХХ века начала развиваться новая 
концепция, смещающая акцент с важности от-
дельной личности - на отношения между этими 
отдельными личностями.  

Истоки жизненных проблем переместились 
в область ранних взаимодействий между 
детьми и их родителями. По словам многочис-
ленных исследователей, именно серьезные де-
фициты и недостатки этих отношений и служат 
основным источником эмоциональных, психи-
ческих и душевных страданий.  

Мне было очень интересно разобраться в 
этой теме и понять – существует ли корреляция 
между неадекватной самооценкой взрослых 
индивидов и их первыми годами жизни? 

Я как практикующий психолог, уже более 
15-ти лет собираю статистику основных запро-
сов на терапию от моих клиентов. И на первом 
месте у подавляющего большинства обращаю-
щихся за помощью взрослых людей стоит во-
прос: «А что это такое – любить себя? Как это? 
Как этому научится? Как принять и ценить себя 
по настоящему?» 

Я стала тщательно изучать вопрос само-
оценки взрослого человека. Мне хотелось по-
нять - почему в нашей стране подавляющее 
большинство населения (по моим оценкам – 
более 70%) имеет неадекватную самооценку? 
Обычно существенно заниженную, но завы-
шенная тоже встречается нередко.  

Я изучила множество теорий и психологиче-
ских направлений по данной теме. Каждую 
изученную методику опробовала в работе. Но 
только изучив теорию привязанности и 

объектных отношений я нашла ответы на свои 
вопросы. 

Мы помним о том, как сильно был смещен в 
нашей стране фокус с межличностного обще-
ния на обще-социальное взаимодействие. 

Между тем, начиная с середины прошлого 
века, и особенно, в его последней четверти, в 
мировой психологической науке начала разви-
ваться новая концепция, смещающая акцент с 
важности отдельной личности - на отношения 
между этими отдельными личностями. В 1970-
е годы, благодаря таким ученым как Дж.Бо-
улби, Мери Энн Энсворд, Анна Фрейд, Х.Гарт-
ман, Р.Спитц, М.Кляйн, Д.Винникот, Френк 
Саммерс, Х.Кохута, Сью Джонсон, Лесли Грин-
берга и Джефри Янга стал развиваться новый 
взгляд на человека как на изначально предрас-
положенного к отношениям и взаимозависи-
мости бросил вызов ранее господствующим 
представлениям об автономии и самодостаточ-
ности личности. Миф об обособленном и авто-
номном «я» был развенчан. 

Истоки жизненных проблем переместились 
из внутренних чертогов индивидуума в область 
ранних взаимодействий между детьми и их ро-
дителями. По словам многочисленных иссле-
дователей, именно серьезные дефициты и не-
достатки этих отношений и служат основным 
источником эмоциональных, психических и 
душевных страданий.  

Я стала изучать насколько отсутствие 
надежной привязанности и эмоциональной 
близости с родителями в первые годы жизни 
(так массово представленные в нашей стране) 
серьезно изменяют и деформируют такие 
сферы личности человека как, эмоционально-
волевая и поведенческая, серьезно нарушают 
формирование идентичности личности чело-
века, его самооценки и Я-концепции. И есть ли 
корреляция с развитием кПТСР, деструктив-
ных психоэмоциональных и поведенческих 
дезадаптационных паттернов и установок, ко-
торыми и руководствуется дальше человек, 
входя во взрослую жизнь. 

Около 20 лет назад, в первые годы в профес-
сии, мною было изучено множество различных 
психологических направлений и школ, так или 
иначе занимаются восстановлением идентич-
ности, и я шла в терапию сама, чтобы понять, 
почувствовать направление изнутри, и сама 
пробовала работать со своими клиентам в но-
вых направлениях. Но результаты терапии 
меня не устраивали – изменения если и были, – 
они были незначительными и крайне 
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медленно меняли деструктивные базовые уста-
новки личности.  

Когда я десять лет назад изучила теорию 
привязанности, я поняла, что я нашла то 
направление, то знание, в котором были все от-
веты на мои вопросы. И главное, глубокое по-
нимание, как работает психика человека и что 
нужно сделать, чтобы реконструировать свою 
личность, восстановить изначальную целост-
ность, и веру в себя. И за два года я смогла пе-
рестроить свою жизнь и решить те проблемы, с 
которыми не могла справиться в предыдущие 
10 лет. И увидела, как эта терапия меняет 
жизни людей, моих клиентов. И я с уверенно-
стью могу сказать, что теперь я знаю ответы на 
многие вопросы и знаю, как помочь. 

Чтобы понять, почему так много людей не 
любят, не принимают себя как личность, по-
чему порой так трудно найти партнера, и быть 
счастливыми в отношениях, почему распада-
ются браки, или, даже откуда берется лишний 
вес– нам не обойтись без небольшого экскурса 
в глубинную психологию, работу нашего мозга 
и защитных механизмов. 

Как вы думаете – каков возраст человече-
ства? И почему знать это важно сейчас, в 21 
веке? И как это связано с нашей темой? 

Давайте возьмем скромные цифры стати-
стики. По последним данным эпигенетики - че-
ловек разумный существует не менее 5 милли-
онов лет. Поделим эту невероятную цифру на 
10 для абсолютной достоверности - 500 тысяч 
лет. А сколько лет современной цивилизации? 
+/- 5-7 тысяч. Сколько мы живем в относи-
тельно современном мире? 1% от существова-
ния нашего вида. А если мы возьмем реальные 
цифры – то этот процент эволюционно ничто-
жен.  

То есть человеческий мозг более чем на 99% 
времени существовал по законам механизма 
выживания своего вида. И физиологически он 
практически не изменился за это время. Не-
смотря на бешенный темп развития человече-
ства, эти механизмы выживания до сих пор 
управляют и нашим мозгом, и нашей жизнью. 
И без знаний, как работают эти механизмы, без 
понимания взаимодействия нашего сознания, 
эмоций и древнего, так называемого рептиль-
ного мозга – крайне сложно, а порой и невоз-
можно изменить себя и свою жизнь. 

В этих механизмах кроется секрет – почему 
не работает в долгосрочной перспективе – 
Трансерфинг реальности Зеланда. Почему рас-
становки по Хеленгеру хороши для 

диагностики проблем, но эти проблемы не ре-
шают. Почему Марафоны Желаний срабаты-
вают большей частью на незначительные изме-
нения жизни, и, даже если «исполняют» самое 
главное и заветное желание – то через какое-то 
время у большинства происходит «откат» или 
опять что-то ломается. 

Чтобы понять, в чем тут главный секрет – 
давайте вспомним как работает наш мозг. 

Наш мозг состоит из трех глобальных разде-
лов – древний мозг (так называемый рептиль-
ный) – он находится в самой сердцевине че-
репа, в самой глубине мозговых извилин. Эта 
часть отвечает за наше выживание – за работу 
всех органов, разделов и систем организма. С 
её помощью мы дышим, едим, перевариваем 
пищу, ходим, в общем, функционируем как жи-
вое существо. Там находятся наши инстинкты 
и рефлексы. И первостепенная задача данного 
рептильного мозга – выжить. Выжить любой 
ценой, сохранив свой вид в естественном от-
боре эволюции. И уже по своему названию, по-
нятно, что ему лет столько, сколько всей чело-
веческой расе, плюс добавляем сюда время, ко-
гда мы еще были высшими приматами, а то и 
раньше. 

Второй раздел мозга – это лимбическая си-
стема. Там живут наши эмоции и наши чувства. 
И именно там, в глубине, в большинстве своем, 
хранятся все наши самые тяжелые пережива-
ния, наши психологические травмы. Этот раз-
дел тоже не сильно по возрасту уступает древ-
нему мозгу (ведь и шимпанзе умеют чувство-
вать и испытывать эмоции), но человек разум-
ный за последние 500 тысяч лет основательно 
поработал над его развитием. 

И самая интересная и сложная часть мозга – 
это третий раздел – наш Неокортекс. Наша кора 
головного мозга. Наше сознание. Именно там 
живут высшие психические функции – то, что в 
корне отличает нас даже от высших приматов – 
мышление, память, внимание, речь, восприя-
тие. 

Это – самый сложный раздел мозга чело-
века. И самый молодой. Именно он и отличает 
нас от млекопитающих. И именно его меньше 
всего использует человечество на всем протя-
жении своей эволюции. 

В законах взаимодействия и «старшинства» 
одного раздела мозга над другим и кроется 
большинство секретов работы нашего созна-
ния и нашей жизни в социуме. 

Но как влияют эти разделы на то, чтобы мы 
могли жить полноценной жизнью, как они 
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влияют на наше ощущение себя, и на управле-
ние своей жизнью? Почему, будучи взрослыми 
людьми, мы не можем наладить связь с самом 
собой, и свою жизнь?  

Наша личность, наш образ себя базово со-
стоит из врожденных и приобретённых ча-
стей – мы рождаемся с определенном типом 
темперамента и характера, но самое главное 
формирование нашей личности происходит в 
первые 5-8 лет нашей жизни, и именно первые 
годы детства имеют самое важное значение для 
формирования идентичности личности.  

Что бы это получше понять, давайте рас-
смотрим психоэмоциональное развитие ре-
бенка. 

Человек рождается практически с «нуле-
вым» неокортексом. То есть кора и подкорка 
головного мозга есть физически, они уже сфор-
мированы, но они еще не работают, нейронные 
связи в этом разделе еще почти не действуют. 
Сознание со всеми ВПФ еще спит. При рожде-
нии нейронные связи работают только в древ-
нем мозге. Ребенок занят основным видом 
жизнедеятельности – он функционирует, ест и 
растет. По мере роста и взросления ребенка 
начинает просыпаться лимбическая система, а 
затем, только к 2-5 годам на арену жизни вы-
ступает неокортекс – начинает работать разум, 
сознание, восприятие и понимание. И чем 
старше мы становимся, тем больше разум бе-
рет под контроль нашу жизнь. Начинает фор-
мироваться идентичность личности – харак-
тер, черты личности, волевые качества, пове-
денческая регуляция, и как самая высокая ипо-
стась зрелой взрослой личности – формируется 
ответственность за свою жизнь и свобода Вы-
бора. 

То есть, в идеале, по окончании подростко-
вого периода и сепарации от родителей – с 17-
19 лет человек становится Взрослой особью, от-
вечающей за свои дела, слова, поступки, и, 
главное, за свою жизнь. Неокортекс прочно за-
нимает лидирующие позиции в жизни, уступая 
пальму первенства другим отделам мозга 
только в моменты сильных переживаний и 
стрессов. 

Так обстоит дело с эмоционально зрелой 
личностью. Но увы. Очень многие из нас по-
чему-то и во взрослом возрасте с трудом управ-
ляют своими желаниями, эмоциями и потреб-
ностями. Плохо понимают не только окружаю-
щих, но и себя самого. Не знают, что они чув-
ствуют, но часто понимают, что с отношением 
к самому себе все более чем сложно.  

И вот тут мы с вами возвращаемся к той са-
мой теории привязанности, которая изменила 
мою жизнь, которая смогла раскрыть меха-
низмы, которые необходимы нам для выжива-
ния и полноценной счастливой жизни, и по ко-
торым мы растем и взаимодействуем. Если они 
были нарушены в раннем детстве, это приво-
дит к нарушению формирования образа себя, 
своей идентичности, и далее, к сложностям 
взаимодействия в социуме и проблемам кон-
троля не только пищевого поведения, но всей 
своей жизни. 

Что же это за механизмы, от которых так 
много зависит в нашей жизни? Которые управ-
ляют нашей жизнью? Что необходимо нам для 
выживания в первую очередь? Какие потребно-
сти нам нужно удовлетворить в детстве, чтобы 
мы выросли счастливыми и свободными 
людьми? 

На первый взгляд – базовая потребность ро-
дившегося человека – это потребность в еде. 
Кажется, что тут сложного – корми ребенка сба-
лансированной, здоровой пищей, заботься о 
том, чтобы он был в тепле, хорошо одет, и че-
ловек должен вырасти здоровым и счастливым. 

К сожалению, ученые, исследовавшие де-
тей-сирот в детских домах на протяжении не-
скольких десятков лет, воочию увидели, что 
выполнения всех необходимых потребностей 
младенца в еде, тепле и уходе недостаточно для 
роста и формирования ребенка во взрослого са-
мостоятельного и, главное, счастливого чело-
века. 

Можно восполнить нехватку витаминов и 
микроэлементов, можно дать ребенку заботу и 
необходимый уход – но если нет эмоциональ-
ной и тактильной связи между матерью и ре-
бенком, если отсутствует близость и любовь – 
то практически никогда не удается полностью 
устранить последствия эмоциональной и соци-
альной депривации на уровне глубинных лич-
ностных структур (мы все помним про детей 
Маугли). 

И, значит, наша базовая, самая важная, са-
мая витальная потребность наравне с едой и 
теплом – это эмоциональная близость. Бли-
зость с первым человеком - матерью. Причем 
это не обязательно должна быть физиологиче-
ская мать. Речь идет о главном, основном, ба-
зовом взрослом, который отвечает за жизнь 
новорожденного, и к которому у младенца к 
первому году жизни (к 8-10 мес.) формируется 
привязанность.  
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И именно в первых годах жизни главную 
роль в развитии ребенка играют именно его 
диадные отношения с матерью, порождающее 
привязанность к ней и во многом определяю-
щие дальнейший ход психологического разви-
тия человека.  

Почему это так важно? 
Потребность в близких отношениях в нас за-

ложена генетически, иначе бы человечество 
вымерло. Человек – прямоходящее млекопита-
ющие. В отличие от остального животного 
мира (относительные исключение составляют 
только кенгуру и те же высшие приматы) – че-
ловеческий детеныш рождается «недоношен-
ным», так как матка женщины просто не вы-
держит вес «доношенного млекопитающего» – 
и значит – абсолютно беспомощным, не спо-
собным не то, что кормиться самостоятельно, 
но и подползти к «еде» даже один метр челове-
ческий детеныш до 5-6 месяцев не способен.  

То есть, мы видим абсолютно беспомощное 
существо – которое в отсутствии матери и 
надлежащего за ним ухода – сразу погибнет. И 
тогда природа создает «ген Привязанности», 
основанный на гормоне окситоцин – ген, отве-
чающий за безусловную любовь и привязан-
ность матери к своему детенышу. И от качества 
этой Привязанности матери к своему ребенку 
зависит не только качество жизни ребенка, но 
и сама жизнь детеныша.  

Джон Боулби, основоположник теории при-
вязанности, во время многолетних наблюде-
ний за сиротами впервые увидел, что сама эво-
люция запрограммировала в нас этот идеаль-
ный механизм выживания – это любовь и при-
вязанность матери к своему ребенку, который 
толкает мать, заботится и ухаживать за ним. И 
уже на базе этой любви и эмоциональной при-
вязанности ребенок формирует представление 
о мире, о себе, о своем месте в нем, и, самое 
главное, об отношении к себе самому – любим 
ли он? Хорош ли он? Нужен или он и важен для 
своих близких? Его принимают и понимают в 
этом мире?  

И все наши нарушения, от которых мы так 
страдаем во взрослой жизни – на 80% корнями 
лежат в материнской привязанности, даже вер-
нее сказать в ее нарушении – в материнской де-
привации (термин, обозначающий разрыв 
надежной эмоциональной связи между ребен-
ком и матерью, или крайнюю степень недоста-
точности и нестабильности этой связи). 

А к каким последствиям приводит материн-
ская депривация? В случае здоровой, надежной 

привязанности матери к ребенку, ребенок к 3-5 
годам, именно благодаря материнской любви и 
заботе формирует устойчивый базовый поло-
жительный образ себя – идентичность лично-
сти. Ребенок четко знает, что раз мама его лю-
бит и говорит ему об этом – то он хороший, что 
его здесь ждали, что его принимают и пони-
мают, и, что его любят, ему всегда рады, и о нем 
есть кому позаботится и кому защитить. Его 
эго-идентичность и самооценка формируется 
правильно, он чувствует себя уверенно и устой-
чиво и готов дальше развиваться и взрослеть, 
чтобы через 10 лет постепенно отделится от ро-
дительской семьи и выйти во взрослую жизнь 
целостной и свободной личностью. Он чув-
ствует и понимает себя и свои истинные по-
требности и желания. 

Но если ребенок не получил необходимой 
«порции» материнской любви, заботы и за-
щиты – то здоровое психическое развитие за-
медляется и искажается. Ребенок не проходит 
самую главную стадию – формирования иден-
тичности своей личности – здорового образа 
себя и любви к себе. И тут закладываются эмо-
циональные травмы и деструктивные пат-
терны поведения, и остальные стадии взросле-
ния тоже искажаются. И там, где должна быть у 
нас любовь и чувствование себя и своих по-
требностей – остается зияющая пустота, кото-
рую мы сами порой и не ощущаем. Мы запол-
няем эту пустоту тем, как к нам относятся окру-
жающие нас взрослые – мы начинаем или «уго-
ждать и заслуживать» любовь, либо аутизиру-
емся и уходим в свой внутренний мир, подме-
няя подлинные близкие отношения выдуман-
ными и деструктивными.  

И происходит поворот против себя. Мы 
начинаем подменять наши истинные потреб-
ностями – потребностями главных взрослых 
людей – наших родителей и близких, а чувство 
пустоты и острый дефицит любви и эмоцио-
нальной близости внутри начинаем или за-
едать/запивать, или компенсировать изоля-
цией, бегством в трудоголизм, иллюзорный 
мир или самопожертвование, чтобы заслужить 
всю ту же базово необходимую нам любовь 

А все дело в том, что наш компьютер в го-
лове живет по этим самым важным законам 
выживания. И если мы что-то недобрали, недо-
получили в раннем детстве, того, что было нам 
положено по праву рождения, все системы 
нашей психики начинают сбоить и работать не 
так как положено, не в соответствии с биологи-
ческим возрастом. Мы не смогли пройти 
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правильные этапы развития, вовремя и пра-
вильно сепарироваться от родителей, и стать 
психологически взрослыми людьми. Мы с Вами 
остаемся травматиками детства. Мы несем 
следы груза комплексного ПТСР во взрослую 
жизнь. 

И поэтому мы, вырастая, часто остаемся 
детьми по отношению с себе самому, своему 
психологическому возрасту, не можем взять 
эмоциональную жизнь под управление полно-
стью, не можем справиться с нашими зависи-
мостями и созависимостями. Притом парал-
лельно мы можем быть порой успешными в со-
циуме людьми, достигать карьерных вершин и 
зарабатывать хорошие деньги. 

Многие из нас депривированы. Родители, 
обеспечив нас питанием и уходом, не смогли 
научить принимать себя, чувствовать себя ба-
зово хорошим, любимым и понятым. И вместо 
Свободы и счастья - нас "научили" зарабаты-
вать любовь и похвалу, научили созависимости 
или, наоборот, Изоляции от общества, а то и от 
себя. 

Вместо базовой уверенности в себе, в своих 
силах и в мире вокруг - научили быть вечным 
спасателем, жертвой, изгнанником, преследо-
вателем или тираном. Ролей так много, но нет 
одной – нас реальных. Тех, кем мы должны 
были стать по праву рождения. Зрелой свобод-
ной личностью. 

Наш психологический возраст остается во 
многом на уровне детских травм. Мы нахо-
димся в постоянном дефиците того, что нам 
недодали в раннем детстве. То, что мы должны 
получить, чтобы перейти на новую ступень 
развития – эмоциональную близость, понима-
ние и принятие нас базово. 

И мы начинаем уходить в крайности – или 
становимся созависимыми во взрослых парт-
нерских отношениях – гипертрофируя значи-
мость Другого в своей жизни, пытаясь найти и 
не находя «идеальную мать» или, наоборот, 
изолируемся и закрываемся эмоционально от 
близких отношений. 

И чем меньше во взрослом возрасте мы 
ощущаем потребность в эмоциональной близо-
сти, чем больше кажется, что нам никто не ну-
жен в этой жизни – нам и так хорошо – тем 
глубже надо искать травму, тем сильнее была 
повреждена базовая привязанность, а значит, 
не сформировано базовое доверие к себе и 
миру.  

Пока мы не осознали себя и значимость 
своей личности – мы не можем по-настоящему 

встать на ноги. Мы не можем по-настоящему 
сепарироваться от родителей, не можем взять 
ответственность за свою жизнь. И пока не раз-
беремся со своей детской недолюбленностью – 
нашей жизнью будет управлять травма, а не мы 
сами. 

А как нами управляет травма? Почему так 
сложно порой преодолеть нашу беспомощ-
ность, жертвенность, агрессию или изоляцию? 
Почему мы не можем управлять своими по-
требностями и желаниями? 

Давайте вернемся к строению мозга. По 
приоритетам выживания человеческой особи - 
в момент сильного стресса мы проваливаемся 
из нашего неокортекса в лимбическую систему. 
Мышление, разум уступают место чувствам и 
эмоциям, и чем сильнее стресс – тем сильнее и 
глубже мы проваливаемся в глубину, тем быст-
рее древний мозг берет под контроль вас и 
вашу жизнь, механизмы выживания, берет 
управление в свои руки. И чем сильнее был де-
привирован в детстве человек – тем легче и 
чаще он теряет контроль над собой, не в состо-
янии взять себя в руки, понять и оценить адек-
ватно что происходит, так как на сцену выходят 
детские механизмы привычного совладания с 
травмой. 

Главная задача – выжить. А вот как – это уже 
совсем другой вопрос. Ни в лимбической си-
стеме, ни тем более в рептильном мозге нет по-
нятия «счастья» – есть только выживание. За-
дача сделать человека счастливым не входила 
ни в план сотворения мира, ни в естественный 
отбор эволюции. Счастье – это наш сознатель-
ный выбор. Осознанное решение взрослого ра-
зума, неокортекса. Но как же создать и удер-
жать состояние счастья, если, во-первых, нас 
этому не научили, а во-вторых – при каждом 
волнении и стрессе мы теряем контроль и от-
ветственность не только за поступки? 

А что же происходит с нашим взрослением, 
если в детстве мы так много недополучили? Ко-
гда вместо заботы и эмоциональной под-
держки на нас кричали и были вечно всем не-
довольны? Как быть, если детство было полно 
контроля, упреков, недовольства, критики, за-
мечаний и крика? Как быть с пережитым эмо-
циональным насилием? Тем более от самых 
близких людей?  

Ведь чем более ранней была наша материн-
ская, эмоциональная депривация – тем нам тя-
желее и дольше взрослеть, так как большинство 
травм остается жить в древнем мозге и в лим-
бической системе. То есть чем раньше 
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случилась поломка, тем тяжелее и серьезнее 
травма, тем больше она повреждает дальней-
шее развитие, и оказывает влияние на жизнь. 

Неокортекс просто не в состоянии взять под 
контроль управление жизнью, так как при ми-
нимальном стрессе, переживаниях, конфлик-
тах сразу активируются незалеченные раны в 
лимбической системе и с удельным весом 
травм разум уже не в состоянии справиться. 

На сцену выходят защитные механизмы 
психики, которые не позволяют объективно 
оценивать окружающую действительность и 
эффективно справляться с трудностями – они 
используют с детства выработанную привыч-
ную защиту и выработанную стратегию совла-
дания с болью – отрицание, вытеснение, избе-
гание, онемение, изоляцию и т.д. И поэтому 
иногда неимоверно трудно удержать контроль 
за своими действиями и поступками – ведь в 
момент стресса наш психологический возраст 
находится на уровне базовых травм – а это мо-
жет быть и 2.ю и 3 года. А как может трехлетний 
ребенок управлять своей жизнью? Разве может 
он брать за себя ответственность? 

И все проблемы с нарушенной идентично-
стью и искаженной самооценкой – это прямое 
указание на все те же детские дефициты и не-
залеченные травмы детства. 

Теория объектных отношений по многим 
позициям опровергла теорию Фрейда, но в од-
ном он был безусловно прав – человек – все то 
же существо, имеющий право на удовлетворе-
ние своих базовых потребностей – это еда и 
секс. Это прошито у нас в древнем мозге. 
Только теперь мы с Вами знаем о третьем необ-
ходимом базовом элементе – это эмоциональ-
ная близость. Она не менее важна и нужна, чем 
еда, и возникает в процессе развития человека 
куда как раньше, чем потребность в сексе. Если 
человек с детства недополучил основную ви-
тальную потребность – быть безусловно люби-
мым, принятым, понятым – то, что ему еще 
остается, как не подменять потом на протяже-
нии жизни одну потребность другой?  

Как возможно полюбить себя в зрелом воз-
расте в любом виде – с лишними килограм-
мами, с неидеальной работой и не самыми 
счастливыми личными отношениями, если 
этой безусловной любви от Главного Взрослого 
нет в твоем жизненном опыте? Зато опыта за-
служивать любовь у многих хоть отбавляй. И 
потом мы годами уверены, что как только по-
худеем до нужной кондиции, или встретим 
того самого «главного взрослого» мы уж точно 

полюбим себя по-настоящему и полюбят нас. 
Но увы. Чуда не происходит, и даже если мы до-
стигаем заветной цели – худеем, или выходим 
замуж – и какое-то время чувствуем себя счаст-
ливыми и на высоте – то при первом серьезном 
стрессе или накопившемся дефиците истинной 
потребности – мы опять возвращаемся к при-
вычной картине мира и травмированного себя. 

Я много лет искала пути исцеления покале-
ченной самооценки. Искала быстрый путь как 
научиться любить себя по-настоящему, выгля-
деть так, как хочется, не заедать стресс, исце-
лить свои травмы и начать, наконец, жить 
счастливо. Сколько всего я перепробовала – не 
перечесть. 

От того, насколько человек был принят, по-
нят и любим в детстве – настолько глубоко че-
ловек во взрослом возрасте умеет себя пони-
мать и чувствовать, справляться с трудно-
стями, контролировать свои желания, и дости-
гать желаемого результата. От взаимоотноше-
ния с первым значимым Взрослым – во многом 
зависит его последующее взаимоотношение с 
миром, внутренняя свобода, любовь к себе, 
принятие себя, окружающих людей, зависит 
его осознанность и удовлетворенность жиз-
нью. 

Если вам повезло, и в вашем детстве было 
много безусловной любви, принятия, под-
держки и понимания – у вас уже есть все необ-
ходимое любому человеку для счастливой 
жизни – базовая, фундаментальная уверен-
ность в себе, цельность собственной лично-
сти – то считайте, вы родились под счастливой 
звездой. И вы можете легко справляться со 
многими жизненными задачами. Просто пре-
одолейте лень или поймите скрытую, вторич-
ную выгоду неполучения «желаемого» резуль-
тата. 

А если в вашей жизни, и особенно в детстве, 
было много самообвинения, чувства вины, 
стыда, страха, самопожертвования, пренебре-
жения собственными потребностями, подав-
ленного гнева, а может и едва сдерживаемой 
агрессии – тут дело куда серьезнее. И вам при-
дется отправиться в путь. В далекое путеше-
ствие в детство, на поиски одинокого ребенка, 
недолюбленного ребенка, ребенка-спасателя, 
ребенка-жертву, отшельника, или очень рас-
серженного ребенка-бунтаря. 

Вы уже выросли. Вы не можете изменить ро-
дителей и их отношение к вам. Но вашей взрос-
лости – точно хватит, чтобы обернуться к себе 
самому лицом. Большинство людей в 
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действительности не хотят взрослеть. Не хотят 
свободы, потому что она предполагает ответ-
ственность. А ответственность большинство 
людей страшит. Может, пока проще ничего не 
менять и плыть по течению? 

Но если Вы хотите обрести желаемое буду-
щее – нужно сначала разобраться с прошлым. 

Вы можете переписать детство заново. Со-
брать себя заново. Это сложно. Но без этой глу-
бокой внутренней работы не получится по-
строить ту жизнь, которую Вы хотели бы про-
жить. Травмы детства как кандалы на руках и 
ногах – будут тянуть Вас на дно. В самые глу-
бины детства, где Вы оставили самого себя. 

Что такое травма – это сильнейшая боль, на 
грани выживания индивида, пережитая (вер-
нее, так и не пережитая, и не отреагированная 
эмоционально) в одиночестве и без эмоцио-
нальной поддержки. Боль такой силы, что были 
превышены адаптационные механизмы мозга 
по переработки стрессовых состояний, и мозг 
не смог справиться с эмоциональным пережи-
ванием корректно. Подавленные душевные 
страдания и эмоции не умирают. Их заставили 
замолчать. И они изнутри продолжают влиять 
на человека. Когда мы не позволили себе, а ско-
рее нам не позволили и не разрешили проявить 
агрессию в ответ на боль, когда нас не поддер-
жали и не защитили. Нас не поняли, нас не уте-
шили.  

И тогда, в том самом моменте, когда никого 
не оказалось рядом, когда нам было больно 
настолько сильно, что выдержать это было уже 
невозможно – пришли на помощь наши защит-
ные механизмы психики – и они приказали 
лимбической системе «заморозить чувства», 
вытеснить базовые эмоции и потребности, 
свернуть боль в кокон и погрузить в глубину 
бессознательного. И теперь они плавают в этом 
океане, как глубоководные бомбы, готовые 
рвануть в любой момент. И не мы управляем 
уже своей жизнью, а наша травмированная 
лимбическая система и выработанные защит-
ные стратегии, которые во взрослой жизни уже 
автоматом включаются на любую серьезную 
провокацию и стресс. 

Как справляться с такими травмами? Как 
прекратить пользоваться детскими коппинг-
стратегиями, настоящая цель которых- не дать 
нам войти в настоящие близкие отношения, 
так как слишком велик страх опять ощутить 
опять ту самую едва пережитую сильную дет-
скую боль?  

Нужно набраться смелости вернуться туда. В 
ту самую первую боль. И забрать своего ре-
бенка из того горя и стресса, в котором он нахо-
дится до сих пор. Наконец, понять глубину этой 
детской боли. Оплакать эту боль. Разрешить 
гнев, выпустить наружу столько лет подавляе-
мую агрессию. Пережить все заново, И, нако-
нец, защитить себя по-настоящему. И стать 
«мамой» самой себе. Той, подлинной, эмоцио-
нально поддерживающей, которой так когда-
то не хватало в детстве. И с ее помощью и под-
держкой – и с поддержкой опытного психолога, 
что тоже желательно (тяжело ходить на такую 
глубину одной, слишком большое сопротивле-
ние бессознательной части) дать себе все то, 
чего недоставало много лет на самом деле. Не 
конфет и сладкого, а поддержки, заботы и теп-
лоты. Безусловной любви. 

Научиться заботиться о себе по-настоя-
щему. Научится настоящей близости с собой, 
вырастить внутреннюю опору, собственную 
внутреннюю маму. Не искать значимого взрос-
лого в другом. 

Детство ушло, и да, очень больно, что там 
такого Взрослого было недостаточно. Но сейчас 
пришло время найти опору в себе. И под-
держку – тоже в себе и в своих близких. Мы вы-
росли, и мы теперь уже можем, помимо еды, 
сознательно удовлетворять свою потребность и 
в эмоциональной близости, и в сексе. Мы те-
перь можем позаботиться о себе правильно. 
Принимать себя правильно, со всеми своими 
чувствами, потребностями и желаниями. Если 
давать место всем чувствам, даже самым нега-
тивным – научится проживать их, чувствовать 
и отпускать – то негативные чувства переста-
нут управлять нами. Мы перестанем «подме-
нять понятия» заедать тяжелые эмоции и не-
хватку эмоциональной близости – сладким, а 
отсутствие секса - алкоголем. Мы научимся по-
нимать и принимать себя по-настоящему. 

Все наши детские травмы, внутренние кон-
фликты и эмоциональные блоки записаны в 
теле, и в нашем бессознательном, и в лимбиче-
ской системе, следовательно не дают нам са-
мим в полной мере брать ответственность за 
свою жизнь. Травмы ждут своего часа, когда мы 
их «достанем из чулана черепной коробки», и 
вскроем эту рану, этот нарыв эмоциональной 
боли. 

Ведь один из самых эффективных способов 
принятия и осознания себя и своей идентично-
сти – это вернутся в главные переживания и не-
прожитую боль, прожить ее заново, 
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отреагировать то, что столько лет внутри нас 
ждало разрядки и освобождения, и наконец из-
бавиться от этих ран.  

Необходимо заново увидеть себя, того, ма-
ленького, и несчастного ребенка, и понять, что 
там, в детстве не было и не могло быть его вины 
(недаром мы, психологи называем такую вину 
«альтруистической»), а негативный образ себя 
и заниженная самооценка – всего лишь проек-
ция чужого мнения и подчас, жестокого влия-
ния и поведения на нас наших родителей.  

Нужно собрать и переработать все деструк-
тивные паттерны и иррациональные установки 
детства, собрать свой образ, свою идентич-
ность заново, и потихоньку, шаг за шагом сни-
мать внутренние запреты, конфликты и огра-
ничения через комплексную работу с телом и 
сознанием.  

Благодаря проработке детских травм – ис-
целяется наша психика – она перестает застре-
вать на детских защитных механизмах, они пе-
рестают управлять жизнью, мы возвращаем 
себе свободу выбора и ответственность прини-
мать взрослые решения. Так мы освобожда-
емся не только от страхов и различных ограни-
ченных убеждений, но и получаем доступ к раз-
витию своей идентичности и телесности – при-
нятие себя, своего тела, осознание собственных 
истинных чувств, ощущений, и потребностей. 
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 эмоциональным выгоранием может столк-
нуться любой человек, это специфический 

вид профессиональной деформации. Синдром 
эмоционального выгорания встречается у 
представителей многих профессий: спасатели, 
врачи, учителя и особенно те, о работе которых 
задумываются немногие, – больничные кло-
уны. Те, кто чаще остальных представителей 
творческих профессий сталкиваются с паллиа-
тивными пациентами и детскими смертями. 
Помогают им преодолеть депрессию посред-
ством смехотерапии, улучшить их ментальное 
состояние.  

Госпитализация в больницу с тяжелым забо-
леванием – травмирующий опыт и для ре-
бенка, и для его родителей, способный приве-
сти к кризису. Особенно в случае, если лечение 
длительное и пребывание маленького паци-
ента в больнице растягивается на неопределен-
ный срок. На эмоциональное состояние детей в 
этом случае, помимо физического состояния, 
также влияет атмосфера, в которой они нахо-
дятся. Больничная рутина, скудное оформле-
ние палат, регулярные медицинские проце-
дуры угнетают. Кроме того, психологическую 
травму ребенку может нанести близость 
смерти (к примеру, смерть пациента-соседа по 
отделению), социальная депривация, ограни-
чения, связанные с лечением. К примеру, в он-
когематологических и ожоговых отделениях 
пациентам на химиотерапии запрещается кон-
такт с другими людьми и выход на улицу. У па-
циентов других отделений – свой перечень 
ограничений. Для разнообразия больничной 
жизни приходят на помощь больничные кло-
уны.  

Больничная клоунада – это форма терапии, 
при которой профессиональные клоуны посе-
щают маленьких пациентов, чтобы поднять 
настроение и помочь справиться со стрессом. 
Наша основная задача – улучшить психологи-
ческое состояние ребенка посредством нала-
живания коммуникации и создания нефор-
мальной обстановки в медучреждении, зри-
тельном и физическом контакте. Больничные 
клоуны используют юмор, игры, музыку и дру-
гие творческие методы, чтобы создать пози-
тивную атмосферу и улучшить настроение па-
циентов и их сопровождающих. Доказано пси-
хологами, что больничная клоунада помогает 
уменьшить тревогу, страх и болевой синдром, а 
также способствует улучшению здоровья [8]. 
Смех влияет на иммунную систему – увеличи-
вается активность NK-клеток, иммуноглобули-
нов интерферонов [1, p. 38-45]. Эмоциональная 
разрядка способствует сокращению времени 
на послеоперационное восстановление, укреп-
лению оптимизма и веры в выздоровление.  

Больничным клоунам, работающим с тяже-
лобольными детьми, важно сохранять устойчи-
вую психику, холодный рассудок и собственное 
ментальное здоровье. В этом исследовании мы 
выделим стратегии по снижению эмоциональ-
ного выгорания у больничных клоунов.  

Кто такой больничный клоун 
История больничной клоунады в мире берет 

свое начало в США в 1973-м году, направление 
начало развиваться на волонтерских началах. 
Основателем принято считать Патча Адамса [3, 
р. 16-17] – больничного клоуна, писателя, осно-
вателя Института «Здоровья» и доктора меди-
цины. Под его началом клоуны в качестве 

С 
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волонтеров приходили работать в больницы с 
детьми, страдающими тяжелыми физическими 
и психическими заболеваниями, в том числе 
ВИЧ и туберкулезом. Привлекая к лечению ак-
теров, Патч Адамс хотел облегчить состояние 
маленьких пациентов.  

В 1986-м году также в США больничная кло-
унада начинает развиваться как профессио-
нальное актерское направление. На это по-
влиял Майкл Кристенсен, который вместе с 
коллегами основал «Ассоциацию докторов-
клоунов» в рамках проектов общественной ор-
ганизации Big Apple Circus Clown [2]. Ассоциа-
ция работает в стационарах паллиативной по-
мощи.  

Отмечу, что клоунотерапия в мире по-преж-
нему может организовываться на волонтерских 
началах, однако не все организации это под-
держивают, поскольку к несовершеннолетним 
пациентам требуется деликатный подход и 
полное исключение вреда. По этой причине в 
АНО «Больничные клоуны» отбирают артистов 
с профессиональным театральным или психо-
логическим образованием.  

На развитие больничной клоунады в России 
повлиял международный опыт Великобрита-
нии, Австралии, США, Швейцарии. Впервые 
опыт смехотерапии в России попытался внед-
рить Владимир Ольшанский в середине 1990-х 
гг. Он основывался на опыте США, а также раз-
работке итальянской организации «Соккорсо 
Клоун», где Ольшанский был художественным 
руководителем [6]. Его теория основана на том, 
что «новая форма театрального действия реа-
лизуется в обстановке больницы и других соци-
альных учреждений, где люди могут быть под-
вержены изоляции, одиночеству и стрессу, свя-
занными с состоянием здоровья или специфи-
чески трудными условиями жизни».  

Ольшанский проработал в организации 
Clown Care Unit, совместно с М. Кристенсеном 
они охватили госпитали Нью-Йорка: госпиталь 
Святого Люка, Детский пресветерианский гос-
питаль в Коламбусе, госпиталь Слоан Кетеринг, 
госпиталь Гарлема. Многолетний опыт работы 
Ольшанский использовал для создания мето-
дики обучения больничных клоунов. Его убеж-
дение – больничная клоунада должна быть 
профессиональной, поскольку «профессия кло-
унотерапевта требует особого таланта и опре-
деленный актерских и клоунских навыков» [6].  

Опыт работы Патча Адамса, Майкла Кри-
стенсена и Владимира Ольшанского является 
теорией в работе современных больничных 

клоунов. Клоуны-волонтеры и профессиональ-
ные актеры отличаются количеством сеансов. 
Если волонтеры посещают детские отделения 
1-2 раза в год, то актеры совершают 3-4 выезда 
в неделю, нужно быть готовыми к моральным 
нагрузкам. Соответственно, профессиональ-
ные больничные клоуны чаще подвержены 
эмоциональному выгоранию. Об этом я сужу, 
исходя из опыта моих коллег по АНО «Больнич-
ные клоуны».  

Эмоциональное выгорание в творческой 
профессии 

Эмоциональное выгорание – обратная сто-
рона позитивной профессии, эстрадный актер 
регулярно встречается с тяжелобольными зри-
телями, нередко его зрители умирают. Стресс и 
недостаток самоухода – два основных фактора, 
которые влияют на ментальное здоровье акте-
ров [9]. Еще один фактор, которые способствует 
выгоранию, – перегрузка, однако он не приме-
ним к больничным клоунам, поскольку распи-
сание работы актеров строится особым обра-
зом. Обычные актеры и врачи могут работать 
по 40 часов в неделю, а больничные клоуны со-
вершают по 3-4 выезда в неделю, посещая по 7-
10 палат за один раз.  

Основываясь на опыте исследователей, мо-
жем выделить ряд факторов появления эмоци-
онального выгорания:  

● тяжелая публика: больничные клоуны 
работают с тяжелыми пациентами (в том числе 
паллиативными) и их родителями, которые 
находятся в постоянном стрессе и страхе за 
жизнь своих детей. Кроме того, клоуны могут 
выступать перед детьми, которые имеют серь-
езные физические повреждения (ожоги, пере-
ломы и т.д.), патологии (в том числе мутации) 
и т.д.; 

● давление на производительность: кло-
уны могут ощущать необходимость быть смеш-
ными и развлекать публику. Это может вызы-
вать стресс и требовать высокого уровня энер-
гии, что со временем может привести к эмоци-
ональному истощению; 

● отсутствие поддержки и признания: 
клоуны могут ощущать недостаток поддержки 
и признания со стороны своей команды или ру-
ководства из-за того, что их творческие идеи не 
принимаются во внимание; 

● рутина: если клоунам постоянно прихо-
дится выполнять одни и те же выступления или 
использовать одни и те же шутки, это может 
привести к чувству скуки и потере вдохнове-
ния. 
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Психологи и сотрудники экстренных 
службы и социальных профессий выделяют 
следующие симптомы эмоционального выго-
рания [7, с. 85-95]: усталость, раздражитель-
ность, снижение мотивации и энергии, а также 
проблемы со сном и концентрацией. 

Подвергающиеся стрессовой работе сотруд-
ники МЧС также выделяют [5] следующие при-
чины выгорания: перфекционизм, сверхкон-
троль и гиперответственность, отсутствие 
навыка выстраивать границы, хроническое 
напряжение, неудовлетворенность потребно-
стей, нарушение баланса между делаю/полу-
чаю. 

Стратегии снижения рисков эмоцио-
нального выгорания в работе больничных 
клоунов 

Как показывает опыт организации работы в 
АНО «Больничные клоуны» [4], больничные 
клоуны никогда не работают в одиночку, как 
правило, это два напарника. В нашей автоном-
ной некоммерческой организации эмпириче-
ским методом научного познания мы выде-
лили несколько рабочих способов, которые 
позволяют скорректировать эмоциональное 
состояние и избежать выгорания:  

1. Разделение личности и образа кло-
уна. Подход к созданию образа клоуна должен 
включать детальное продумывание и разгра-
ничение личности и роли актера. Наставники 
"Больничных клоунов" рекомендуют не только 
выбор псевдонима, но и внимательное обду-
мывание характера своего персонажа. Напри-
мер, разработка характеристик, предпочтений 
и увлечений клоуна может помочь сохранить 
эмоциональное равновесие, обеспечивая ди-
станцию между реальной личностью и ролью 
клоуна. 

2. Работа с напарником. Взаимодей-
ствие с напарником не только облегчает эмо-
циональную нагрузку, но и способствует об-
мену опытом и знаниями. Регулярные сессии 
дебрифинга с напарником помогают обсудить 
сложности, поддерживают адаптацию к новой 
среде, и создают благоприятные условия для 
взаимного роста профессиональных навыков. 

3. Установка границ. Эффективное 
управление временем – ключевой аспект про-
филактики выгорания. Гибкий график работы, 
ограничивающий количество выездов в не-
делю, предоставляет возможность для восста-
новления и сохранения баланса между профес-
сиональной деятельностью и личной жизнью. 
Отделение времени для самоподдержки и 

отдыха становится неотъемлемой частью стра-
тегии. Для восстановления больничного кло-
уна, разработан гибкий график (3-4 выезда в 
неделю). 

4. Забота о физическом и эмоциональ-
ном благополучии. Проактивный подход к 
физическому и эмоциональному здоровью 
включает в себя регулярные занятия физиче-
ской активностью, соблюдение здорового ре-
жима сна и введение практик релаксации, та-
ких как медитация или йога. Эти меры не 
только укрепляют физическое состояние, но и 
способствуют психологической стойкости. 

5. Выбор хобби. Поддержание интересов 
и увлечений помогает улучшить концентрацию 
и предоставляет клоуну возможность диверси-
фицировать свою личность. Это дополнитель-
ный ресурс для поддержания эмоционального 
равновесия и вдохновения. 

6. Обращение за помощью. Если эмоци-
ональное выгорание становится серьезной 
проблемой, не стесняйтесь обратиться за помо-
щью к профессионалам, таким как психолог 
или консультант по управлению стрессом. 

7. Обеспечение среды поддержки. Со-
здание обстановки, где клоуны могут открыто 
обсуждать свои эмоциональные переживания, 
а также участие в сетевых мероприятиях, 
направленных на обмен опытом с коллегами из 
других организаций, создает дополнительные 
источники поддержки и профессионального 
развития. 

Использование больничной клоунады в те-
рапии тяжелобольных пациентов позволяет 
улучшить их состояние, однако, зачастую, на 
актеров, способных подарить настроение де-
тям в больницах, меньше спроса. Поэтому 
больничным клоунам важно следить за своим 
эмоциональным состоянием и не допускать 
ментальных трудностей.  

В частности, работа с напарником в тяжелой 
психологической работе может быть важным и 
полезным фактором для эффективности и бла-
гополучия специалистов, для достижения луч-
ших результатов в работе со зрителями. Важно 
помнить, что каждый человек уникален, и фак-
торы, способствующие эмоциональному выго-
ранию, могут различаться. И выбранные мной 
стратегии для снижения рисков выгорания 
стоит адаптировать под личные потребности. 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ СОТРУДНИКОВ 
РЕАБИЛИТАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА 

 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности психологической безопасности и профессио-

нальной жизнестойкости сотрудников реабилитационно-образовательного центра в контексте прове-
дения психолого-педагогической экспертизы. Автор акцентирует внимание на важности создания благо-
приятной рабочей среды, способствующей эффективному выполнению профессиональных задач и обеспе-
чению благополучия специалистов. Оцениваются факторы, влияющие на психологическое состояние со-
трудников, включая эмоциональное выгорание, стресс и психосоматические расстройства. В статье 
также представлены рекомендации по развитию профессиональной жизнестойкости через повышение 
стрессоустойчивости и саморегуляции. 

 
Ключевые слова: психология, психолого-педагогическая экспертиза, профессиональная жизнестой-

кость, психологическая безопасность. 
 
Задачи: 
1. Оценка психологического состояния 

сотрудников реабилитационно-образователь-
ного центра. 

2. Выявление возможных проблем и рис-
ков, связанных с психологической безопасно-
стью и профессиональной жизнестойкостью 
сотрудников. 

3. Разработка рекомендаций по улучше-
нию психологической безопасности и повыше-
нию профессиональной жизнестойкости со-
трудников центра. 

Цели: 
1. Обеспечение психологической безопас-

ности сотрудников центра. 
2. Развитие и укрепление профессиональ-

ной жизнестойкости сотрудников. 
3. Создание благоприятной рабочей 

среды для повышения эффективности работы и 
благополучия специалистов. 

4. Снижение уровня стресса, эмоциональ-
ного выгорания и конфликтности в коллективе. 

Актуальность 
В современном обществе вопросы психоло-

гической безопасности и профессиональной 
жизнестойкости становятся все более значи-
мыми, особенно для специалистов, работаю-
щих с людьми в сфере образования и 

реабилитации. Проведение исследований с со-
трудниками – позволяет оценить текущее со-
стояние сотрудников, выявить возможные про-
блемы и разработать стратегии для укрепления 
психологической безопасности и повышения 
профессиональной жизнестойкости. 

Психолого-педагогическая экспертиза в ре-
абилитационно-образовательном центре 
направлена на оценку психологического состо-
яния и других качеств учеников, выявление 
возможных проблем и определение путей их 
решения. В рамках этой экспертизы необхо-
димо учитывать особенности психологической 
безопасности и профессиональной жизнестой-
кости специалистов, так как они являются важ-
ными факторами, влияющими на эффектив-
ность их работы. 

В современном обществе все больше внима-
ния уделяется вопросам психологической без-
опасности и профессиональной устойчивости 
работников различных сфер деятельности, осо-
бенно тех, кто непосредственно работает с 
людьми. Одной из таких областей является ре-
абилитационно-образовательная сфера, где 
специалисты сталкиваются с различными 
сложными ситуациями и вызовами, требую-
щими от них высокого уровня психологической 
устойчивости и жизнестойкости. 
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Особенности психологической безопасно-
сти сотрудников реабилитационно-образова-
тельного центра связаны с рядом факторов, 
среди которых: эмоциональное выгорание, 
стресс, психосоматические расстройства, кон-
фликты с коллегами и клиентами, а также от-
сутствие поддержки со стороны руководства и 
коллег. Для обеспечения психологической без-
опасности специалистов необходимо прово-
дить регулярные тренинги и консультации, 
направленные на профилактику и коррекцию 
этих состояний, а также на создание благопри-
ятного психологического климата в коллек-
тиве. 

Профессиональная жизнестойкость сотруд-
ников реабилитационно-образовательного 
центра определяется их способностью преодо-
левать трудности, справляться со стрессом и 
сохранять мотивацию к работе. 

Важно развивать у специалистов навыки са-
морегуляции, стрессоустойчивости, коммуни-
кативной компетентности и критического 
мышления. Кроме того, необходимо создавать 
условия для профессионального роста и лич-
ностного развития сотрудников, что будет спо-
собствовать повышению их профессиональной 
жизнестойкости и успешности. 

Таким образом, проведение психолого-пе-
дагогической экспертизы в реабилитационно-
образовательном центре должно быть направ-
лено на оценку и развитие психологической 
безопасности и учебной деятельности учени-
ков. Это позволит создать благоприятную рабо-
чую среду, способствующую эффективному вы-
полнению профессиональных задач и благопо-
лучию специалистов. 

В рамках этой экспертизы необходимо учи-
тывать особенности психологической безопас-
ности и профессиональной жизнестойкости 
специалистов, так как они являются важными 
факторами, влияющими на эффективность их 
работы и благополучие самих учеников. 

Особенности психологической безопасно-
сти сотрудников реабилитационно-образова-
тельного центра связаны с рядом факторов, 
среди которых: эмоциональное выгорание, 
стресс, психосоматические расстройства, кон-
фликты с коллегами и клиентами, а также от-
сутствие поддержки со стороны руководства и 
коллег. Для обеспечения психологической без-
опасности специалистов необходимо прово-
дить регулярные тренинги и консультации, 
направленные на профилактику и коррекцию 

этих состояний, а также на создание благопри-
ятного психологического климата в коллек-
тиве. 

Профессиональная жизнестойкость сотруд-
ников реабилитационно-образовательного 
центра определяется их способностью преодо-
левать трудности, справляться со стрессом и 
сохранять мотивацию к работе. 

Психологическая экспертиза, проводимая в 
реабилитационно-образовательных центрах, 
направлена на оценку психического состояния 
и профессиональных качеств сотрудников. При 
этом важно учесть особенности психологиче-
ской безопасности и профессиональной жизне-
стойкости, ведь они являются ключевыми фак-
торами, влияющими на качество работы спе-
циалистов и их благополучие. 

Обеспечение психологической безопасно-
сти персонала требует регулярных тренингов и 
консультаций, направленных на профилактику 
эмоционального выгорания, стресса, психосо-
матических расстройств, конфликтов и других 
негативных явлений. Также важно создать бла-
гоприятный психологический климат в коллек-
тиве и обеспечить поддержку со стороны кол-
лег и руководства. 

Профессиональную жизнестойкость специ-
алистов можно развивать через повышение 
стрессоустойчивости, саморегуляции и комму-
никативной компетентности. Создание усло-
вий для профессионального и личностного ро-
ста также способствует повышению эффектив-
ности работы и успешности сотрудников. 

Итак, проведение психолого-педагогиче-
ской экспертизы в реабилитационно-образова-
тельных учреждениях должно быть направлено 
не только на оценку, но и на развитие психоло-
гической безопасности и профессиональной 
жизнестойкости персонала. 
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озрастающее количество детей с задержкой 
психического развития является одной из 

тревожных тенденций в современном обще-
стве. 

В современной России до 30% детей млад-
шего школьного возраста имеют частные про-
блемы в обучении и не справляются с требова-
ниями школьной программы. Исследования по 
проблеме школьной неуспеваемости проводи-
лись учеными из разных областей знаний, та-
кими как: З. И. Калмыкова, И. А. Коробейников, 
Н. А. Менчинская, Н. И. Мурачковский,  
Н. П. Слободяник, Ю. К. Бабанский, Б. П. Еси-
пов, Л. В. Занков, К. С. Лебединская, В. И. Лубов-
ский, Н. А. Никашина, С. Г. Шевченко и др. 

Цель исследования: изучить особенности 
детско-родительских отношений в семье, вос-
питывающей ребенка младшего школьного 
возраста с задержкой психического развития, 
разработать и апробировать программу кор-
рекции детско-родительских отношений в се-
мьях, воспитывающих ребенка младшего 
школьного возраста с задержкой психического 
развития. 

Теоретико-методологической основой ис-
следования являются труды Г. Е. Сухарева,  
В. В. Ковалев, К. С. Лебединская, Т. А. Власова, 
В. И. Лубовский, Н. А. Цыпина, В. В. Лебедин-
ский, Ф. М. Гайдук в области психологии детей 
с задержкой психического развития. 

Мы считаем, что семья, выступает ведущей 
системой в становлении личности человека. 
Необходимо понимать, что в жизни детей с 

задержкой психического развития она не 
только ресурс положительных изменений, но 
может быть и источником опасности для ре-
бенка. 

Задержка психического развития – это одна 
из самых распространенных форм нарушений 
во всех сферах жизни ребенка. Она связана не 
только с нарушениями в психофизическом раз-
витии, но и с изменениями в личности, аффек-
тивной сфере, коммуникации и иное. 

Младший школьный возраст – это период 
зависимости от семьи ребенка в этот период 
огромна и этот фактор следует учитывать и в 
процессе работы специалистов – психологов и 
педагогов. 

В связи с этим, необходимо учитывать ряд 
аспектов, которые свойственные семье и дет-
ско-родительским отношениям внутри нее, 
если в ней есть ребенок с ЗПР: 

1. Состав семьи, кто именно занимается 
воспитанием ребенка, живут ли с ним не-
сколько поколений взрослых или ребенка вос-
питывает лишь мама; 

2. Характер отношений между супругами 
внутри полной семьи – конфликтная семья, 
мать полностью подчинена отцу, отношения 
демократические, отец не принимает участия в 
воспитании ребенка, отвергает его; 

3. Качество детско-родительских отноше-
ний: умеренные, холодные, личностно-эмоци-
ональные, не присутствуют вообще; 

4. Степень принятия в семье нарушений 
ребенка; 

В 
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5. Качество учета взрослыми интересов 
ребенка; 

6. Отношения между родителями и стар-
шими взрослыми в семье; 

7. Характер связи между матерью ребен-
ком. 

Таким образом, детско-родительские отно-
шения в семье, в которой воспитывается млад-
ший школьник с ЗПР весьма своеобразны и 
обусловлены рядом факторов. Они связаны не 
только с личностью родителей, других членов 
семьи, но и с тем какая психолого-педагогиче-
ская работа проводится данной с семьей. 

Семья, воспитывающая ребёнка с ЗПР, нуж-
дается в: 

• оказании квалифицированной под-
держки; 

• создании условий для активного уча-
стия родителей в воспитании и обучении ре-
бёнка; 

• формировании адекватных взаимоот-
ношений между взрослыми и их детьми. 

Теоретическое изучение проблемы коррек-
ции детско-родительских отношений в семьях, 
воспитывающих ребенка младшего школьного 
возраста с задержкой психического развития, 
позволило выделить основные предположе-
ния, нуждающиеся в экспериментальной про-
верке. 

Мы предполагаем, что коррекция детско-
родительских отношений в семьях, воспитыва-
ющих ребенка младшего школьного возраста с 
задержкой психического развития, будет спо-
собствовать снижению тревожности и агрес-
сивности детей младшего школьного возраста 
с задержкой психического развития.  

Экспериментальная работа, направленная 
на коррекцию детско-родительских отноше-
ний в семьях, воспитывающих ребенка млад-
шего школьного возраста с задержкой психиче-
ского развития, проводилась в государствен-
ном казенном общеобразовательном учрежде-
ние «Специальная (коррекционная) общеобра-
зовательная школа-интернат № 18» города 
Кисловодска. 

В экспериментальном исследовании прини-
мали участие 10 семей и 10 детей. В рамках ис-
следования применялись следующие мето-
дики: «Тест школьной тревожности Бимана 
Филлипса»; методика диагностики родитель-
ского отношения (ОРО) А. Я. Варга, В. В. Сто-
лина; Методика PARI Е. Шеффера и Р. Белла для 
изучения отношения родителей к разным сто-
ронам семейной жизни. 

Результаты диагностики показали у 40% де-
тей средний уровень и 60% высокий уровень 
средний показатель по группе, составляет – 19 
баллов и соответствует высокому уровню об-
щей тревожности в школе и общего эмоцио-
нальное состояние ребенка, связанного с раз-
личными формами его включения в жизнь 
школы. 

Показатели переживания социального 
стресса и эмоционального состояния ребенка, 
на фоне которого развиваются его социальные 
контакты у 10% детей на низком уровне, 40% на 
среднем уровне и 50% высокий средний пока-
затель по фактору 5,3 балла и соответствует 
среднему уровню социального стресса. 

У 20% детей средний уровень фрустрации 
потребности в достижении успеха, у детей не-
благоприятный психический фон, не позволя-
ющий ребенку развивать свои потребности в 
успехе, достижении высокого результата и 80% 
детей выявлен высокий уровень фрустрации 
потребности в достижении успеха среднее зна-
чение по группе 7,4 что соответствует высо-
кому уровню. 

Страх самовыражения в виде негативные 
эмоциональных переживаний ситуаций, со-
пряженных с необходимостью самораскрытия, 
предъявления себя другим и демонстрации 
своих возможностей отмечен у 40% детей сред-
ний уровень и 60% детей высокий уровень 
страха средний показатель по группе 4,7 или 
высокий уровень страха самовыражения. 

Страх ситуации проверки знаний один ребе-
нок 10% показал средний уровень и 90% детей 
высокий уровень страха, негативное отноше-
ние и переживание тревоги в ситуациях про-
верки знаний, достижений, возможностей 
средний показатель по группе 5,0 что соответ-
ствует высокому уровню. 

Один ребенок 10% показал низкий уровень 
и 90% детей высокий уровень страха не соот-
ветствовать ожиданиям окружающих и ориен-
тацию на значимость других в оценке своих ре-
зультатов, поступков, и мыслей, высокую тре-
вогу по поводу оценок, даваемых окружаю-
щими, а также ожидание негативных оценок 
средний показатель 3,7 что соответствует вы-
сокому уровню. 

Низкая физиологическая сопротивляемость 
стрессу в виде особенностей психофизиологи-
ческой организации, снижающие приспособля-
емость ребенка к ситуациям стрессогенного ха-
рактера, повышающие вероятность неадекват-
ного, деструктивного реагирования на 
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тревожный фактор среды отмечена у оного ре-
бенка или 10% на среднем уровне отмечена у 
одного ребенка или 10% и 80% детей высокий 
уровень средний показатель по группе 4,1 или 
высокий уровень. 

Проблемы и страхи в отношениях с учите-
лями и общий негативный эмоциональный 
фон отношений со взрослыми в школе, снижа-
ющий успешность обучения ребенка показали 
30% детей показали низкий уровень 40% детей 
средний уровень и 30% высокий уровень 
стресса средний показатель по группе 4,3 или 
высокий уровень. 

Обобщенные результаты диагностики роди-
телей детей младшего школьного возраста с за-
держкой психического развития по методике 
диагностики родительского отношения  
А. Я. Варга, В. В. Столина. 

Результаты диагностики показали: 
1. Принятие – отвержение ребенка. Полу-

ченные данные выражают общее эмоцио-
нально положительное (принятие) или эмоци-
онально отрицательное (отвержение) отноше-
ние к ребенку. Результаты исследования пока-
зали, что 60% мам принимают своего ребенка с 
его индивидуальными особенностями, он нра-
вится им таким, какой он есть. Родитель уважи-
тельно и с симпатией относится к своему ре-
бенку, его интересам, мечтам, планам. Другие 
40% или эмоционально отрицательное (отвер-
жение) отношение к ребенку. 

2. Кооперация. Эта шкала выражает стрем-
ление взрослых к сотрудничеству с ребенком, 
проявление с их стороны искренней заинтере-
сованности и участие в его делах – 30% (3 
мамы). 70% (7 мам), видят своего ребёнка 
неприспособленным. Им кажется, что их дети 
из-за низких способностей не смогут достичь 
успехов в жизни. И мамы испытывают по отно-
шению к ребенку в основном негативные эмо-
ции. Что доставляет существенный диском-
форт родителю и ребенку, а, следовательно, 
требует коррекционных мероприятий. 

3. Симбиоз. 40% опрошенных мам, стре-
мятся к симбиотическим отношениям с 
детьми. Они ощущают себя с ними единым це-
лым, стремятся удовлетворить все потребности 
ребёнка, оградить его от трудностей и неприят-
ностей жизни. Можно сделать вывод о том, что 
мамы не устанавливают психологическую ди-
станцию между собой и ребенком, старается 
всегда быть ближе к нему. И так как ребенок ка-
жется беззащитным, тревога родителя усили-
вается при обретении автономии ребенком. 

Шесть мам (60%) не находятся в симбиотиче-
ских отношениях со своими детьми, что ожида-
емо для мам, которые не принимают своего ре-
бёнка. 

4. Контроль. Данная шкала характеризует 
то, как взрослые контролируют поведение ре-
бенка, насколько они демократичны или авто-
ритарны в отношениях с ним. 70% мам указали 
на необходимость контролировать ребенка и 
30% сказали, что иногда учитывают мнение де-
тей. Гиперсоциализация, то есть требование 
безоговорочного послушания и большая значи-
мость социального успеха детей, не свой-
ственна никому из опрошенных, что дает по-
нять отсутствие авторитарного стиля в роди-
тельском отношении. 

5. Отношение к неудачам ребенка. Данные 
показывают, как взрослые относятся к способ-
ностям ребенка, к его достоинствам и недо-
статкам, успехам и неудачам. Стремление ин-
фантилизировать ребёнка, приписать ему лич-
ную и социальную несостоятельность наблюда-
ется у 100% опрошенных родителей. Интересы 
ребенка, мысли, увлечения и чувства кажутся 
несерьезными. Ребёнок представляется не 
приспособленным, неуспешным. Взаимодей-
ствуя с ребенком, мамы играют роль наставни-
ков, воспитателей, критиков, помощников. 

Детям очень необходима поддержка матери 
на протяжении всей жизни поэтому, все дети 
нуждаются в проведении коррекционной ра-
боты. Данный факт также следует учитывать 
педагогу при планировании и реализации про-
цесса обучения и воспитания детей с ЗПР. 

По результатам тестирования родителей 
можно сделать вывод, что все мамы заинтере-
сованы в делах и планах своего ребенка, стре-
мятся проводить много времени вместе с ре-
бёнком, но более половины мам ощущают себя 
с ребенком единым целым и все мамы считают 
своего ребенка «социально несамостоятель-
ным» (инфантилизация). 

Следовательно, для изменения родитель-
ского отношения к ребенку, требуется разрабо-
тать и реализовать корректирующие меропри-
ятия, которые помогут мамам научиться ве-
рить в своего ребенка, обратить свое внимание 
на его особенности и возможности, а не огра-
ничения. 

Результаты исследования показывали, что 
психическое состояние ребенка выступает су-
щественной детерминантой материнства. 

Были единичные случаи эмоционального 
отвержения своих детей. Следует отметить, что 
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такая ситуация имеет для детей весьма нега-
тивные последствия, ограничивающие их ком-
пенсаторные возможности. 

Мы можем утверждать, что все семьи нуж-
даются в коррекции детско-родительских от-
ношений, а также данные исследований под-
тверждают, что стили семейного воспитания 
тесно связаны с неадекватным оцениванием 
родителями психических свойств своих детей. 

Мы определили цель работы психолога с се-
мьей, воспитывающей ребенка младшего 
школьного возраста с задержкой психического 
развития, по коррекции детско-родительских 
отношений взяв за основу исследование  
Н. А. Крушной [1]: 

• рост числа конфликтов между членами 
семьи, напряженность во взаимоотношениях; 

• изоляция семьи; 
• ограничение досуга семьи; 
• изменение в поведении братьев/сестер 

ребенка, что связано с потребностью ребенка 
привлечь к себе внимание родителей; 

• соматизация; 
• изменение планов на дальнейшее раз-

витие семьи, 
• неадекватное отношение к ребенку и к 

его возможностям. 
Основная цель психокоррекционной по-

мощи семьям, имеющим детей с задержкой 
психического развития, состоит в совершен-
ствовании внутрисменных отношений, способ-
ствующих индивидуально-личностному разви-
тию ребенка. Консультативная работа с такими 
детьми не будет успешной без поддержки ро-
дителей, которым сначала необходимо разъяс-
нить особенности развития их ребенка, а затем 
научить эффективным способам взаимодей-
ствия с ним. В консультативной работе мы ис-
пользовали приемы, предложенные В. Б. Ники-
шиной [3, 2]: репетиция поведения; моделиро-
вание; не подкрепление; положительное под-
крепление; контроль стимула. 

 Для проверки эффективности проведенной 
работы была проведена повторная диагностика 
уровня школьной тревожности детей младшего 
школьного возраста с задержкой психического 
развития по методике школьной тревожности 
Филипса на констатирующем и контрольном 
этапах. Полученные данные свидетельствуют 
об эффективности проведенной работы. 

Была проведена диагностика по методике 
диагностики родительского отношения А. Я. 
Варга, В. В. Столина обобщенные результаты ди-
агностики родителей детей младшего 

школьного возраста с задержкой психического 
развития по методике диагностики родитель-
ского отношения А. Я. Варга, В. В. Столина по-
казали также положительную динамику разви-
тия семейных отношений. 

По результатам тестирования родителей 
можно сделать вывод, что все мамы заинтере-
сованы в делах и планах своего ребенка, стре-
мятся проводить много времени вместе с ре-
бёнком, более половины мам после проведен-
ной коррекционной психолого-педагогической 
работы изменили отношение к ребенку. 

Следовательно, разработанные и реализо-
ванные корректирующие мероприятия были 
эффективны. 

На контрольном этапе также исследовалось 
восприятие переживаний матерью, связанных 
с выполнением родительской роли, по мето-
дике PARI Е Шеффера и Р. Белла. Все опрошен-
ные женщины считают себя самостоятельными 
матерями и женщинами. Неудовлетворённость 
ролью хозяйки наблюдается у половины опро-
шенных мам, они много времени проводят на 
работе, не отдавая тем самым должного своей 
семье. 

7 родителей (70%) по-прежнему готовы 
пойти на самопожертвование ради своего ре-
бёнка, смысл их жизни заключается в жизни и 
развитии их «чада». Они же опасаются обидеть 
своих детей. 

Результаты контрольного этапа исследова-
ния показывали, что психическое состояние 
ребенка по-прежнему выступает существенной 
детерминантой материнства. 

После проведенной коррекционной работы 
остались единичные случаи эмоционального 
отвержения своих детей. 

Данные эмпирического исследования под-
тверждают предположение о том, что коррек-
ция детско-родительских отношений в семьях, 
воспитывающих ребенка младшего школьного 
возраста с задержкой психического развития, 
способствует снижению тревожности и агрес-
сивности детей младшего школьного возраста 
с задержкой психического развития. Цели и за-
дачи достигнуты. Гипотеза получила свое под-
тверждение в полном объёме. 

 
Литература 

1. Лебединская К.С., Лебединский В.В. 
Нарушения психического развития в детском и 
подростковом возрасте: моногр.; Академиче-
ский Проект, Трикста – М., 2013. – 304 c. 



Актуальные исследования • 2024. №6 (188)  Психология | 68 

2. Марковская И.М. Тренинг взаимодей-
ствия родителей с детьми. – СПб.: Изд-во Речь. 
2022. – 160с. 

3. Мастюкова Е.М., Московкина А.Г. Се-
мейное воспитание детей с отклонениями в 
развитии. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 
2003. – 408с. 

4. Минияров В.М. Психология семейного 
воспитания. – Москва – Воронеж.: Изд-во НПО 
МОДЭК, 2023. – 256с. 

5. Мишина Г.А. Формы организации кор-
рекционно-педагогической работы дефекто-
лога с семьёй, воспитывающей ребёнка ран-
него возраста с нарушением психо-физиче-
ского развития (методические рекомендации). 
// Дефектология. – 2011. – №1. – С. 7-14. 

 
 
 

RUZHENKOVA Ekaterina Dmitrievna 
Student, Stavropol State Pedagogical Institute – Yessentuki branch, Russia, Yessentuki 

 
Scientific Advisor – Associate Professor of the Department of Special Inclusive Education  

of the Stavropol State Pedagogical Institute – Essentuki branch,  
Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor Maximova Elena Yurievna 

 
CORRECTION OF CHILD-PARENT RELATIONS IN FAMILIES RAISING 

PRIMARY SCHOOL CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION 
 
Abstract. The results of a study on the correction of child-parent relations in families raising primary school-

age children with mental retardation are presented. 
 
Keywords: mental retardation, child, parent, correction of mental development. 
 
 

  



Актуальные исследования • 2024. №6 (188)  Физическая культура и спорт | 69 

 

Ф И З И Ч Е С К А Я  К У Л Ь Т У Р А  И  С П О Р Т  
 

 
 

КИЩЕНКО Сергей Эльвирович 
тренер-преподаватель по футболу 

МБУ ДО «Ильинская спортивная школа «Авангард», 
Россия, Московская область, г.о. Раменское, рп. Ильинский 

 
ПОДВИЖНАЯ ИГРА КАК ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ  

В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ У ДЕТЕЙ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ 
СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ В ФУТБОЛЕ 

 
Аннотация. В данной статье анализируется роль игры в развитии и воспитании детей и подростков. 

Освещается важность игры для удовлетворения потребностей в двигательной активности, обучении и 
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вание акцентирует внимание на использовании подвижных игр в тренировочном процессе, особенно в 
футболе для детей начального этапа спортивной подготовки, обозначая их эффективность для физиче-
ского и психологического развития. Представлены рекомендации по выбору подходящих игр с учетом воз-
раста и уровня подготовки юных спортсменов. 
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гра – самостоятельная импровизация де-
тей и взрослых, направленная на достиже-

ние поставленной цели. Удовлетворяющая по-
требность человека в его двигательной актив-
ности, отдыхе, досуге, познании и в развитии 
духовных и физических сил.  

Игра – это ещё умение весело учится. Лише-
ние ребёнка игровой деятельности – это лише-
ние его главного пути естественного развития. 
Ведь в игре ребёнок может без особых умений 
выполнить простые действия, с которыми в ре-
альной жизни без помощи взрослого не обой-
тись. Умение понимать и видеть окружающий 
мир, общаться со взрослыми и детьми, учиться 
творить и мыслить – всё это он может проявить 
в игровой деятельности самостоятельно. 

Игра в силу своих характеристик – это 
наиболее эффективный способ для развития 
творческих способностей у ребёнка, не прибе-
гая к использованию формы принуждения. Из 
выше сказанного становится понятно какую 
роль играет в современном воспитательном 
процессе игра и насколько важно стремится ак-
тивизировать игровую деятельность детей и 
подростков для дальнейшего достижения спор-
тивных результатов. Отсюда и актуальность 

рассмотрения теории применения игры в вос-
питании и развитии ребёнка.  

По словам П.Ф. Лесгафта «Подвижная игра 
является упражнением, посредством которого 
ребенок готовится к жизни». 

Дети и подростки возраста 7-12 лет отлича-
ются своей активностью и потребностью в дви-
жении. При выборе подвижной игры нужно 
учитывать их физиологические и психологиче-
ские особенности. Понимать, что дети не го-
товы к реализации продолжительных нагрузок, 
но их организм в этом периоде способен 
быстро восстанавливаться. Необходимо знать, 
что в этом возрасте более целесообразно про-
водить тренировочные занятия на уровне не-
произвольного запоминания, то есть в игровой 
манере, это эффективно способствует овладе-
нию их определённым навыкам и умениям. Но 
также стоит учитывать разнообразие и повто-
ряемость игрового упражнения, так как дети 
этапа начальной подготовки склонны к быст-
рой утомляемости и высокому сопротивлению.  

Внимание на этом этапе у детей не совсем 
устойчивое, поэтому при выборе характера 
игры стоит учитывать требования от них вни-
мательности и сосредоточенности. Чтобы 

И 
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добиться от них этого, тренерам рекомендо-
вано использовать не только голосовые сиг-
налы в тренировочном процессе, но и подруч-
ное средство – свисток. 

Использование игровых методик тренерами 
позволяет ребёнку формировать познаватель-
ные процессы такие как внимание, память и 
мышление.  

Содержание игровой деятельности состав-
ляет двигательная активность, поэтому игры 
выполняют не только роль воспитательного и 
педагогического характера, но и роль оздоро-
вительного процесса и правильного 

формирования детского организма. Большое 
значение подвижных игр заключается в по-
строение роста, развитие костно-связочного 
аппарата и мышечной системы. Игровой про-
цесс положительное влияет на все системы ор-
ганизма: нервную, сердечно-сосудистую и ды-
хательную.  

Игровая деятельность способствуют физи-
ческому развитию, формированию таких ка-
честв, как быстрота, ловкость, сила, выносли-
вость и гибкость. Точно так же способствует и 
развитию положительных черт личности, а это 
волевые и нравственные качества человека. 

Многолетняя практика подготовки юных 
футболистов включает в себя использование 
игровых средств, которые подходят детям раз-
ного возраста и уровня подготовленности: 

• подвижные игры;
• специальные подвижные игры;
• держание мяча с различными задани-

ями; 
• игровые упражнения со взятием во-

рота, линии, зона и др.; 
• спортивные игры, к которым без-

условно относится игра в футбол в её разных 
форматах соперничества от 1х1 до 11х11. 

Реально-условная ситуация игровых средств 
помогает юному футболисту своеобразно вос-
произвести (в зависимости от возраста) новое 
или знакомое ему двигательное действие или 
образ в зависимости от игровой ситуации, сю-
жета, роли, а также правил игры. 

У ребенка возникает радость от самого про-
цесса движения, особенно в том случае, если 

эти движения свободны и не ограничены. Ос-
новным приоритетом является развитие двига-
тельных навыков и умений, которые позволяют 
юному спортсмену успешно выполнять зада-
ния ощущая прогресс и успех. Поэтому во 
время игры можно услышать радостный смех и 
веселые возгласы. 

Исследования показывают, что повторение 
двигательных действий во время игры или иг-
ровых ситуаций способствует развитию у 
спортсменов навыков выполнения этих дей-
ствий эффективно и разумно. Чтобы укрепить 
эти навыки, важно тренировать детей с исполь-
зованием их в необычных условиях и ставить 
перед ними разнообразные требования и за-
дачи. 

Важно, чтобы процесс обучения в игре имел 
воспитательное значение. Тренер должен хо-
рошо знать свою команду и учитывать индиви-
дуальные особенности игроков, быть ознаком-
ленным с правилами игры и обладать 
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навыками педагогического руководства. Он 
также должен строго соблюдать правила без-
опасности и быть готовым предугадывать воз-
можные проблемы. 

Применение специальных подвижных 
игр в тренировочном занятии по футболу у 
детей на этапе начальной спортивной под-
готовки 

Одной из особенностей использования спе-
циальных подвижных игр в тренировочном 
процессе с юными футболистами разного воз-
раста и уровня подготовки является их универ-
сальность и многофункциональность. Основ-
ным преимуществом следует отметить, что по-
мимо повышения эмоционального настроя иг-
роков, они оказывают комплексное воздей-
ствие на все физические качества и их проявле-
ния, активизируют все системы организма, а 
также включают различные свойства внимания 
и мышления. Эти средства могут косвенно или 
непосредственно решать разнообразные за-
дачи по технико-тактической или физической 
подготовке, которые ставятся перед конкрет-
ным тренировочным занятием или циклом 
тренировок. Игры следует использовать на всех 
этапах занятия, что позволяет выполнять раз-
личные функции. 

В начале тренировочного процесса с футбо-
листами этапа начальной спортивной подго-
товки проводится разминка, специальные по-
движные, чтобы одновременно сочетать общую 
и специальную разминку, а также включить их 
в дальнейшую тренировочную программу. 

В основной части занятия используются 
игры, которые подходят для любого возраста и 
помогают решать различные задачи и функ-
ции. 

Основная цель этих игр – создание эмоцио-
нальной атмосферы в тренировочном про-
цессе, повторение технико-тактических дей-
ствий и взаимодействий, а также использова-
ние их в качестве активной паузы для отдыха. 
Важно, что все эти движения выполняются в 
различных условиях и игровых ситуациях, что 
помогает юным футболистам развивать свои 
навыки и управлять своим утомлением. А глав-
ное – это то, что футболисты выполняют движе-
ния в различных условиях, в постоянно меняю-
щихся ситуациях с увеличивающимся утомле-
нием, которое они сами контролируют и выби-
рают в зависимости от требований игры и сво-
его состояния. 

В заключительной части тренировочного 
процесса специальные подвижные игры 

необходимо использовать как низкоинтенсив-
ные упражнения, чтобы помочь организму 
спортсменов восстановиться после основной 
нагрузки, и сфокусировать внимание на повы-
шение положительного эмоционального 
настроения после тренировки. 

Выбор подходящей подвижной игры зави-
сит от целей, которые ставятся перед конкрет-
ным тренировочным занятием, его частей, воз-
раста участников, состава команды, уровня их 
физической подготовленности, количества 
участников, условий и места проведения игры 
(например, зала или футбольного поля), нали-
чия необходимого инвентаря и оборудования, а 
также квалификации тренера.  

Тренер должен понимать, что среди детей 
есть те, кто не так хорошо подготовлен к опре-
деленному виду деятельности, и они чаще бу-
дут проигрывать. В то же время будут и дети, 
которые чаще будут выигрывать. Оба этих яв-
ления не являются желательными, поэтому при 
формировании команд или групп тренеру 
необходимо выбирать участников таким обра-
зом, чтобы количество проигравших и выиг-
равших было примерно одинаковым. Это будет 
способствовать общей мотивации детей и их 
эмоциональному состоянию, что называется 
"фактором успеха". 

Ниже будут предложены самые популярные 
и любимые подвижные игры детей на этапе 
начальной спортивной подготовки, которые с 
удовольствием выполняются в тренировочном 
процессе в виде спорта футбол. При этом важно 
понимать, что компоненты нагрузки, такие как 
время игры, пауза отдыха, характер отдыха, 
размеры игровой площадки, количество игро-
ков и дополнительные условия, могут быть из-
менены и адаптированы под требования трех 
основных параметров: группы занимающихся, 
условий и места проведения игры, а также ком-
петенции тренера. 

Список специальных подвижных игр для 
футболистов начального этапа спортивной 
подготовки: 

• «Салки с мячом в ногах»;
• Салки ЗАЙЦЫ – ВОЛКИ с мячом в ногах

у зайцев»; 
• «Салки с неводом»;
• «Салки убегающих игроков с мячом в

ногах». 
«Салки убегающих игроков с мячом в но-

гах». 
Организация: В игре участвуют 15 игроков, 

из которых 3 являются водящими и 12 – 
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убегающими. Четверо убегающих игроков имеют 
мячи в ногах, а остальные - нет. Трое водящих иг-
роков, которые отличаются от остальных по 
цвету манишки в руках, не имеют мячей. Игровое 
пространство выбирается в виде квадрата или 
круга размером 18х18 метров. Все игроки равно-
мерно распределяются по периметру этого про-
странства в случайном порядке. 

Правила игры: Когда водящие игроки полу-
чают сигнал, они должны попытаться коснуться 
убегающих игроков в любой части тела, которые 
не держат мяч. Убегающие игроки должны по-
стоянно менять направление движения, оцени-
вать ситуацию и передавать мяч своим 

партнерам, чтобы избежать касания водящими 
игроками. Если водящий игрок коснулся убегаю-
щего игрока с мячом или мяч вышел за пределы 
игровой площадки, а также если убегающий игрок 
сделал бесцельную передачу, то роли меняются и 
убегающий игрок становится водящим. Водящие 
игроки меняются между собой по очереди. Запре-
щено касаться игрока, который не держит мяч, а 
также касаться игрока повторно в течение 3 се-
кунд. 

Инвентарь: мячи футбольные – 4 шт., ма-
нишки синие – 3 шт., разметочные маркеры – 8 
шт. 

Тайминг: 8-10 мин. 

Рис. Салки убегающих игроков с мячом в ногах 

Из выше всего написанного можно сделать 
вывод, что подвижные игры можно эффек-
тивно использовать в тренировочном процессе 
с футболистами этапа начальной спортивной 
подготовки. Компоненты нагрузки в играх не 
должны быть строго заданы, а должны соответ-
ствовать возрасту и уровню группы, а также 
быть адаптированы к условиям и местам ра-
боты тренеров различных детско-юношеских 
команд. Игры могут быть изменены для услож-
нения или упрощения условий выполнения. Все 
игры требуют от юных футболистов использо-
вания различных свойств внимания, таких как 
концентрация, переключение, устойчивость, 

распределение и объем, а также развивают иг-
ровое мышление с мячом в ногах в разнообраз-
ных ситуациях и сюжетах игровой деятельно-
сти, а главное нравится спортсменам и их тре-
нерам. 
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