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ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Аннотация. В статье рассматривается использование учебных презентаций на уроках математики 
как одного из приоритетных факторов развития познавательной активности обучающихся. 
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тических представлений. 
 
овременное обучение практически невоз-
можно представить без информационных 

технологий, которые органично сочетают в 
себе комплексное использование различных 
информационных сред: графики, текста, ви-
део, фотографии, анимации, звуковых эффек-
тов, высококачественное звуковое сопровож-
дение и т.д. 

Применение информационных технологий 
– один из наиболее востребованных способов 
разнообразить работу на уроке: позволяет сде-
лать процесс обучения, в том числе матема-
тике, интересным и занимательным, облегчает 
преодоление трудностей в усвоении учебного 
материала. Здесь налицо два преимущества – 
качественное и количественное. Качественно 

новые возможности их применения доста-
точно очевидны: если сравнить словесные или 
текстовые описания с аудиовизуальным пред-
ставлением. Количественные преимущества 
выражаются в том, что мультимедиа среда 
сравнительно выше по информационной плот-
ности. 

Информационно-коммуникационные тех-
нологии (ИКТ) – это обобщающее понятие, 
описывающее различные устройства, меха-
низмы, способы, алгоритмы обработки инфор-
мации [3, с.25]. Применение информационных 
технологий на уроках позволяет не только раз-
нообразить традиционные формы обучения, 
но и решать самые разные задачи (рис.). 

 
Рис. Преимущества применения ИКТ 

С 
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Создание презентаций является одним из 
самых эффективных методов представления и 
изучения учебного материала. Компьютерные 
презентации позволяют подойти к процессу 
обучения творчески, разнообразить способы 
подачи материала, сочетать различные органи-
зационные формы проведения занятий с целью 
получения высокого результата при минималь-
ных затратах времени на обучение. 

По способу использования их можно разде-
лить на две группы – презентации для сопро-
вождения доклада (лекции) и индивидуальные 
работы над проектом. 

Презентация первой группы органично впи-
сывается в структуру урока, сопровождая рас-
сказ учителя. Возможность вставлять любые 
объекты (картинки, графики, таблицы и др.) в 
презентацию делает ее особенно привлека-
тельной при изучении сложных тем, когда 
необходимо показать модели или ход про-
цесса. К тому же при представлении материала 
в таблицах, графиках и тезисах включаются ме-
ханизмы не только слуховой, но и зрительной 
и ассоциативной памяти. Однако следует пом-
нить, что использование презентации, как и 
любое использование компьютерных техноло-
гий, должно быть оправдано. То есть она 
должна давать возможность продемонстриро-
вать тот материал, который станет понятнее 
именно в данной реализации, именно с ис-
пользованием технических средств компью-
тера. В любом случае при первичном примене-
нии презентации даже самая простая реализа-
ция способна заинтересовать учащихся. Необ-
ходимо понимать, что математика является 
неотъемлемым элементом современного обра-
зования. Для любой сферы деятельности мате-
матика играет важную роль. Причем, это каса-
ется, как непосредственно знаний, так и ка-
честв, которые появляются у человека в про-
цессе обучения [1, с.18]. 

Если рассматривать школьное образование, 
то изучение математики в нем оказывает сле-
дующее влияние:  

− приводит к овладению определенных 
знаний, без которых проблематично пользо-
ваться современными технологиями, продол-
жать дальнейшее обучение, заниматься боль-
шим количеством видов деятельности; - спо-
собствует получению разного рода навыков 
(например, возможность анализировать посту-
пающие данные, различать сущность гипотезы 
и фактов, формулировать схемы, четко 

выражать собственное мнение по тому или 
иному вопросу);  

− положительно влияет на развитие вооб-
ражения, позволяет просчитывать перспек-
тивы, т.е. предоставляет возможность в неко-
торой степени предвидеть результат;  

− способствует развитию морально-эти-
ческих принципов у человека, положительно 
сказывается на его мировоззрении;  

− приводит к значительному увеличению 
знаний исторического и культурного характера 
(путем предоставления сведений о том, как по-
явилась математика, как наука, с какими исто-
рическими личностями связано её развитие, 
какие происходили открытия и т.д.), что очень 
важно для образованного человека в современ-
ном обществе [2, с.42]. 

Развитие математических умений является 
важнейшей задачей, как для современной 
школы, так и для педагога. Главное – пола-
гаться на психолого-педагогические основы 
формирования математических умений обуча-
ющихся среднего школьного возраста [3, с.64]. 
Данное развитие можно достичь с помощью 
освоения и использования компьютерных пре-
зентаций. Педагог должен быть компетентен в 
работе с данным ресурсом (подготовлен к ра-
боте с презентацией): знать технические ос-
новы, владеть методическими приемами ис-
пользования данного ресурса на уроке. Демон-
страция презентации, ролика занимает все 
внимание детей, поэтому информация, кото-
рая дается учителем по ходу демонстрации, 
должна соответствовать содержанию презента-
ции, так как другое все равно не будет воспри-
ниматься [4, с.63]. 

Таким образом, в процессе формирования 
математических умений достигаются не только 
специфические цели математического образо-
вания, но развиваются все высшие психиче-
ские свойства обучающихся, укрепляются и 
развиваются волевые черты их характера. Фор-
мируются такие качества личности, как внут-
ренний план действий, разумный и устойчи-
вый стиль деятельности, ответственность за 
начатое дело и потребность в его доведении до 
конца, творческая инициатива и многие другие 
важнейшие качества. 
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ольклор представляет собой учебный ма-
териал, который давно применяется в 

начальном образовании России, и применяется 
в обучении на уроках литературного чтения. На 
уроках литературного чтения при работе с 
фольклором осуществляется духовно-нрав-
ственное воспитание и развитие, подразумева-
ющие формированию представлений о мире, 
этике, культуре и нравственности. В основе 
воспитания личности гражданина России ле-
жит острая необходимость в обращении к 
фольклору вместе с преподавателями, и с во-
влечением родителей. 

В современных условиях необходимо обра-
щать особое внимание на духовно-нравствен-
ное развитие и становление морально устойчи-
вой личности, а это подвластно именно педа-
гогу путем преподавания теории и практиче-
ских занятий по изучению текстов детского 
фольклора и народных сказок. 

Слово «фольклор» от английского слова folk-
lore переводится как «народное знание» или 
«народная мудрость» появилось в середине XX 
в. Впервые этот термин ввел археолог Вильям 
Томпсон в 1846 году. В буквальном переводе 
термин «фольклор» означает «народная муд-
рость» или «народное знание» и обозначает 
различные проявления народной духовной 
культуры. После в 1880-1890 годах этот термин 
вошел в употребление как в России, так во мно-
гих других странах. Фольклор означал не 
только все виды народного творчества такие 
как поэзия, музыка, танцы, резьба, но и верова-
ния и обычаи [1]. Вначале термин «фольклор» 
означал и предмет исследования, и соответ-
ствующую науку, а позже, применительно к 
науке, стал употребляться термин 

фольклорист, означающий собирательство, 
публикацию и изучение произведений народ-
ного творчества [2]. 

Отечественные и зарубежные фольклори-
сты объединяют произведения нематериаль-
ного народного творчества, доставшиеся от от-
цов и дедов путем устного пересказа. По 
нашему мнению, фольклор представляет собой 
одну из форм искусства, которая включает раз-
личные предания, пословицы, повествования, 
заклинания, песни, которые выражаются в уст-
ной речи. 

Существует и другая точка зрения, согласно 
которой фольклор объединяет всю область ма-
териального творчества, в которой относятся 
балладные песни, музыкальные стихи, танцы, 
игры, драмы, обычаи, фестивали, география, 
язык, искусство, ремесло, архитектура, пища, 
питье, верования, пословицы и загадки. 

Разработанная тематика, представленная в 
программах начального общего образования, 
помогает учителям начальных классов делать 
акцент на приобщение к историко-культур-
ному наследию России для формирования об-
щечеловеческих ценностей для этического и 
морального развития. Существующие про-
граммы предусматривают обязательное озна-
комление младших школьников на уроках ли-
тературного чтения. 

Наша система образования нацелена на вос-
питание подрастающего поколения в духе гу-
манного отношения к различным представите-
лям других культур, а также постараться найти 
эффективные способы устранения психологи-
ческих барьеров в рамках межкультурного вза-
имодействия.

Ф 
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В результате исследования научных публи-
каций и трудов отечественной, так и зарубеж-
ной литературы по нашей теме исследования 
таких как Джуринской А. Н., Лельчицкой И. Д., 
Макаева В. В., Матис В. И., Супруновой Л. Л. 
позволил сделать вывод, о том, что поликуль-
турному образованию отводится особая роль, 
то есть оно призвано помочь решить проблемы 
политического и интеркультурного взаимодей-
ствия. 

В своей жизни люди постоянно взаимодей-
ствуют с представителями других культур, вы-
ступая при этом в качестве участника любого 
вида межнациональных контактов. Имеющие 
место отличительные особенности в нормах 
общественного и семейного быта, культуре за-
трудняют общение. С помощью усвоения зна-
ний о своей родной и общенациональной куль-
туре, обеспечивающей формирование толе-
рантного отношения к культурным различиям, 
происходит поликультурное образование, 
представленное междисциплинарным процес-
сом приобщения к мировой культуре  
[4, с. 128-148]. 

Для формирования благоприятной поли-
культурной среды на уровне государства реа-
лизуются законодательные инициативы, госу-
дарственные программы на российском и реги-
ональном уровнях. 

В качестве основного канала для продвиже-
ния и укрепления ценностей многообразия и 
равноправия различных религий и националь-
ностей является образование. Все большее зна-
чение приобретает реализация принципов по-
ликультурного образования в течение всей 
жизни, развитие поликультурной компетент-
ности как личностного качества обучающегося 
и значимой составляющей профессиональной 
компетентности современного педагога. 

Поликультурное воспитание предполагает 
формирование модели поведения, способной 
обеспечить нормальную адаптацию и ком-
фортное существование граждан России в со-
временном информационном обществе, рав-
ноправное участие носителя собственной этно-
культурной и национальной традиции в гло-
бальных процессах цивилизации. 

В основу федерального государственного 
образовательного стандарта общего образова-
ния положен современный национальный вос-
питательный идеал, базовые национальные 
ценности, цели и основные принципы воспита-
ния. В качестве основных принципов воспита-
тельной системы, определяющей 

эффективность поликультурного образования 
в целом, следует выделить: национально-куль-
турную основу воспитания; гуманистическую 
открытость воспитания; личностную ориенти-
рованность воспитания; воспитание граждан-
ской ответственности; воспитание целена-
правленной созидательной активности; базо-
вый принцип организованного саморазви-
тия [2]. 

Изучение фольклора на уроках литератур-
ного чтения способствует решению трудно-
стей, которые возникают при выражении своих 
мыслей, а следовательно, их речь становится 
более полной при общении в обществе. Обога-
щение речи, понимание смысла слова, упо-
требление образных выражений, пословиц, по-
говорок, частушек способствует формирова-
нию поликультурной компетенции в мультиэт-
нической среде. 

Начиная с самого детства, мы знакомимся с 
искусством народа, слушая песни, сказки, по-
тешки, пословицы, поговорки и загадки. Еще с 
глубокой древности устное народное творче-
ство было «неписанной» историей народа. Спе-
цифической особенностью было то, что по со-
держанию песенной, считалок и потешек 
можно было многое узнать об обычаях, быте, 
культуре народа. Интересно, как в толковом 
словаре русского языка С. И. Ожегова фольклор 
понимается, как устное творчество и совокуп-
ностью обрядовых действий [4, с. 128-148]. 
Фольклорный жанр и возможности его приме-
нения на уроках литературного чтения значи-
тельны, и занимают важное место в исследуе-
мой проблеме выпускной квалификационной 
работы. 

С помощью фольклора, который представ-
ляет собой совокупность устного словесного и 
музыкального творчества, можно донести важ-
ные формы и традиции для вовлечения детей в 
процесс взаимодействия с окружающей его со-
циальной мультиэтнической средой. Все фоль-
клорные произведения условно можно сгруп-
пировать по сходству структурных особенно-
стей, идейно-художественным принципам, по 
функциям и так далее. В принципе существуют 
три сложившиеся формы литературного твор-
чества: эпос, лирика и драма, которые принято 
называть родами. 

Необходимо понимать, что видами народ-
ных ремесел может выражаться русская нацио-
нальная культура, быт и эстетика русского 
народа. Так, при изучении жанров детского 
фольклора необходимо помнить про 
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исследования стилей игрушек, он бывает фили-
моновский, дымковский, и даже существуют 
соломенные игрушки. Основная цель такого 
изучения – это эстетическое воспитание 
школьников и создание культурной среды на 
уроках литературного чтения. 

Уроки литературного чтения обучают 
школьников нравственности, прививают куль-
турные ценности народа и формируют их граж-
данскую позицию. 
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Актуальность исследования 
Актуальность исследования об интеграции 

выразительных средств русского языка и изоб-
разительного искусства обусловлена несколь-
кими факторами. Во-первых, современное об-
щество сталкивается с увеличивающейся по-
требностью в комплексном восприятии инфор-
мации, которая охватывает как вербальный, 
так и визуальный аспекты. 

Во-вторых, с развитием технологий и муль-
тимедийных форматов общения, важность 
объединения различных видов искусства для 
создания сильного эмоционального воздей-
ствия становится все более явной. Исследова-
ние может внести вклад в понимание того, ка-
кие стратегии интеграции могут быть наиболее 
эффективными в современном цифровом кон-
тексте. 

Третьим аспектом актуальности является 
потребность в совершенствовании методов об-
разования и развития художественного вос-
приятия. Понимание, каким образом русский 
язык и изобразительное искусство могут 

взаимодействовать, может быть полезным для 
создания образовательных программ, способ-
ствующих более глубокому исследованию и 
анализу художественных произведений. 

Цель исследования 
Цель исследования заключается в исследо-

вании потенциала интеграции выразительных 
средств русского языка и изобразительного ис-
кусства в современном контексте. Необходи-
мость исследования определяется увеличиваю-
щейся потребностью общества в комплексном 
восприятии информации, влиянии технологий 
и развитии культурного контекста. Исследова-
ние стремится понять, как объединение языка 
и визуальных средств влияет на эмоциональ-
ное восприятие произведений искусства, а 
также исследовать различные стратегии инте-
грации, такие как использование метафор, об-
разов и цветовой гаммы. В итоге, целью явля-
ется предоставление новых практических и 
теоретических пониманий, способствующих 
развитию образования и более глубокому ана-
лизу художественных произведений. 
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Материалы и методы исследования 
Изучением вопросов, посвященных инте-

грации выразительных средств русского языка 
и изобразительного искусства, занимались та-
кие ученые, как В.Н. Шацкая, Н.Ю. Вьюгина, 
Т.Г. Браже и другие. 

Методами исследования являются: метод 
кейс-исследования, метод теоретического и 
практического анализа, метод сравнительного 
анализа. 

Результаты исследования 
Современное общество сталкивается с по-

стоянным потоком информации, где важность 
не только содержания, но и его визуального 
представления невозможно переоценить. Та-
ким образом, объединение выразительных 
средств русского языка с изобразительным ис-
кусством представляет собой существенный 
инструмент для создания комплексных, глубо-
ких визуально-языковых образов. 

Интеграция выразительных средств рус-
ского языка и изобразительного искусства 
предоставляет уникальные возможности для 
воздействия на чувства и восприятие. Одной из 
стратегий интеграции выразительных средств 
русского языка и изобразительного искусства 
является использование метафор и символов. 
Словесные образы, переданные через язык, мо-
гут быть визуализированы с помощью художе-
ственных приемов, создавая глубокий и много-
значительный контекст для восприятия. 

Цвета могут быть использованы для пере-
дачи эмоционального оттенка, который допол-
няет языковое выражение. Например, сочета-
ние теплых цветов может усилить положитель-
ные эмоции, а холодных – подчеркнуть хлад-
нокровие или смирение. Интеграция цветовой 
гаммы с текстом создает комплексное воспри-
ятие произведения. 

Использование композиционных решений, 
например, размещение изображений в опреде-
ленной последовательности или форме, может 
подчеркнуть особенности текста. Символиче-
ский композиционный подход позволяет со-
здать визуальные нити, дополняющие содер-
жание и углубляющие восприятие произведе-
ния. 

Художники могут создавать визуальные ин-
терпретации литературных образов, давая им 
новые визуальные аспекты. Это позволяет зри-
телям переживать произведение на уровне, 

который исходно был доступен только через 
слово [1, c. 93]. 

Эксперименты со шрифтами и композицией 
текста предоставляют возможность создания 
визуальных образов прямо внутри языкового 
контента. Изменения в структуре текста могут 
подчеркнуть его смысл, добавляя визуальные 
элементы к словесной форме. 

Использование визуальных монтажей и кол-
лажей создает пространство для соединения 
фрагментов текста с изображениями. Это поз-
воляет создавать сложные и многоплановые 
композиции, где каждый элемент вносит свой 
вклад в общий визуальный нарратив. 

Интеграция технологий в создание произве-
дений искусства позволяет внедрять интерак-
тивные элементы. Например, виртуальная ре-
альность или расширенная реальность могут 
создать пространство для участия зрителя в ис-
следовании текста через визуальные средства. 

Организация литературно-художественных 
выставок предоставляет уникальную возмож-
ность объединить произведения литературы и 
изобразительного искусства в единое художе-
ственное пространство. Это событие может 
стать платформой для диалога между художни-
ками и писателями, а также для взаимодей-
ствия зрителей с искусством. 

Процесс эмбодимента текста в изобрази-
тельных формах позволяет создать конкретные 
визуальные проявления абстрактных идей, 
описанных в тексте. Это может быть выражено 
через символы, формы и фактуры, которые ви-
зуально воплощают смысловые аспекты языко-
вого выражения. 

Использование рекламных кампаний и ви-
зуальных медиапроектов для интеграции вы-
разительных средств предоставляет возмож-
ность донести искусство к более широкой ауди-
тории. Это также может способствовать ком-
мерциализации и популяризации литератур-
ных произведений через искусство. 

Совокупность этих стратегий открывает 
двери к бесконечным возможностям для инте-
грации языка и искусства, создавая уникаль-
ные и вдохновляющие произведения, способ-
ные привлекать и углублять восприятие зрите-
лей и читателей [2, c. 74]. 

Внедрение интеграции выразительных 
средств в образовательные программы и куль-
турный контекст предоставляет уникальные 
практические возможности для 
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стимулирования креативного мышления и раз-
вития художественного восприятия обучаю-
щихся. Одним из ключевых аспектов этого под-
хода является создание интердисциплинарных 
программ, объединяющих литературное и ху-
дожественное искусство. Обучающиеся могут 
изучать литературные произведения и, парал-
лельно, создавать визуальные интерпретации 
этих текстов. Важным шагом является также 
организация творческих проектов, в рамках ко-
торых обучающиеся имеют возможность соче-
тать письменное выражение с созданием худо-
жественных работ. Этот метод стимулирует 
креативное мышление, способствует развитию 
многогранных навыков и обогащает художе-
ственное восприятие. Мастер-классы и визиты 
художников предоставляют обучающимся уни-
кальный опыт, позволяя им взаимодейство-
вать с профессионалами в области литературы 
и изобразительного искусства. Эти встречи не 
только делятся опытом, но и могут служить ис-
точником вдохновения для будущих творче-
ских проектов. 

Создание литературных и художественных 
клубов предоставляет обучающимся площадку 
для обсуждения и обмена идеями, способствуя 
формированию креативного сообщества. 
Кроме того, использование технологий, таких 
как виртуальная реальность или онлайн-плат-
формы, позволяет создавать интерактивные 
образовательные материалы, расширяя воз-
можности визуального и литературного вос-
приятия [3, c. 269]. 

Все эти практические аспекты интеграции 
выразительных средств в образование создают 
благоприятное окружение для развития креа-
тивности, обогащения художественного вос-
приятия и вдохновения обучающихся на твор-
ческие достижения [4, c. 118]. 

Выводы 
Интеграция выразительных средств рус-

ского языка и изобразительного искусства 

представляет собой не только теоретическую 
концепцию, но и практически обоснованную 
стратегию, способствующую развитию креа-
тивности и художественного восприятия обу-
чающихся. Создание интердисциплинарных 
программ, проведение творческих проектов, 
мастер-классов и визитов художников, а также 
формирование литературных и художествен-
ных клубов открывают уникальные возможно-
сти для вдохновения и самовыражения. 

Важно подчеркнуть, что использование тех-
нологий, таких как виртуальная реальность или 
онлайн-платформы, обогащает образователь-
ный процесс, расширяя границы визуального и 
литературного восприятия. Этот подход не 
только содействует развитию творческих спо-
собностей, но и обогащает культурное насле-
дие, стимулируя диалог и взаимодействие в об-
разовательном сообществе. 
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о своему значению нравственное воспита-
ние общества и в особенности подрастаю-

щего поколения является стратегической зада-
чей государства. Нравственное воспитание 
призвано закладывать и определять мораль-
ные ориентиры народа, и в конечном счете 
определяет пути его развития, то есть нрав-
ственность лежит в основе идеологии и миро-
воззрения. 

В современном российском обществе во-
прос о нравственном воспитании особенно ак-
туален. Выработанный за десятки поколений 
культурный код подвергается беспрецедент-
ному по своему масштабу и агрессивности вли-
янию извне, привнося в мировоззрение совре-
менного поколения черты противоположные 
как нравственности русского народа, так и об-
щепризнанным моральным ценностям. 

Современная образовательная система не 
способна переломить подобную негативную 
тенденцию. Единственным адекватным реше-
нием данной проблемы может выступить тра-
диционное народное образование, выработан-
ное и обоснованное педагогами России второй 
половины XIX века. 

Вторая половина XIX века – это период ста-
новления научной педагогики. Как и в совре-
менной России часть педагогов копировали за-
падные системы образования и воспитания. 
Однако ведущие педагогики России стреми-
лись изменить вектор развития педагогиче-
ской науки в сторону традиционных, народных 
корней. 

Как в теоретической, так и в практической 
деятельности они выделили базовые 

принципы нравственного воспитания: народ-
ность и христианская духовность. Так К. Д. 
Ушинский, связывая цель воспитания с исто-
рически сложившимся в России христианско-
православным идеалом совершенства, полагал, 
что «лучшие черты русской народности рож-
дены православием» [6, с. 117]. В статье «О 
нравственном элементе в русском воспитании» 
он высказал мысль об органической связи пе-
дагогики и религии, полагая, что современная 
русская педагогическая мысль выросла полно-
стью на христианской почве. 

Одним из выдающихся деятелей и идеоло-
гом народной, традиционной школы был Кон-
стантин Петрович Победоносцев. Его взгляды 
характеризуются устойчивостью и традицион-
ностью. Все пороки, полагал К. П. Победонос-
цев, приходят вместе с усложнением, с отходом 
от «естественных», исторически сложившихся 
форм социальной жизни [2, с. 314]. 

Базовая установка Победоносцева – преоб-
ладание духовного над материальным, внут-
реннего над внешним. К. П. Победоносцев го-
ворит о тех духовных и нравственных основах, 
на которых следует строить дело националь-
ного образования и воспитания молодого по-
коления. Эти основания такие: 

1. Русская народная школа должна иметь 
историческую основу; 

2. Должна утверждаться на незыблемых 
началах веры православной, стражем и разъяс-
нителем которых может быть лишь православ-
ное духовенство; 

3. Должна соответствовать религиозному 
чувству и желания самого народа. [2, с. 254]. 

П 
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Показательным в этом плане, выступают пе-
дагогические идеи и деятельность  
С. А. Рачинского. Школы С. А. Рачинского - об-
разовательная система традиционного (народ-
ного) типа. Воспитательная система была осно-
вана на трех фундаментальных идеях: право-
славии, народности и нравственности. Его 
школы ставили себе следующие цели и задачи 
воспитания: патриотические чувства любви к 
родине, развитие умственных сил ребенка; раз-
витие его воли; гармоничное развитие душев-
ных сил воспитанника: сердца, чувств и выс-
ших духовных дарований; создание нрав-
ственно-цельного характера; учить детей для 
последующей жизни; воспитывать чувства 
долга и благожелательности, дружбы и нежно-
сти; развивать твердость, стойкость, самообла-
дание, укреплять воспитанников для взрослой 
жизни. Таким образом, «во главу угла» в сель-
ской школе С. А. Рачинского было поставлено 
народное, традиционное воспитание. 

Исходя из основной тенденции развития пе-
дагогической мысли ведущих педагогов и мыс-
лителей второй половины XIX века, мы можем 
выделить основные положения воспитатель-
ной системы в школах России рассматривае-
мого периода. 

Нравственное воспитание, по мнению педа-
гогов народной школы, должно учитывать 
своеобразие исторических особенностей и 
национальную веру. Обучение и воспитание 
должно строиться на принципах православной 
педагогики, опора на исторические, религиоз-
ные, нравственные и культурные традиции 
русского народа. 

Таким образом, учитывая индивидуальный 
подход, уместно использовать элементы нрав-
ственного воспитания педагогической науки 
России второй половины XIX века. Расширение 
содержания школьных курсов, за счет белее 
глубокого и актуального изучения нравствен-
ных вопросов, позволяет не перегружать рабо-
чую программу, а делать её более цельной и ин-
тересной. В сочетании с индивидуальным под-
ходом, вопросы нравственного содержания, 
могут рассматриваться в виде бесед, дискус-
сий, эссе, исследовательской деятельности. 

Так важным условием на уроках истории, 
является систематическое обращение к тради-
ционной культуре и нравственным ценностям 
на основе всестороннего изучения жизни, дея-
тельности, взглядов исторических деятелей; 
актуализации морально-волевых качеств рус-
ского народа на протяжении всего процесса 
изучения школьного курса. Такой подход спо-
собен привить учащимся лучшие образцы 
нравственных ценностей и сделать эти ценно-
сти значимыми не только на когнитивном 
уровне, но и в практической деятельности. 

Предмет «Обществознание» также обладает 
широкими возможностями для духовно-нрав-
ственного воспитания подрастающего поколе-
ния, так как именно на уроках обществознания 
рассматриваются вопросы смысла жизни, цен-
ности, добродетели и другие направления, 
важные для всестороннего развития личности. 
Вопросы, которые были основополагающими в 
педагогических воззрениях многих учителей 
XIX века. Но если сейчас ответы на эти вопросы 
носят светский, зависящий от времени кон-
текст, то в воспитательных воззрениях С. А. Ра-
чинского и других педагогов народной школы 
ответы следует искать в традиционной для 
народа православной вере и национальной 
культуре. 

Анализ проведенной практической работы, 
сравнение первичной и вторичной диагностик 
уровней нравственного воспитания школьни-
ков в контрольной (КГ) и экспериментальной 
(ЭГ) группах, на начально (НЭ) и завершающем 
(ЗЭ) этапах, показывает существенные положи-
тельные изменения (рисунок). 

Проведенное нами теоретическое и практи-
ческое исследование по воспитанию нрав-
ственности с использованием основных прин-
ципов отечественной педагогики второй поло-
вины XIX века, позволяет сделать вывод о це-
лесообразности и эффективности использова-
ния опыта отечественных педагогов в совре-
менной образовательной организации на уро-
ках истории и обществознания среди обучаю-
щихся 6–9 классов. 
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дной из передовых задач современного об-
щества является воспитание человека ду-

мающего, творческого, обладающего способ-
ностью перерабатывать и грамотно использо-
вать большое количеством информации, уметь 
находить главное. Многим из этих умений при-
звана научить современная школа, ориентиро-
ванная на всестороннее развитие учащегося. 
Это подразумевает не только получение новых 
научных знаний учащимися, но и учет всей со-
вокупности психических факторов личности, 
включая и такой важный компонент, как моти-
вация. 

Большое количество исследований посвя-
щено различным аспектам мотивации, что обу-
словлено значимостью данной проблемы для 
науки. С. Л. Рубинштейн, определяя сущность 
мотивации, характеризовал ее как «движущую 
силу человеческого поведения», которая зани-
мает «ведущее место в структуре личности, 
пронизывая ее основные структурные образо-
вания: направленность личности, характер, 
эмоции, способности, деятельность и психиче-
ские процессы» [4, с. 49]. Именно поэтому мо-
тивация поведения человека признается важ-
ной научной проблемой, одним из аспектов ко-
торой является учебная мотивация. 

В методике преподавания русского языка 
проблема формирования и повышения учеб-
ной мотивации долгое время фактически не 
рассматривалась в качестве отдельной научно-
методической проблемы. Внимание ученых 
преимущественно было сосредоточено на во-
просе развития интереса у учащихся к русскому 
языку. Мотивация же рассматривалась (и 

иногда рассматривается до сих пор) чаще, с од-
ной стороны, как понятие, схожее с понятием 
«интерес», с другой стороны, как первая сту-
пень учебной деятельности школьника, на ко-
торой происходит осмысливание цели и задач. 

В последнее время учебная мотивация уже 
не считается только психологической катего-
рией, и проблема ее формирования приобрела 
особую актуальность как для научных педаго-
гических исследований, так и для школьной 
практики. Вместе с тем эта проблема еще недо-
статочно разработана как на теоретическом, 
так и на практическом уровнях. 

Одним из ведущих условий формирования 
учебной мотивации на уроках русского языка, в 
частности на уроках изучения орфографии, яв-
ляется особое внимание на внутренние связи, 
которые существуют в языке, поскольку взаи-
мосвязанные явления должны быть чётко и по-
нятно структурированы, и осознаны учащи-
мися. Только такой подход позволяет повысить 
уровень формирования учебной мотивации 
полноценным и последовательным. 

При обучении орфографии важно уделять 
особое внимание на ее тесную связь с курсом 
грамматики. Учёный К. Д. Ушинский отмечал 
связь между правописанием и грамматиче-
скими правилами, указывал на то, что послед-
ние повышают скорость усвоения учащимися 
орфографических навыков: «Одним из спосо-
бов наглядного представления логических свя-
зей между языковыми фактами является моде-
лирование» [8, с. 216]. 

В настоящее время на уроках русского языка 
по синтаксису и пунктуации метод 

О 
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моделирования уже применяется, что нашло 
отражение в учебниках по русскому языку. При 
изучении других разделов школьного курса, 
например морфологии и орфографии, этот ме-
тод используется в обучении довольно редко, 
что негативно отражается на качестве усвоения 
знаний учащимися по каждому из разделов в 
отдельности. 

Известный ученый – методист Л. А. Тро-
стенцова, описывая игровой метод на уроках 
по изучению морфологии, подчёркивала, что 
учащиеся с помощью вопросов должны отга-
дать часть речи, к которой принадлежало зага-
данное учителем слово, отмечала, что «в поста-
новке вопросов учащимися часто не наблюда-
ется системы» [7, с. 78]. К одной из причин от-
сутствия структурно-смыслового понимания 
языковых явлений, несомненно, можно отне-
сти недостаточность используемых учителем 
на уроке средств учебной наглядности. 

Представленные в учебниках планы морфо-
логического разбора не дают школьникам зри-
тельно четкого представления о постоянных и 
непостоянных признаках знаменательных ча-
стей речи. Л. А. Тростенцова особое внимание 
уделяла тому, что «в учебном процессе целесо-
образно использование различных способов 
наглядного представления материала, позво-
ляющих учитывать соотношение и взаимодей-
ствие единиц разных степеней абстракций» [7, 
с. 80]. При этом важную роль ученый отводит 
таким видам графической наглядности, как 
схема, график, модель и т. д. 

Для эффективного осуществления процесса 
повышения учебной мотивации и учащихся 
учителю-предметнику необходимо планиро-
вать работу в структуре урока русского языка 
так, чтобы была возможность наблюдать за ди-
намикой активности учащихся в рамках урока 
и своевременно вносить необходимые измене-
ния. 

Рассмотрим на примере урока в 6-м классе 
по теме «Местоимение». Деятельность уча-
щихся на уроке ознакомления с этой частью 
речи может быть организована как исследова-
тельская. Для этого разделим весь класс на 4 
группы: 1-я группа должна установить особен-
ности проявления непостоянных признаков в 
таких разрядах местоимений, как личные, при-
тяжательные и возвратные, 2-я группа выпол-
няет такое же задание для вопросительных и 
относительных местоимений, для 3-й группы – 
неопределенные и отрицательные местоиме-
ния, а 4-я группа работает с указательными и 

определительными местоимениями. По окон-
чании выполнения задания учителю важно за-
фиксировать на доске правильные варианты 
ответов учащихся. 

Пример данной морфологической модели 
может использоваться как на уроках объясне-
ния, так и на уроках обобщения и повторения 
изученного материала в зависимости от осо-
бенностей организации учителем деятельно-
сти школьников. В первом случае такая модель 
строится учителем совместно с учащимися на 
основе общих наблюдений над языковым мате-
риалом, во втором случае модель будет стро-
иться на основе знаний, уже полученных уча-
щимися на предыдущих уроках. 

Построение таких моделей на уроках изуче-
ния морфологии дает школьникам возмож-
ность осмысленного понимания системы по-
стоянных и непостоянных признаков знамена-
тельных частей речи, что во многом способ-
ствует повышению орфографической грамот-
ности каждого ученика. Так, например, морфо-
логическая модель имени прилагательного по-
могает учащимся гораздо лучше и быстрее за-
помнить, от каких прилагательных можно об-
разовать степени сравнения, а от каких нельзя, 
и как их грамотно писать и употреблять в речи 
и т.д. Кроме того, сама работа по усвоению уча-
щимися всех частей речи будет протекать бо-
лее успешно и повысит уровень их орфографи-
ческой грамотности. 

Таким образом, применение метода моде-
лирования как эффективного средств форми-
рования структурированных знаний у уча-
щихся на уроках русского языка развивает ло-
гический и образный компоненты мышления, 
способствует наиболее осознанному усвоению 
языкового материала и обеспечению ситуаций 
успеха в учебной деятельности, а значит - по-
вышению учебной мотивации в целом. 
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Аннотация. В данной статье проводится характеристика деятельности Муниципального образова-

тельного учреждения Культурно-образовательного центра "ЛАД" с точки зрения соответствия принци-
пам всеобщего управления качеством. Автор анализирует различные аспекты работы учреждения и оце-
нивает их соответствие установленным стандартам и требованиям. В контексте всеобщего управле-
ния качеством, основной мыслью статьи является оценка деятельности учреждения "ЛАД" на предмет 
соответствия принципам всеобщего управления качеством. Автор аргументирует свою позицию, при-
водя конкретные примеры и факты, основываясь на опыте работы и исследованиях в данной области. В 
ходе анализа автор обращает внимание на такие аспекты, как организация учебного процесса, квалифи-
кация педагогического персонала, доступность образовательных программ, использование современных 
технологий и методик обучения, а также систему контроля и оценки качества образования. Автор при-
ходит к выводу, что Муниципальное образовательное учреждение Культурно-образовательный центр 
"ЛАД" успешно соответствует принципам всеобщего управления качеством. Он указывает на эффектив-
ность работы учреждения, высокий уровень профессионализма педагогического коллектива, а также 
наличие современных образовательных программ и технологий. Таким образом, данная статья представ-
ляет собой детальный анализ деятельности Муниципального образовательного учреждения Культурно-
образовательного центра "ЛАД" с точки зрения соответствия принципам всеобщего управления каче-
ством. Она предоставляет читателям информацию о работе учреждения и его достижениях, а также 
подтверждает его эффективность и качество образовательного процесса. 

 
Ключевые слова: образовательное учреждение, образовательный процесс, содержание деятельности, 

дополнительное образование, образовательная деятельность, TQM, достижение целей, программа. 
 

униципальное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования Куль-

турно-образовательный центр «ЛАД» (МОУ 
КОЦ «ЛАД»). МОУ КОЦ «ЛАД» основан 15 ап-
реля 1994 года. Учредителем и собственником 
является мэрия города Ярославля. 

Направление деятельности учреждения: 
Муниципальное образовательное учрежде-

ние дополнительного образования Культурно-
образовательный центр «ЛАД организует и ре-
ализует: 

− образовательную деятельность по до-
полнительным общеобразовательным про-
граммам по 4 направленностям (технической, 
физкультурно-спортивной, художественной, 
социально-гуманитарной), 

− психолого-педагогическую помощь де-
тям по вопросам личностного развития и 

благополучия, обучения в школе, отношений в 
семье и среди сверстников, эмоционального 
взросления и интеллектуального развития, 

− досуг детей в условиях проведения мас-
совых образовательных, развлекательных, 
оздоровительных мероприятий, а также пока-
зательных мероприятий – фестивалей, выста-
вок, концертов, спектаклей, соревнований, 

− каникулярный отдых для детей школь-
ного возраста, 

− городские массовые мероприятия для 
школьников города Ярославля, занимающихся 
театральным творчеством, техническим твор-
чеством, ученическим самоуправлением. 

Образовательная деятельность по дополни-
тельным общеобразовательным программам 
направлена на: 

− обеспечение духовно-нравственного 

М 
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воспитания обучающихся; 
− формирование и развитие творческих 

способностей обучающихся; 
− удовлетворение индивидуальных по-

требностей обучающихся в интеллектуаль-
ном, нравственном, художественно-эстетиче-
ском развитии и физическом совершенствова-
нии; 

− формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни, укрепление здоро-
вья, а также на организацию свободного вре-
мени обучающихся; 

− адаптацию обучающихся к жизни в об-
ществе; 

− профессиональную ориентацию обуча-
ющихся; 

− выявление, развитие и поддержку обу-
чающихся, проявивших выдающиеся способ-
ности. 

МОУ КОЦ «ЛАД» – сложная, многопрофиль-
ная и многофункциональная организация. 
Структура – организационная. Все структур-
ные подразделения, советы и отделы закреп-
лены локальными актами и положениями.  

Управление в МОУ КОЦ «ЛАД» осуществля-
ется на основе принципов единоначалия и кол-
легиальности. Непосредственное управление 
учреждение осуществляет директор, который 
назначается на должность и освобождается от 
должности Учредителем. Директор осуществ-
ляет руководство учреждением в соответствии 
с законами и иными нормативными право-
выми актами и Уставом МОУ КОЦ «ЛАД», обес-
печивает системную образовательную и адми-
нистративно-хозяйственную работу учрежде-
ния.  

В МОУ КОЦ «ЛАД» формируются коллеги-
альные органы управления, предусмотренные 
Уставом, к которым относятся: 

• Общее собрание работников, которое 
утверждает правила внутреннего трудового 
распорядка учреждения, принимает решение о 
необходимости заключения коллективного до-
говора. 

• Педагогический совет, который решает 
вопросы, связанные с реализацией программы 
развития Центра, рассматривает образователь-
ные программы, рассматривает вопросы со-
вершенствования методов воспитания и обуче-
ния, образовательных технологий, вопросы и 
проблемы, подготовленные методическим со-
ветом, административным советом, админи-
страцией, касающиеся учебно-воспитатель-
ного процесса, несет ответственность за при-
нятые решения. 

• Управляющий совет, который 

определяет основные направления развития 
учреждения, содействует созданию в учрежде-
нии оптимальных условий и форм организации 
образовательного процесса, контролирует со-
блюдение надлежащих условий обучения, вос-
питания и труда, включая обеспечение без-
опасности, сохранения и укрепления здоровья 
учащихся, осуществляет контроль за соблюде-
нием прав участников образовательного про-
цесса, принимает участие в разрешении кон-
фликтных ситуаций между участниками обра-
зовательного процесса. 

В учреждении могут создаваться другие кол-
легиальные органы управления в следующих 
формах: попечительский совет, наблюдатель-
ный совет.  

Структура, порядок формирования, срок 
полномочий и компетенция органов управле-
ния в МОУ КОЦ «ЛАД», порядок принятия ими 
решений и выступления от имени образова-
тельной организации устанавливаются Уста-
вом и Положениями о соответствующих орга-
нах управления, утвержденные в порядке, уста-
новленном Уставом МОУ КОЦ «ЛАД». 

В целях учета мнения учащихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолет-
них учащихся и педагогических работников по 
вопросам управления Центром, по инициативе 
родителей (законных представителей) несо-
вершеннолетних учащихся и педагогических 
работников в МОУ КОЦ «ЛАД» создаются:  

− совет родителей, который рассматри-
вает и разрабатывает предложения по совер-
шенствованию локальных нормативных актов 
Центра, затрагивающих права и законные ин-
тересы учащихся, родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетних учащихся и 
педагогических работников, принимает уча-
стие в разработке и утверждении программы 
развития, привлечении добровольных имуще-
ственных взносов и пожертвований. 

− профсоюзный комитет – представи-
тельный орган работников, который прини-
мает участие в организации жизнедеятельно-
сти учреждения, стоит на защите прав всех ра-
ботников.  

В МОУ КОЦ «ЛАД» для обеспечения образо-
вательной, воспитательной и хозяйственно-
экономической деятельности с учетом уровня, 
вида и направленности реализуемых образова-
тельных программ, форм обучения и режима 
работы сотрудников создаются следующие 
структурные подразделения:  

1) структурное подразделение (техниче-
ский отдел)  

2) учебный отдел (1, 2) 
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3) отдел психолого-методического сопро-
вождения  

4) организационно-массовый отдел 
5) административно-хозяйственный от-

дел 
В МОУ КОЦ «ЛАД» в целях оперативного 

управления и для обеспечения качественного 
образовательного и воспитательного процесса 
создаются:  

− Административный совет, который ко-
ординирует деятельность администрации, 
подводя итоги и внося необходимые коррек-
тивы в процесс реализации программы разви-
тия, в ежемесячные планы работы учреждения. 
В административный совет входят заместители 
директора по всем направлениям работы, ру-
ководители структурных подразделений, совет 
собирается еженедельно и подчиняется дирек-
тору.  

− Методический совет, который обеспе-
чивает организацию, координацию и опера-
тивность методической работы, повышение 
квалификации педагогических работников.  

− Художественный совет, который опре-
деляет концепцию творческой, концертной и 
выставочной деятельности учреждения, коор-
динирует реализацию творческих общеобразо-
вательных, досуговых, целевых программ и 
проектов. 

TQM строится на восьми принципах ме-
неджмента качества. 

1. Ориентация на потребителя. Центр 
«ЛАД» зависит от своих потребителей, в каче-
стве которых выступают общество, в целом, 
государство, обучающиеся и их родители и дру-
гие заинтересованные стороны. Поэтому необ-
ходимо понимать их текущие и будущие по-
требности, выполнять их требования и соот-
ветствовать их ожиданиям. 

2. Лидерство руководителя. Руководство 
обеспечивает единство целей и направлений 
деятельности Центра. Ему следует создавать и 
поддерживать внутреннюю среду, в которой 
весь коллектив Центра будет полностью вовле-
чен в достижение поставленных целей и реше-
ние задач Центра в области качества. 

3. Вовлечение сотрудников. Основу Цен-
тра «ЛАД» составляют сотрудники всех уров-
ней. Их положительная мотивация, полное во-
влечение в улучшение деятельности Центра и 
рациональное использование их потенциала 
дают возможность добиться необходимых ре-
зультатов. 

4. Процессный подход. Желаемый резуль-
тат достигается эффективнее, если различ-
ными видами деятельности 

соответствующими ресурсами управляют как 
процессом. Это приводит к необходимости ин-
вентаризации всех жизненно важных процес-
сов Центра, определению ответственных за та-
кие процессы и документальной регламента-
ции последних. 

5. Системный подход к менеджменту. Вы-
явление, понимание и менеджмент взаимосвя-
занных процессов как системы содействующей 
результативности и эффективности деятельно-
сти Центра «ЛАД» для достижения целей. 

6. Постоянное улучшение. Постоянное 
улучшение деятельности Центра «ЛАД» мы рас-
сматриваем как неизменную цель. 

7. Принятие решений, основанных на 
фактах и данных. Эффективные решения осно-
вываются на основе анализа фактов, данных и 
информации, что предполагает построение 
действенной внутрицентровской системы мо-
ниторинга качества образования во всех аспек-
тах деятельности, и взаимоотношения с внеш-
ней средой. Такая система включает все уста-
новленные и измеряемые показатели качества 
всех процессов и результатов деятельности 
Центра и анализирует степень достижения це-
лей, определенных в стратегическом планиро-
вании.  

8. Взаимовыгодные отношения с партне-
рами. Центр и его партнеры взаимозависимы, 
и отношения взаимной выгоды повышают спо-
собность обеих сторон. 

Исходя их вышеуказанных принципов, СМК 
включает следующие направления деятельно-
сти: 

• Планирование качества – деятельность, 
направленная на формирование стратегии, по-
литики и связанных с ними целей и требований 
по качеству образования; 

• Управление качеством – методы и виды 
деятельности оперативного характера, исполь-
зуемые для выполнения требований к качеству 
образования; 

• Обеспечение качества – создание усло-
вий, необходимых для достижения запланиро-
ванных показателей качества образования; 

• Оценку качества – доказательства того, 
что заданные требования к качеству образова-
ния выполняются, 

• Улучшение качества – все виды дея-
тельности Центра «ЛАД», направленные на 
улучшение качества образования; 

• Выход на рынок образовательных 
услуг – информирование общества о достигну-
тых результатах Центра. 

Оценка качества образования осуществля-
ется самим Центром «ЛАД» (самооценка, 



Актуальные исследования • 2024. №5 (187)  Педагогика | 25 

внутренний аудит, мониторинг) или другими 
заинтересованными сторонами – органами, 
осуществляющими лицензирование, аккреди-
тацию, а также внешний аудит и независимая 
оценка качества (НОКО). 
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Abstract. This article characterizes the activities of the Municipal Educational Institution of the Cultural and 
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Аннотация. Данное исследование обращает внимание на важную роль наставничества в формирова-
нии патриотических установок у детей среднего школьного возраста. Акцент делается на значимости 
взаимодействия между наставниками и подростками в процессе формирования национальной идентич-
ности и гражданской ответственности. Работа исследует практические аспекты наставничества, та-
кие как образовательные программы, внеклассная деятельность и воспитательные методики, способ-
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аставничество – это процесс передачи по-
лезного опыта, знаний в различных обла-

стях жизни, навыки, умения и многое другое. 
Помимо прикладных задач, наставничество 
может выступать в качестве морального или 
ценностного ориентира. 

Наставничество относительно детей сред-
него школьного возраста происходит, как пра-
вило, через педагогов в средней общеобразова-
тельной школе. Однако функции и задачи 
наставника могут отличаться от работы школь-
ного учителя. В первую очередь, школьный пе-
дагог четко следует плану занятий, общей про-
грамме и обязан давать детям знания в ее рам-
ках [1, с. 4]. Наставник же имеет больше воз-
можностей, чем необходимо пользоваться для 
прививания таких качеств и свойств человека, 
как любовь к собственной стране, уважение ис-
тории и патриотизм в целом. 

Целью патриотического воспитания при-
нято считать развитие высокого уровня соци-
альной активности, ответственности и духов-
ности у населения Российской Федерации. При 
этом должны развиваться качества, которые в 
стране принято считать позитивными, полез-
ными и с точки зрения общества, и с точки зре-
ния государства, его укрепления, поддержки и 
так далее. Помимо прочего, важнейшей целью 
патриотического воспитания является воспи-
тание молодого поколения, которое представ-
ляется будущим любого государства. 

Перед патриотическим воспитанием стоят 
определенные задачи: 

• утверждение и закрепление социально 
приемлемых, позитивных ценностей, ориенти-
ров и прочего. Например, к ним относятся рус-
ские традиции, уважение к отечественной 
культуре, любовь к природе, знание и понима-
ние основных этапов отечественной истории. В 
последнее время социальная политика России 
также делает большой упор на повышение пре-
стижа государственной военной службы, как 
одного из аспектов патриотизма; 

• обеспечение возможностей граждан ак-
тивно участвовать в общественной жизни 
страны, касательно патриотического воспита-
ния; 

• воспитание в населении Российской 
Федерации уважения к закону, Конституции, 
нормативам и нормам социальной сферы, при-
нятым большинством и соответствующим об-
щему течению в стране; 

• формирование терпимости и уважения 
не только к собственному народу, но и ко всем 
остальным без учета расы, религии и прочего. 
Иными словами, патриотизм ориентирован не 
только на любовь к своей страны, но и на ува-
жение и терпимости к другим. 

На данный момент повышение уровня пат-
риотизма среди современных школьников – 
это одна из приоритетных задач социальной 
политики России. И, исходя из этого, в стране 
существует несколько форм развития любви к 
родине. Одним из таких форм является настав-
ничество в рамках патриотических проектов, 
ориентированных на подростков. 

Н 
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Наставничество в этом смысле представля-
ется очень эффективным, так как позволяет 
наладить коммуникацию со школьником, ос-
новываясь на взаимопонимании, уважении, 
доверии и передаче личного и профессиональ-
ного опыта, связанного с патриотизмом. 

Сам же педагог, который выступает в роли 
наставника патриотического воспитания, дол-
жен обладать некоторыми характеристиками, 
полезными в данной сфере [4]. Часть из них яв-
ляются общими для педагогической деятельно-
сти, другая же часть – повышает эффектив-
ность конкретного развития патриотизма у 
школьников. В целом, наставник патриотиче-
ского воспитания должен обладать следую-
щим [3]: 

• стремление к постоянному самообразо-
ванию; 

• проявление уважения к истории 
страны, историческим личностям, событиям и 
так далее; 

• любовь к отечественной культуре и 
представителям этой самой культуры; 

• знание истории и культурного наследия 
страны и народа на высоком уровне; 

• развитая коммуникация с детьми сред-
него школьного возраста; 

• терпение и лояльность; 
• проявление уважения к мнению ре-

бенка; 
• умение вести конструктивный диалог, 

даже, если ребенок имеет противоположное от 
патриотизма мнение; 

• наличие богатого жизненного опыта; 
• некоторые другие характеристики. 
Таким образом, учитель-наставник обла-

дает такими дополнительными качествами, 
которые выражают его патриотизм и позво-
ляют донести данный ориентир в массы. 

Наставничество, как уже было сказано ра-
нее, имеет уникальное значение для воспита-
ния патриотических идей у школьников. Сле-
дует разобрать то, каким образом и что именно 
в рамках патриотического воспитания разви-
вается у детей среднего школьного возраста [2]. 

Во-первых, наставник в лице, как правило 
педагога, является главным организатором 
всех патриотических мероприятий в рамках 
школы, между школами, а также совместных с 
другими организациями. 

Во-вторых, хороший наставник патриотиче-
ского воспитания сам должен обладать высо-
ким уровнем патриотизма к собственной 
стране. В этом случае, его речи, предложения, 

объяснения, диалоги и прочие способы комму-
никации с детьми будут наиболее эффектив-
ными. Человек, который сам «горит» патриоти-
ческими идеями с большей вероятностью, смо-
жет передать их подрастающему поколению. 

В-третьих, учитель-наставник выбирает, ка-
кие формы, методы и педагогические приемы 
следует использовать для наиболее эффектив-
ного развития патриотизма. О том, какие мето-
дики чаще других используются в патриотиче-
ском наставничестве, будет написано далее. 

В-четвертых, наставник помогает осознать, 
понять и принять значимость, важность каж-
дого ученика для общества страны. А также, 
развивает у детей базовые характеристики пат-
риотизма, такие как гордость за государство, 
знание истории, уважение законов и так далее. 

В-пятых, если наставник способен на кон-
структивный диалог со школьником, занятия 
патриотического воспитания пройдут более 
эффективно. Например, считается, что педа-
гог-наставник должен предоставлять детям 
свободу выбора собственного мнения и разви-
тие критического мышления. То есть, роль пе-
дагога не заключается в подаче единственно 
верной идеи, она заключается в донесении пра-
вильной, с точки зрения государства, информа-
ции ученику с сохранением его права на выра-
жение и имение собственного мнения. 

Иными словами, наставник вдохновляет и 
подталкивает, мотивирует школьников на лю-
бовь и преданность к Родине, а не заставляет. 
Считается, что только в этом случае, в ребенке 
возможно развить по-настоящему искренний 
патриотизм. 

Как уже упоминалось, наставники в средних 
общеобразовательных школах могут выбирать 
различные методы и формы патриотического 
воспитания. Некоторые из них: 

1. Организация и проведение патриотиче-
ских мероприятий. К ним могут относиться 
конкурсы, исторические или государственные 
праздники, выставки и многое другое. Главное, 
что их должно объединять – это патриотиче-
ские настроения. 

Примером может выступать мероприятие 
«Моя Родина», которое будет проходить в 
2023–2024 гг. Суть заключается в передаче 
любви к своей стране, природе, культуре и про-
чему через доступную творческую деятель-
ность: рисование, написание стихов и подго-
товка презентаций. При этом конкурс является 
всероссийским, а наставником в этом случае 
выступает само государство. Участниками 
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«Моя Родина» могут стать как дети, так и взрос-
лые [5]. 

2. Общественные работы с патриотическим 
уклоном. Благотворительность и помощь – это 
неотъемлемая часть проявления любви и ува-
жения к народу и природе. 

Например, в рамках многих школ принима-
ются меры по очищению природных участков, 
высадке новых деревьев, сбор материальной 
помощи, в том числе в виде игрушек для дет-
ских домов и прочего. Все это является благо-
творительностью, которая в значительной 
мере прививает в детях доброту, понимание, 
сопереживание и прочие качества, подходящие 
под понятие патриотизма. 

3. Исторические и культурные уроки. Часто 
на уроках самого предмета «История» невоз-
можно изучить многие интересные и важные 
события так подробно, как это необходимо. 
Патриотическое воспитание берет эту задачу 
на себя. При чем исторические и культурные 
уроки часто проходят в необычной форме. Воз-
можен просмотр документального и даже худо-
жественного фильма, конкурс, презентации, 
игры и прочее. Сам уклон делается на тех собы-
тиях и личностях из истории и культурного 
наследия страны, которые в наибольшей сте-
пени повлияли на ее развитие. Однако в по-
следнее время заметна тенденция образовы-
вать детей и в менее «популярных» темах для 
расширения кругозора. 

Таким образом, в данной статье были разо-
браны и изучены основные аспекты роли 

наставника в патриотическом воспитании де-
тей среднего школьного возраста. Можно ска-
зать, что педагоги-наставники, а также само 
государство в значительной мере влияют на 
развитие у детей положительных, социальных 
качеств, которые полезны не только для обще-
ственной деятельности, но и для всех сфер 
жизни в целом. 
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ормирование и развитие коммуника-
тивно-речевых навыков у детей представ-

ляет собой довольно сложный, трудоемкий и 
поэтапный процесс. Исследования Т. Н. Гири-
люк, О. Е. Громовой, Е. Ю. Медведевой,  
Е. А. Стребелевой, Г. А. Мишиной и других уче-
ных говорят о том, что с момента рождения у 
детей заложены основы для речи. Важный этап 
в формировании коммуникации – довербаль-
ный период, когда ребенок использует без-
условно-рефлекторные акты, такие как крик, 
хватательный рефлекс или улыбка, чтобы об-
щаться с матерью и окружающими. С возрас-
том речевые способности ребенка улучшаются: 
от элементарных звуковых и слоговых комби-
наций до более сложных синтаксических кон-
струкций. Формирование речевых навыков 
происходит в соответствии с генетически и фи-
зиологически заложенными этапами. Однако в 
некоторых случаях этот процесс может быть 
нарушен или задержан, и речевое развитие де-
тей происходит необычным образом, не соот-
ветствуя нормативным этапам и срокам. Такое 
особое формирование речевой системы, не-
обычные методы и отставание в сроках овладе-
ния языковыми средствами вызывают вопросы 
у специалистов в области детской речи относи-
тельно нарушенного или отложенного разви-
тия речи. 

Изучение развития речи у детей в раннем 
возрасте стало предметом научных исследова-
ний в области детской логопедии недавно. В 
настоящее время в специальной литературе 
можно найти различные определения речевых 
нарушений, в том числе и задержки речевого 

развития (ЗРР) - отставания от нормы в воз-
расте до 3 лет. Исследования Н. Н. Матвеевой 
показали, что в настоящее время у 25% детей в 
возрасте 2–3 лет выявляется задержка речевого 
развития. В 70-е годы прошлого века дефицит 
речи был замечен только у 4% детей того же 
возраста, что означает, что за последние 20 лет 
число речевых нарушений увеличилось более 
чем в 6 раз. Некоторые авторы, такие как  
Е. В. Шереметьева, О. Е. Громова, Н. Н. Матве-
ева и другие, отмечают, что у детей с ЗРР воз-
никают проблемы с общением, что негативно 
влияет на их общее психическое развитие. В 
связи с быстрым развитием различных аспек-
тов психической сферы в раннем детстве от-
клонения от нормы могут остаться незамечен-
ными или рассматриваться как временные и 
привести к серьезным проблемам в старшем 
возрасте. Поэтому важно раннее выявление и 
коррекция отклонений в речевом развитии у 
детей малого возраста для успешного обучения 
и адаптации в обществе. Наша система работы 
с детьми с ЗРР позволяет постепенно перехо-
дить от простых речевых форм к более слож-
ным, учитывая закономерности развития рече-
вой деятельности в норме и совершенствуя 
каждый компонент системы. 

Первый этап работы – довербальный. За-
дача этого этапа – стимулировать развитие 
речи у ребенка и создать условия для формиро-
вания речевой активности. Для этого использу-
ются пять различных блоков. Один из них 
направлен на развитие понимания речи без ис-
пользования слов. Здесь мы учим ребенка 

Ф 
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понимать простые инструкции, такие как «дай 
мяч», «возьми кубики», «принеси куклу» и т. д. 

Также важной задачей этого блока является 
совершенствование дыхательной системы. Мы 
используем различные игры, такие как надува-
ние мыльных пузырей, воздушных шаров, игра 
«буря в стакане» с помощью трубочки и воды, а 
также специальный альбом с разнообразными 
сюжетами для развития дыхания. Основная 
цель – научить ребенка правильно дышать для 
развития речи, делая быстрый вдох носом и 
длительный выдох ртом. 

Основная цель – развитие точных двига-
тельных навыков, включая артикуляционные 
движения и тонкую моторику пальцев рук. До-
полнительной задачей на данном этапе явля-
ется улучшение общей моторики и координа-
ции движений с помощью специальных физ-
культурных упражнений. 

Улучшение слухового восприятия – главная 
цель, которая включает в себя развитие способ-
ности слушать, прислушиваться и распозна-
вать звучащие предметы, такие как игрушки, 
музыкальные инструменты и звуковые коро-
бочки, а затем и звуки родного языка с различ-
ными признаками, такими как глухость/звон-
кость, твёрдость/мягкость, место и способ об-
разования. Это также способствует развитию 
внимания, памяти и мышления. Реализация 
этого направления является неотъемлемой ча-
стью всего процесса коррекционно-образова-
тельной работы. 

Второй этап включает в себя работу со зву-
ками, сочетаниями звуков и словами. На этом 
этапе продолжается развитие психических 
процессов, артикуляционной моторики, мото-
рики пальцев рук и слухового восприятия, а 
также решаются новые задачи. Дети учатся 
произносить простые звуки и слоги, а также со-
четания звуков, такие как «ау», «иа», «уи», «ио» 
и т. д. Они также учатся подражать звукам и 
звуковым эффектам, таким как «му», «ко-ко», 
«га-га», «динь-динь», «кап-кап», «хлоп-хлоп», 
«ду-ду», «тук-тук» и т. д. В занятиях также 
включаются речевые разминки, в которых дети 
повторяют простые слоги, такие как «па-па», 
«та-та», «на-на», «ба-ба», «гу-гу», «мо-мо» и т. д. 
В этом этапе также происходит накопление 
словарного запаса, который расширяется бла-
годаря изучению различных тем, таких как иг-
рушки, части тела, домашние и дикие живот-
ные, овощи и фрукты, одежда, насекомые, 
транспорт и т. д. 

В первую очередь происходит накопление 
предметного словаря, который затем расширя-
ется за счет глаголов и прилагательных. Также 
проводится систематизация речевого опыта, 
актуализация экспрессивного словаря и овла-
дение словосочетанием. Основные цели – рас-
ширение словаря предметов, глаголов и при-
знаков, составление словосочетаний, отражаю-
щих основные характеристики предметов, и 
усвоение простых грамматических категорий. 
Когда ребенок начинает усваивать первые 
слова, важно сразу включать их в короткие 
фразы. Поэтому процесс накопления слов без 
их использования в синтаксической конструк-
ции не продолжается долго, и этапы усвоения 
слов и составления предложений условно раз-
деляются. На следующем этапе словосочетание 
сразу включается в предложение. Работа над 
формированием слоговой структуры начина-
ется с момента усвоения ребенком первых слов 
и предполагает поэтапное упражнение в ис-
пользовании всё более сложных слов, включая 
различные типы слогов. 

На третьем этапе улучшается произноше-
ние, развиваются умения анализировать и со-
единять звуки, тренируются в сложных словах, 
расширяется словарный запас и понимание 
речи, особенно в отношении грамматических 
форм. Улучшается грамматическая структура 
речи. Работа проводится над правильным ис-
пользованием простых предлогов (на, в, под, 
за) в предложениях. Учатся основным грамма-
тическим категориям: уменьшительно-ласка-
тельной форме существительных, множествен-
ному числу существительных, прилагательных 
и глаголов, а также формам винительного и ро-
дительного падежей. Полученные навыки 
сразу применяются при составлении предло-
жений. Учатся составлять простые двухслов-
ные предложения. 

Основная цель – научить ребенка создавать 
и использовать простые двусловные предложе-
ния, включающие повеление и название пред-
мета в винительном падеже, например «По-
кажи машинку» или обращение и повеление с 
глаголом в повелительном наклонении, напри-
мер «Мама дай». Дети также учатся составлять 
предложения типа «Это шар» или «Маша спит», 
где существительное стоит в именительном па-
деже, а глагол – в 3-м лице настоящего вре-
мени. Это помогает развивать языковые 
навыки и готовит ребенка к более сложным 
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моделям предложений. В процессе обучения 
также включается построение трех- и четырех-
словных предложений. Дети учатся правильно 
использовать предлоги например «Еда собачки 
– косточка» или «У коровы – бычок» и состав-
лять предложения с согласованными глаго-
лами, например. Также формируется умение 
отвечать на вопросы о действиях на картинке, 
используя предложения с именительным паде-
жом и согласованным глаголом, например 
«Даша решает задачу» или «Бабушка пригото-
вила омлет». 

Дети учатся создавать четырехсловные 
предложения, используя вопросы и картинки, с 
помощью модели именительного падежа суще-
ствительного, согласованного глагола и двух 
зависимых слов в винительном или датель-
ном/творительном падеже единственного 
числа, например: «Дедушка рассказывает 
внуку историю», «Ребята гоняют мяч во дворе». 
Также детей учат составлять четырехсловные 
предложения с предлогами, например: «Кар-
тинки разложили на столе», «Книги стоят на 
полке», «Медведь выступает в цирке». Дети 
также учатся создавать сложные предложения, 
используя вопросно-ответную форму речи, 
включая сложноподчиненные и сложносочи-
ненные предложения. Они учатся составлять 
предложения по картинкам, например: «Ребята 
надели панамки, потому что на улике очень 
жарко», «Мне нужно, чтобы открыли дверь», 
«Перед тем, как отвечать на уроке, нужно вы-
учить предмет», «Я помогу маме в огороде или 
пойду гулять во двор». Это помогает детям раз-
вивать умение создавать сложные предложе-
ния с помощью вопросов и ответов. 

Этап применения накопленного языкового 
опыта. Основная цель этого этапа – организа-
ция полученных ранее знаний о предложении, 
использование грамматических правил и уме-
ние использовать различные типы синтаксиче-
ских конструкций, устанавливать логические 
связи между предложениями и объединять их в 
текст. Предложенная система коррекционно-
развивающей работы последовательна и по-
этапна. Однако следует отметить, что на каж-
дом последующем этапе продолжается работа 
над улучшением навыков, приобретенных на 
предыдущем этапе. Например, на каждом 
этапе продолжается работа над исправлением 

произношения: правильное произношение 
звуков, автоматизация их использования, раз-
личение и формирование навыков анализа и 
синтеза звуков, улучшение структуры слогов, 
расширение словарного запаса. То есть, на каж-
дом последующем этапе решаются частично 
задачи предыдущего и появляются новые. При 
этом основной критерий перехода к следую-
щему этапу – не временной, а содержательный, 
и в первую очередь учитывается уровень владе-
ния детьми знаниями. Длительный практиче-
ский опыт применения данной системы ра-
боты с детьми с ЗРР показывает положитель-
ную динамику в преодолении речевых наруше-
ний и позволяет сократить сроки коррекцион-
ной работы. 
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Аннотация. Автор рассматривает применение кинетических невербальных средств коммуникации 

на уроках русского языка как иностранного, способствующих установлению межличностного контакта. 
Невербальные средства общения в контексте преподавания РКИ играют важную роль. В статье рассмот-
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мика, жестикуляция, взгляд, поза, ритмико-интонационные характеристики речи.  
 
аждый урок русского языка как иностран-
ного – это своего рода перекресток культур, 

это практика межкультурной коммуникации, в 
процессе которого происходит не только обу-
чению языку, но приобщение к культуре, исто-
рии, традициям страны изучаемого языка.  

На уроках русского языка как иностранного 
чаще применяются вербальные средства языка 
(около 65%), однако как показывает практика, 
невербальное общение (35%) может повысить 
эффективность и насыщенность вербального 
общения.  

Отечественные исследователи, такие как 
Н.Н. Вольская, Н.Ю. Игнатьева, И. Г. Погоре-
лова, Е. В. Талыбина, Е. В. Полякова, Е.Е. Леон-
тьев, Н. А. Минакова, и др. изучали невербаль-
ную коммуникацию в контексте преподавания 
РКИ. 

Однако следует отметить, что в программе 
обучения не отражается понятие о невербаль-
ных средствах иноязычного общения, что гово-
рит о недостатках в изучении этой методики 
обучения [5, с.18]. 

Рассмотрим кинетические средства как под-
структуру невербальных средств общения, к 
которым относятся тембр голоса, жесты, ми-
мика, позы, визуальный контакт. Обучая ино-
странных студентов русскому языку, вступая в 
коммуникацию со студентами, преподаватель 
сталкивается с целым рядом вопросов. Задавая 
вопросы об их эмоциональном состоянии, пла-
нируемыми делами и др., он часто получает от-
вет на заданные вопросы посредством мимики, 

таким образом расшифровывая ответ по 
улыбке, опущенным глазам, жестам, голосу. 
Игнатьева Н.Ю., приводит следующий пример 
из своей практики: На вопрос: «How was the 
flight?» Один из студентов отвечает»: Terrible! 
I’m allergic to aircraft». («Как прошел полет?», 
«Ужасно! У меня аллергия на самолеты»). При 
этом на его лице можно проследить выражение 
недовольства и отвращения. То есть лицо чело-
века мы рассматриваем как источник инфор-
мации и средство общения [1, с.41]. 

В Московском институте психоанализа по 
результатам проведенных исследований при-
шли к выводу, что по выражению лица можно 
определить эмоциональное состояние чело-
века, представление о личности человека и по-
строение процесса восприятия внутреннего 
мира Другого [3, с.41]. 

Таким образом приходим к выводу, что 
лицо человека – это мощный инструмент ком-
муникации, способный влиять на психологиче-
ский климат в студенческой аудитории. Если 
оно отражает спокойствие и уверенность в 
себе, то это способствует созданию позитивной 
атмосферы в аудитории. Использование 
улыбки и других выражений лица помогает 
учащимся чувствовать себя более приветливо и 
поддерживает их мотивацию для активного 
участия в уроке. Мимика преподавателя явля-
ется важным инструментом для установления 
эмоциональной связи с учащимися и способ-
ствует созданию позитивной и продуктивной 
обучающей среды. И если выражение лица во 

К 
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многих ситуациях бывает менее информа-
тивно, поскольку мы в состоянии контролиро-
вать эмоции, то пластика телодвижений часто 
выдает эмоции, которые педагог хочет скрыть 
[4, с.15]. 

Известный педагог и писатель А.С. Мака-
ренко считал, что учителю важно быть вырази-
тельным, эмоциональным и безупречным ком-
муникатором, умеющим точно выражать свои 
мысли и владеть соответствующими невер-
бальными средствами общения.  

Ученый Кембриджского университета Дж. 
Валдес подчеркивал, что «студентам необхо-
димо показать важность использования всего 
разнообразия невербальных средств при изу-
чении иностранного языка [7, с.139]. 

Рассмотрим жестикуляцию, т.е. использова-
ние пальцев, ладоней, рук, которая также спо-
собствуют развитию восприятия, памяти, 
мышления и воображения студентов. Эмоцио-
нальное подкрепление во время объяснения 
материала происходит при использовании же-
стов, поскольку движения преподавателя заме-
няют такие слова, как «отлично» и «непра-
вильно». Однако следует избегать резких дви-
жений, которые не должны вызывать негатив-
ные эмоции и тревогу. Медленные размерен-
ные движения успокаивают и создают чувство 
ритма. Использование движений рук в значе-
нии «стоп», «не разговаривать», «выйди из 
класса», «остановись» может смягчить негатив-
ное составляющее слов. 

Во время обучения иностранцев русскому 
языку эффективны работы над ритмикой. Ра-
бота начинается с постановки ударения в одно-
сложных словах: дом́, там́, вот́, тот́. Задачей яв-
ляется добиться длительного, напряженного 
произнесения ударного гласного – рукой «хло-
паем» по ударному гласному и произносим 
энергично. Далее отрабатываются двусложные 
и трёхсложные модели: окно ( _ _ ́или _ ́ ) вода́ и 
т.д. Сюда же можно отнести разбивание на сло-
говую структуру слова при помощи хлопков: у-
праж-не-ни-е (5 хлопков).  

Невербальные средства общения способны 
дополнить общение вербальное, в особенности 
при коммуникации с обучающимися, 

овладевающими иностранным языком, т.е. 
иными словами, результативность вербальной 
межкультурной коммуникации во многом за-
висит от правильного понимания ее невербаль-
ной составляющей [2]. 

Анализируя применение кинетических не-
вербальных средств при обучении русскому 
языку как иностранному, приходим к выводу, 
что дать студентам знания, сформировать не-
обходимые умения и навыки, сделать препода-
вание более эффективным, может только под-
готовленный специалист, который макси-
мально приблизит обучаемых к полноценной 
коммуникации на русском языке и сформирует 
у них навыки и умения невербального поведе-
ния [6]. 
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 современном образовании проблема недо-
статочной учебной мотивации учащихся 

является одной из актуальных и наиболее зна-
чимых. Недостаток интереса к учебному про-
цессу может существенно снизить качество об-
разования, влиять на психологическое состоя-
ние обучающихся и их практические успехи. В 
контексте поиска эффективных путей решения 
этой проблемы важной становится роль вне-
урочной деятельности в качестве средства сти-
мулирования учебной мотивации. 

Целью данной научной статьи является ана-
лиз и обобщение актуальных теоретических и 
практических аспектов использования вне-
урочной деятельности в контексте повышения 
учебной мотивации учащихся. Для достижения 
данной цели необходимо проанализировать 
существующие методики работы по использо-
ванию внеурочной деятельности для стимули-
рования учебной мотивации, изучить эмпири-
ческие данные, подтверждающие эффектив-
ность подобных подходов, и предложить прак-
тические рекомендации по внедрению подоб-
ных программ в образовательный процесс [6]. 

Научная статья имеет важное практическое 
значение, поскольку успешное применение 
внеурочной деятельности как средства повы-
шения учебной мотивации может способство-
вать развитию образовательной среды, улуч-
шению обучающихся и повышению результа-
тивности образовательного процесса в целом. 

Существует множество методов работы по 
повышению учебной мотивации через органи-
зацию внеурочной деятельности. Ниже опи-
саны некоторые из них: 

1. Интеграция интересных образователь-
ных программ: организация внеурочной дея-
тельности нацелена на создание условий для 
учащихся, при которых они могли бы погру-
зиться в увлекательные образовательные про-
граммы, не связанные непосредственно с учеб-
ными обязанностями. Это могут быть кружки, 
клубы по интересам, школьные проекты, кон-
курсы, интеллектуальные игры и другие 
формы, способствующие раскрытию потенци-
ала и развитию разносторонних интересов уча-
щихся. 

2. Кураторство и поддержка: организация 
внеурочной деятельности может включать в 
себя систему кураторства и поддержки, 
направленную на индивидуальное взаимодей-
ствие с учащимися. Это означает создание ме-
ханизмов для выявления и поддержки индиви-
дуальных интересов, способностей и потребно-
стей учащихся, а также помощь в нахождении 
подходящих для них форм внешкольной дея-
тельности. 

3. Мотивационные мероприятия: органи-
зация тематических мероприятий, встреч, се-
минаров, экскурсий, гостевых лекций, обсуж-
дений, диспутов, проведение проектных 
недель, дней открытых дверей и других форм 
организации мероприятий, направленных на 
повышение интереса к учебной деятельности и 
развитие учебной мотивации [5]. 

4. Поддержка и поощрение успехов: важ-
ным моментом является поддержка и поощре-
ние учащихся, активно участвующих во вне-
классной деятельности. Возможности для де-
монстрации своих навыков и достижений, 

В 
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выставки, конкурсы, награждение премиями, 
дипломами и благодарственными письмами 
могут оказать положительное влияние на учеб-
ную мотивацию. 

Эти методы работы по повышению учебной 
мотивации через организацию внеурочной де-
ятельности могут эффективно дополнять фор-
мальную учебную программу, способствуя уси-
лению интереса учащихся к образованию и по-
вышению их мотивации к учебе. 

Изучение практик успешной реализации 
внеурочной деятельности с целью повышения 
учебной мотивации предполагает анализ 
опыта других образовательных учреждений, 
организаций, а также изучение научных иссле-
дований, посвященных данной тематике. Вот 
несколько ключевых аспектов, которые следует 
учесть при проведении подобного анализа: 

1. Изучение программ внеурочной дея-
тельности: анализ программ, реализуемых 
другими школами, колледжами или универси-
тетами, позволяет выявить успешные мето-
дики, формы и направления внеурочной дея-
тельности, которые были применены для сти-
мулирования учебной мотивации. 

2. Эмпирические исследования: изучение 
результатов научных исследований, касаю-
щихся влияния внеурочной деятельности на 
учебную мотивацию, позволяет прийти к обос-
нованным выводам относительно эффектив-
ности различных подходов. 

3. Обзор лучших практик: оценка передо-
вого опыта внедрения программ внеурочной 
деятельности, включая анализ структуры, со-
держания, методов организации и результатов, 
помогает сформировать представление о 
наиболее успешных и перспективных подходах 
к решению проблемы учебной мотивации  
[4, с. 312]. 

4. Оценка эффективности: важной частью 
изучения практик успешной реализации вне-
урочной деятельности является анализ инстру-
ментов и методов оценки результативности та-
ких программ. Это включает как качественные, 
так и количественные показатели, такие как 
изменения в уровнях мотивации, академиче-
ской успеваемости, участием во внеурочных 
мероприятиях и др. 

Проведение анализа практик успешной реа-
лизации внеурочной деятельности поможет 
выявить наиболее эффективные и адаптивные 
методики, которые могут быть внедрены для 
повышения учебной мотивации в конкретном 
образовательном учреждении. 

Метод «дидактическая игра» специально 
разработан для моделирования реалистичных 
ситуаций, из которых учащимся ищут выход 
[1]. Основная цель этого метода – стимулирова-
ние когнитивных процессов. Рассмотрим не-
сколько способов, как метод дидактической 
игры может быть использован для этой цели: 

1. Интеграция знаний через игру: при по-
мощи дидактических игр можно объединить и 
углубить знания учащихся, используя игровой 
контекст для повышения интереса к учебным 
предметам. Например, при изучении истории, 
игра-квест на основе исторических событий 
может быть полезным инструментом для по-
гружения учащихся в учебный материал. 

2. Содействие в запоминании: дидактиче-
ские игры могут помочь учащимся запоминать 
и усваивать информацию за счет активного 
участия и эмоциональной вовлеченности. 
Например, игровые карточки с вопросами и от-
ветами, игра «Что? Где? Когда?» или «Мозговой 
штурм» могут стать отличным инструментом 
для повторения материала. 

3. Развитие навыков и умений: дидакти-
ческие игры способствуют развитию критиче-
ского мышления, коммуникативных навыков, 
коллективной работы и проблемного мышле-
ния, что также способствует повышению моти-
вации учащихся. 

4. Повышение мотивации через конку-
ренцию [2]: игровые элементы, такие как со-
ревнования, лидерские таблицы и бонусы, мо-
гут стать стимулом для учащихся, поощряя их 
активное участие в учебном процессе. 

Таким образом, метод дидактической игры 
может быть эффективным средством повыше-
ния учебной мотивации во внеурочных заня-
тиях, поскольку он способствует активному 
участию учащихся, стимулирует их интерес и 
помогает им лучше усваивать учебный мате-
риал. Чтобы на занятии внеурочной деятельно-
сти ученик был участником эффективного 
учебного процесса, имел личную заинтересо-
ванность, понимал, что и зачем он будет де-
лать, учителю нужно использовать различные 
формы, методы и приемы повышения мотива-
ции на разных этапах занятий в рамках вне-
урочной деятельности [3]. Их чередование по-
вышает желание детей учиться и открывать но-
вые знания. Без возникновения этих учебных 
мотивов, без положительной учебной мотива-
ции знания не могут принести положительного 
результата. 
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«Почему мой ребенок не проявляет интерес 

к учебе?» Этот вопрос беспокоит многих роди-
телей, когда они сталкиваются с тем, что их 
дети не проявляют должного интереса к обуче-
нию, как дома, так и в школе. Мы постоянно 
слышим от своих детей фразы вроде: «мне не 
нравится математика», «я не хочу делать 
уроки», или «я не люблю учиться в школе». Как 
же больно это слышать для родителей, кото-
рые так стараются заинтересовать своих де-
тей учебой, вкладывая в это усилия и время, но 
так и не могут добиться позитивного отноше-
ния своих детей к получению знаний.  

Учебная мотивация играет ключевую роль 
в обучении детей школьного возраста. Она 
определяет степень заинтересованности и 
стремления к знаниям, что имеет непосред-
ственное влияние на успех учебного процесса. 
Повышение уровня учебной мотивации у де-
тей является важной задачей для педагогов, 
родителей и общества в целом. В данной науч-
ной статье представляются рекомендации по 
увеличению уровня учебной мотивации детей 
школьного возраста на основе современных ис-
следований в данной области.  

Рассмотрим подробнее рекомендации, ко-
торыми могут пользоваться и учителя, и ро-
дители для роста мотивации школьников:  

1. Создание поддерживающей и вдохнов-
ляющей образовательной среды. Психологиче-
ская безопасность и ощущение поддержки со 
стороны учителей и родителей играют важную 
роль в формировании учебной мотивации у де-
тей. Таким образом, следует создавать такие 
условия, которые способствуют доверию, ува-
жению и поддержке, а также стимулируют чув-
ство важности учебы для каждого ученика.  

2. Использование современных педагоги-
ческих методик. Интерактивные и адаптивные 
методы обучения, основанные на интересах 
и потребностях учеников, способствуют повы-
шению их мотивации. Важно учитывать инди-
видуальные особенности учеников при форми-
ровании учебного процесса и выборе методов 
обучения [3].  

3. Поддержка саморегуляции и самомо-
тивации. Стимулирование у учащихся умения 
управлять своими действиями и поведением, а 
также активное развитие их внутренней мо-
тивации, способствует формированию устой-
чивой учебной мотивации. Это включает раз-
витие целеустремленности, самодисциплины, 
уверенности в своих силах.  

4. Использование положительного под-
крепления. Положительное подкрепление в 
виде похвалы, благодарности, наград за учеб-
ные достижения способствует усилению моти-
вации учеников. Важно создавать атмосферу 
признания успехов и поддержки при неудачах, 
что способствует установлению позитивного 
стимула для выполнения учебных задач [4].  

5. Интеграция интересных и актуальных 
тем. Включение в учебный процесс интерес-
ных и связанных с реальной жизнью тем спо-
собствует увлечению учеников и повышению 
их учебной мотивации.  

Для повышения уровня учебной мотивации 
необходимо погружать и создавать ситуации 
успеха для учеников. Рассмотрим алгоритм со-
здания таких ситуаций.  

Создание ситуации успеха – это педагогиче-
ский подход, направленный на формирование 
у учащихся позитивного отношения к учебе, 
повышение их мотивации и уверенности в 
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собственных способностях [3]. Давайте рас-
смотрим подробный алгоритм создания такой 
ситуации:  

1. Установление ясных и реалистичных 
целей: важно определить четкие, конкретные и 
достижимые для каждого ученика цели. Цели 
должны быть понятными и стимулирующими 
для детей.  

2. Индивидуальный подход: учитывайте 
индивидуальные особенности каждого уче-
ника. Это подразумевает адаптацию заданий, 
подбор материалов, обеспечение дополнитель-
ной поддержки в случае необходимости.  

3. Создание поддерживающей образова-
тельной среды: обеспечьте атмосферу, в кото-
рой дети чувствуют себя уверенно и безопасно. 
Важно поддерживать положительные отноше-
ния между учениками, обеспечивать уважение 
и поддержку со стороны учителей [5].  

4. Успех как последовательность мелких 
шагов: помогайте учащимся видеть успех в 
каждом шаге. Дробите сложные задания на бо-
лее простые, что помогает детям постепенно 
достигать поставленных целей.  

5. Положительное подкрепление: поощ-
ряйте и усиливайте положительные результаты 
и усилия учащихся, используя положительное 
подкрепление в виде похвалы, поощрения, бо-
нусов, сертификатов и т.д.  

6. Стимулирование саморегуляции и са-
момотивации: помогайте ученикам развивать 
навыки самостоятельной работы, самомотива-
ции, а также умения управлять своими дей-
ствиями и поведением.  

7. Обратная связь: постоянно обеспечи-
вайте обратную связь, помогая детям разби-
раться в своих успехах и ошибках, поддерживая 
мотивацию к достижению лучших результатов.  

8. Использование позитивных примеров: 
включайте в образовательный процесс пози-
тивные примеры, успехи других учеников, воз-
можно, даже побуждая их делиться своими 
успехами. 

9. Учет интересов и потребностей: разно-
образие и интересные для учеников задания, 
материалы, активности способствуют форми-
рованию ситуации успеха.  

10. Создание устойчивого позитивного 
опыта: помогайте детям создавать устойчивый 
позитивный опыт, связанный с учебой, что 
способствует укреплению мотивации и уверен-
ности в себе [1].  

Для роста мотивации необходимо использо-
вать методы и приемы развития логического 
мышления, активности и самостоятельности 
(рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Методы и приемы развития логического мышления, активности и самостоятельности 
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этот процесс интересует и учителей, и родите-
лей, когда их поддерживают при возникаю-
щих затруднениях, создают своеобразные «си-
туации успеха».  

В не меньшей, а скорее в большей степени 
интерес к определенным дисциплинам и ви-
дам деятельности формируется в семье.  

Очень важен в учебной деятельности и фор-
мировании у школьника желания учиться 
навык самоконтроля [2, с. 21-30]. Большую 
роль играет обдуманная система поощрений 
ребенка. Рассмотрим рекомендации родите-
лям для создания мотивации своего ребенка 
(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Влияние родителей на мотивацию 

 

Повышение уровня учебной мотивации де-
тей школьного возраста является сложной, но 
важной задачей. Реализация предложенных ре-
комендаций в образовательной практике мо-
жет способствовать формированию устойчи-
вой и высокой учебной мотивации у детей, что 
в свою очередь положительно отразится на их 
образовательных достижениях и личностном 
развитии. 
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ведение. Критерии эффективности – это 
параметры, которые используются для 

оценки эффективности какого-либо процесса, 
действия, организации или проекта. Эти крите-
рии могут зависеть от конкретной задачи и от-
расли, в которой рассматривается оценка эф-
фективности. 

Выбор критериев эффективности должен 
быть четко определен и соответствовать зада-
чам и целевым результатам. Это позволяет 
точно оценить эффективность проведенных 
мероприятий и принять решения об их даль-
нейшем совершенствовании и оптимизации. 

Критерии эффективности профессио-
нальной деятельности психолога: 

1. Знание психологом теоретических ос-
нов психологии, философии, социологии; 

2. Соблюдение этического кодекса работы 
психолога [2], 

3. Соответствие нормативам временных 
нагрузок психолога по всем направлениям про-
фессиональной деятельности, 

4. Системность работы психолога с раз-
личными работниками и клиентами компании 

5. Участие психолога в работе различных 
комиссий и выполнение функций, выходящих 
за рамки его должностных обязанностей, 

6. Самосовершенствование, участие в се-
минарах, методических объединениях, конфе-
ренциях, а также курсах повышения квалифи-
кации. 

Критерии неэффективности профессио-
нальной деятельности психолога: 

1. Недостаточная квалификация и знания: 
психолог не может эффективно работать, если 
он не имеет достаточного опыта и знаний в 
своей области. 

2. Отсутствие эмпатии: если психолог не 
способен понять чувства и переживания своих 
клиентов, то он не сможет помочь им в их про-
блемах. 

3. Недостаток коммуникативных навы-
ков: психолог должен уметь вести беседу, слу-
шать и задавать правильные вопросы, чтобы 
понять проблему клиента. 

4. Отказ от профессиональной помощи: 
если психолог не считает нужным обращаться 
за помощью к другим специалистам, он может 
упустить некоторые важные моменты в работе 
со своими клиентами. 

5. Низкий уровень этики: психолог дол-
жен следовать этическим стандартам и не 
нарушать права своих клиентов. 

6. Неоднократное нарушение конфиден-
циальности: психолог должен соблюдать кон-
фиденциальность и не разглашать информа-
цию о своих клиентах без их согласия. 

7. Отсутствие способности к адаптации: 
психолог должен уметь адаптироваться к изме-
нениям в профессиональной среде и использо-
вать новые технологии и методики. 

Факторы эффективности работы психо-
лога 

Эффективность работы психолога – это сте-
пень соответствия целей организации 

В 
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взаимодействия психолога с клиентом и заказ-
чиком полученному результату. 

Основным фактором эффективности ра-
боты психолога является его личность: профес-
сионализм [1], психологическая компетент-
ность, искреннее желание помогать людям, от-
ветственность за принимаемые решения и дей-
ствия, творческое отношение к новым задачам, 
предлагаемым ему индивидуальной историей 
проблемы каждого нового клиента. 

Список личных качеств [3], которыми дол-
жен обладать психолог, возглавляет способ-
ность сопереживать клиенту, чувствовать его. 
Часто психологов критикуют за их готовность 
раздувать мелкие события. Однако психотера-
пия предполагает выявление существенного в 
частном, понимание того, как использовать 
мелочи. 

Чтобы выявлять, понимать и использовать 
мелочи, психолог должен обладать способно-
стью чувствовать их. Даже если психолог в со-
вершенстве владеет техникой, но начинает по-
давлять свою способность чувствовать, взвол-
нованность, подавленность, беспомощность, 
возбужденность клиента, на нем можно поста-
вить крест как на профессионале. Он обязан об-
ладать этой способностью и одновременно 
контролировать свое поведение. 

Однако эффективность деятельности прак-
тического психолога определяется не только 
его непосредственными личными усилиями. 
Установлено, что люди с различными личност-
ными особенностями могут нуждаться в раз-
личных типах психотерапии, что существуют 
систематические различия между психоло-
гами, касающиеся эффективности их работы с 
различными типами клиентов. 

Многое в системе психологии определяется 
материальными условиями. Эффективности 
деятельности практического психолога способ-
ствует обстановка, кабинет, оборудование, 
удобство и п. р. 

Мониторинг эффективности психологи-
ческой работы 

Для получения достоверных оценок эффек-
тивности психологической помощи необхо-
димо иметь четкое описание определенного 
метода, данные о квалификации психологов, 
которые этим методом пользуются, характере 
проблем, на разрешение которых данный ме-
тод претендует. Необходимо также иметь ста-
тистически значимое количество результатов, 
соотнесенное с общим числом клиентов. 

Для контроля за эффективностью психоло-
гических воздействий используются лонги-
тюдные исследования, позволяющие анализи-
ровать динамику психической активности 
определенной возрастной группы и сопостав-
лять с нею динамику внутреннего мира чело-
века, к которому были применены эти воздей-
ствия. 

Анализ любого критерия эффективности 
имеет дело со следующими результатами: 
субъективно оцениваемые клиентом измене-
ния в собственном мышлении и поведении; 
инструментально регистрируемые изменения 
в различных модальностях его внутреннего 
мира; стабильность достижений, проявляемых 
в последующей жизни человека. 

Заключение. Изучение личностных осо-
бенностей психолога позволяет выявить его 
индивидуальные преимущества и недостатки в 
профессиональной деятельности. Некоторые 
личностные особенности могут повышать эф-
фективность психолога, такие как высокий 
уровень эмпатии [4], гибкость мышления [4], 
толерантность, а другие, напротив, могут за-
труднять ее, например, склонность к депрес-
сии, неспособность к самокритике, субъектив-
ность и т. д. 

Квалификационный уровень является одно-
временно и предпосылкой для эффективной 
профессиональной деятельности и ее результа-
том. Чем выше квалификация психолога, тем 
более эффективной может быть его работа. 

Уровень профессионального опыта также 
влияет на качество работы психолога. Каждый 
профессиональный этап вносит свои коррек-
тивы в качество работы, а профессиональный 
рост здесь является необходимым условием. 

Особенности профессиональной деятельно-
сти психолога (например, взаимодействие с 
клиентом, работа с требовательными заказчи-
ками, психологические экспертизы) требуют от 
него навыков, умений, качеств и соответствую-
щих личностных свойств, которые определяют 
эффективность его работы. 

В профессии психолога важное значение 
приобретают профессионально важные лич-
ностные качества. Психолог не только облада-
тель особых знаний, его оценка как специали-
ста производится и с позиции его соответствия 
превосходного образа человека, который до-
стигает высоких позитивных результатов с по-
мощью эффективных психологических мето-
дик и технологий. 
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Актуальность исследования 
В современном обществе проблемы психо-

травмы и их воздействие на формирование 
личности становятся предметом все более ши-
рокого интереса. Распространенность стрессо-
вых ситуаций, таких как природные ката-
строфы, боевые действия и домашнее насилие, 
подчеркивает важность исследования воздей-
ствия этих событий на психическое здоровье и 
личностное развитие. В условиях современного 
образа жизни, где повышенное напряжение на 
работе, социокультурные изменения и ритм 
событий могут создавать дополнительные 
трудности, тема психотравмы становится бо-
лее актуальной. 

Существует также повышенный интерес об-
щества к психическому здоровью в целом. Осо-
знание важности ухода за своим психическим 
благосостоянием подталкивает как специали-
стов в области психологии и психотерапии, так 
и широкую аудиторию, к изучению вопросов, 
связанных с воздействием психотравмы на 
формирование личности. 

В этом контексте, вопросы, посвященные 
психотравме и методам ее преодоления, 
предоставляют ценные научные и практиче-
ские знания. Они не только рассматривают раз-
личные типы психотравм и их влияние на пси-
хическое здоровье, но и предлагают методы 
преодоления негативных последствий. Этот 
обзор включает в себя как традиционные пси-
хотерапевтические подходы, так и новые 

методы исследования, что способствует разви-
тию области психотерапии и поддерживает 
тех, кто сталкивается с психотравматическим 
опытом. Таким образом, вопросы о влиянии 
психотравмы на формирование личности оста-
ются актуальными и ценными как для специа-
листов, так и для широкой публики. 

Цель исследования  
Целью исследования является глубокое ис-

следование воздействия психотравмы на про-
цессы развития индивида, стремление предо-
ставить читателям комплексный обзор влия-
ния различных травматических событий на 
психическое здоровье и формирование лично-
сти, а также выявить ключевые последствия, 
которые могут сопровождать подобные опыты. 

В ходе анализа раскрываются механизмы, 
через которые психотравма оказывает воздей-
ствие, уделяя внимание эмоциональным, пси-
хологическим и социокультурным аспектам 
этого процесса. Исследование не ограничива-
ется только диагностикой проблемы, но также 
ставит перед собой задачу проанализировать 
последствия для формирования личности, вы-
явив связь между травматическим опытом и 
возможными изменениями в поведении и вос-
приятии мира. 

Основной упор делается на предоставлении 
читателям конкретных исследованных мето-
дов преодоления и восстановления после пси-
хотравмы. Таким образом, исследование наце-
лено не только на обозначение проблемы, но и 
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на предоставление читателям инструментов 
для эффективного преодоления психотравма-
тических последствий и способствует лучшему 
пониманию важности заботы о психическом 
здоровье в современном обществе. 

Материалы и методы исследования 
Изучением вопросов, посвященных форми-

рованию функциональной грамотности у млад-
ших школьников, занимались такие ученые, 
как Е.А. Ипполитова, Ю.В. Шведенко, Н.А. Ло-
гинова, В.В. Пантелеева, К.К. Платонов,  
Е.А. Петрова и другие 

Методами исследования являются: метод 
кейс-исследования, метод теоретического и 
практического анализа, метод сравнительного 
анализа. 

Результаты исследования 
Тема, посвященная психотравме и форми-

рованию личности, заслуживает внимания в 
связи с ее значимостью для понимания воздей-
ствия травматических событий на психическое 
развитие человека. В этом контексте важно 
рассмотреть влияние психотравмы на форми-
рование личности, последствия этого воздей-
ствия и методы, которые помогают преодолеть 
негативные эффекты. 

Воздействие психотравмы на формирова-
ние личности представляет собой важную ис-
следовательскую тему в области психологии. 
Детство и подростковый возраст являются кри-
тическими периодами для формирования лич-
ности, и травмирующие события в этих перио-
дах могут оказать долгосрочное и глубокое воз-
действие на психологическое развитие инди-
вида. 

Одним из ключевых аспектов влияния пси-
хотравмы на формирование личности является 
ее воздействие на самооценку. Дети и под-
ростки, подвергнутые травмирующим собы-
тиям, могут испытывать чувство неважности, 
низкой самооценки и неуверенности в своих 
собственных способностях. Это может созда-
вать основу для развития психологических 
проблем в будущем. 

Доверие также является важным аспектом 
личностного развития, и психотравматические 
события могут нарушить этот процесс. Люди, 
пережившие травму, могут испытывать труд-
ности с доверием к окружающим, формирова-
нием близких отношений и поддержанием здо-
ровых социальных связей. 

Эмоциональная устойчивость также под-
вергается влиянию. Травмирующие события 
могут привести к развитию психических 

расстройств, таких как тревожные и депрессив-
ные состояния, что затрудняет способность эф-
фективно регулировать эмоции и справляться 
со стрессом. 

Помимо этих аспектов, травма может ока-
зать влияние на формирование индивидуаль-
ных черт характера, влияя на адаптивные или 
малоадаптивные стратегии поведения в ответ 
на стрессовые ситуации [1]. 

Помимо прямого воздействия на психоло-
гическое развитие, психотравматические со-
бытия могут повлиять на формирование миро-
воззрения и системы ценностей человека. Ин-
дивидуальные убеждения, отношение к окру-
жающему миру, моральные стандарты – все это 
может быть пересмотрено и переоценено в ре-
зультате травматического опыта. 

Долгосрочные последствия воздействия 
психотравмы на формирование личности мо-
гут проявляться в проблемах межличностной 
коммуникации. Люди, пережившие травму, 
могут испытывать трудности в построении 
близких отношений, проявлять повышенную 
подозрительность или избегать интимных кон-
тактов как защитный механизм. 

Однако важно отметить, что несмотря на тя-
желые последствия, связанные с психотрав-
мой, существуют также истории о преодолении 
и росте личности после тяжелых испытаний. 
Индивиды могут развивать резилиентность, 
укреплять свои психологические ресурсы и 
находить новые смыслы в своей жизни через 
процесс преодоления травматических собы-
тий. 

Изучение влияния психотравмы на форми-
рование личности также подчеркивает важ-
ность профилактической работы, особенно 
среди детей и подростков. Предоставление эф-
фективных методов сопровождения и под-
держки в условиях стрессовых событий может 
смягчить негативные последствия травмы и со-
действовать более здоровому развитию лично-
сти в будущем. 

Таким образом, понимание воздействия 
психотравмы на формирование личности 
представляет собой комплексную задачу, тре-
бующую не только научного анализа, но и раз-
работки эффективных методов помощи и под-
держки для тех, кто сталкивается с подобными 
вызовами в своей жизни. 

Психотравматические события оставляют 
глубокий след в психическом здоровье чело-
века, проявляясь в разнообразных и долгосроч-
ных последствиях. Важно рассмотреть не 
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только явные, но и скрытые эффекты травмы, 
которые могут оказать воздействие на различ-
ные аспекты личности и поведения. 

Посттравматическое стрессовое расстрой-
ство (ПТСР) – это одно из наиболее известных 
и серьезных психологических расстройств, ко-
торое может развиться в результате травмати-
ческих событий. Люди с ПТСР могут пережи-
вать мучительные воспоминания о травмати-
ческом опыте, кошмары, повторяющиеся 
вспышки тревоги и физиологические реакции 
на триггеры, связанные с травмой [2, c. 84]. 

Психотравма может спровоцировать разви-
тие депрессивных состояний и тревожности. 
Люди, пережившие травму, могут испытывать 
постоянный стресс и беспокойство, что в ко-
нечном итоге приводит к нарушению эмоцио-
нального равновесия и стабильности. 

Кроме того, травматические события могут 
оказать влияние на поведенческие шаблоны 
человека. Это может выражаться в избегании 
ситуаций, напоминающих о травме, увлечении 
вредными привычками, агрессивности или, 
наоборот, в социальной изоляции. 

Люди, пережившие травму, могут сталки-
ваться с трудностями в построении и поддер-
жании близких отношений. Травматический 
опыт может повлиять на доверие, эмоциональ-
ную доступность и способность устанавливать 
здоровые межличностные связи. Также психо-
травма может также оказывать воздействие на 
физическое здоровье. Часто у людей, пережив-
ших травму, наблюдаются соматические симп-
томы, такие как боли в теле, головные боли, 
проблемы со сном, что подчеркивает взаимо-
связь между психическим и физическим здоро-
вьем. 

Травматические события могут подорвать 
уверенность в своих собственных способностях 
и вызвать чувство беспомощности. Люди, пере-
жившие травму, могут начать сомневаться в 
своей способности справляться с повседнев-
ными задачами и вызовами жизни. 

Можно добавить, что психотравма может 
повлиять на когнитивные функции, такие как 
концентрация, память и способность принятия 
решений. Это может сказаться на повседнев-
ной продуктивности и качестве жизни. 

Люди, пережившие травму, также могут ре-
агировать на определенные ситуации, объекты 
или звуки, становясь жертвами повторных 
травматических сценариев. Это может созда-
вать постоянное напряжение и тревожность в 
повседневной жизни [3, c. 85]. 

Травматические события могут подорвать 
установку на будущее, вызывая у человека чув-
ство потери смысла и цели в жизни. Это может 
привести к депрессивным состояниям и потере 
мотивации. 

Люди, пережившие травму, могут переда-
вать свои травматические опыты следующим 
поколениям, если не получают адекватной 
поддержки и терапии. Это может сохранять 
цикл травматического воздействия в семьях и 
обществе. 

Обозрение разнообразных последствий 
психотравмы подчеркивает важность много-
профильного и долгосрочного подхода к тера-
пии и поддержке. Также выделяется необходи-
мость в разработке эффективных методов про-
филактики, а также образовательных про-
грамм, направленных на осознание и понима-
ние травматических последствий как части об-
щественного диалога. 

Эффективные стратегии для преодоления 
психотравмы играют ключевую роль в восста-
новлении баланса психического здоровья и 
поддержании общего благополучия личности. 
Существует разнообразие подходов, которые 
учитывают уникальные потребности каждого 
индивида, пережившего травматический опыт. 
Традиционные формы психотерапии, такие 
как когнитивно-поведенческая терапия и пси-
ходинамическая терапия, фокусируются на из-
менении негативных мыслей и поведенческих 
паттернов, связанных с травмой. Инновацион-
ные методы, включая исцеляющее искусство, 
телесные практики и EMDR-терапию, предо-
ставляют альтернативные способы выражения 
эмоций и обработки травматических воспоми-
наний. Групповая поддержка, такая как тера-
певтические группы и семейная терапия, со-
здает атмосферу взаимопонимания и под-
держки среди людей, переживших схожий 
опыт. Кроме того, поддержка со стороны соци-
альной среды, включая близких, друзей и кол-
лег, играет важную роль в обеспечении без-
опасности и понимания [4]. 

Комбинирование этих методов позволяет 
создать всесторонний подход к преодолению 
психотравмы, учитывая физические, эмоцио-
нальные и социальные аспекты здоровья. Та-
кой комплексный подход направлен не только 
на смягчение негативных последствий травмы, 
но и на построение устойчивых стратегий 
справления и восстановления личности  
[5, c. 106]. 
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Выводы 
Изучение влияния психотравмы на форми-

рование личности, ее последствий и методов 
преодоления подчеркивает сложность и много-
гранность воздействия травматических собы-
тий на психическое здоровье индивида. Психо-
травма может оказывать глубокое воздействие 
на формирование ключевых черт личности, 
включая самооценку, доверие, эмоциональную 
устойчивость, а также влиять на мировоззре-
ние и ценностные ориентации. 

Последствия психотравмы охватывают ши-
рокий спектр психологических, эмоциональ-
ных и поведенческих изменений. От посттрав-
матического стрессового расстройства (ПТСР) 
и депрессии до проблем в межличностных от-
ношениях и физических проявлений, травма-
тический опыт оказывает серьезное воздей-
ствие на все сферы жизни человека. 
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 семьях с разным стажем супружества эмо-
циональная привязанность является одним 

из ключевых факторов крепкой семейной 
жизни. Длительные, устойчивые отношения 
между мужчиной и женщиной являются осно-
вой для создания крепкой, благополучной се-
мьи. Одним из компонентов успешных отно-
шений является эмоциональная привязанность 
партнеров друг к другу. На формирование 
крепких устойчивых, гармоничных отношений 
в паре влияют различные факторы [1]. 

Целью данной работы – выявить психологи-
ческие особенности качества привязанности в 
семьях с разным стажем супружества. Прове-
денное нами эмпирическое исследование было 
направлено на расширение научных представ-
лений об эмоциональной привязанности как 
важном факторе построения супружеских от-
ношений. 

Для достижения этой цели были постав-
лены следующие задачи: 

1. Изучить особенности эмоциональной 
привязанности супружеских пар; 

2. Рассмотреть различные психологиче-
ские методики по выявлению особенностей 
эмоциональной привязанности супругов в се-
мьях с разным стажем супружества; 

3. Создать методические рекомендации 
по разработке и реализации методик при изу-
чении особенностей привязанности; 

4. Проанализировать результаты ответов 
супружеских пар, полученных в ходе проведе-
ния исследования. 

Важным моментом для построения крепких 
супружеских отношений является эмоциональ-
ный компонент, поскольку в брак вступают две 

абсолютно самостоятельные личности и их пе-
реживания, касающиеся отношений, нельзя не 
учитывать. К тому же такой важный аспект су-
пружеских отношений, как эмоциональный 
контакт, характеризуется наличием любви и 
привязанности к партнеру. 

Длительные, устойчивые отношения между 
мужчиной и женщиной являются основой для 
создания крепкой, благополучной семьи. Од-
ним из компонентов успешных отношений яв-
ляется эмоциональная привязанность партне-
ров друг к другу. Современные исследования 
(Цветкова Л.А., Антонова Н.А.) показывают, что 
молодые люди, находящиеся в длительных, от-
ношениях, практикуют половые контакты вне 
зависимости от наличия между ними эмоцио-
нальной связи, привязанности друг к другу. По-
этому такого рода взаимоотношения распада-
ются и не могут являться основой успешного 
брачного союза. На формирование крепких 
устойчивых, гармоничных отношений в паре 
влияют различные факторы [2]. 

Эмоциональная привязанность является ба-
зисом крепких семейных отношений. Супруже-
ские отношения относятся к наиболее интим-
ным и личностно значимым отношениям. В 
случае сформированного надежного типа при-
вязанности супруги выстраивают свои отноше-
ния с высокой степенью свободы, доверия, не 
причиняя друг другу душевного дискомфорта. 
Поддержка и чувство безопасности – залог се-
мейного благополучия [3]. 

Постоянная жизнь рядом с другим челове-
ком приводит к разногласиям, конфликтам, 
вспышкам раздражения. Все пары сталкива-
ются с неприятностями в период брака: 

В 
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каждому из них бывает больно, присутствует 
непонимание друг друга, любовь угасает. При 
этом супруги перестают поддерживать друг 
друга, и тем самым исчезает счастье семейное 
жизни, а вместе с ним и удовлетворенность 
браком. 

Эмоциональные отношения не являются по-
стоянными и неизменными, поэтому большин-
ство исследователей подчеркивают необходи-
мость разумной организации отношений в 
браке [4]. 

Д. Боулби характеризовал привязанность 
как устойчивую психологическую связь между 
людьми, возникающую на раннем этапе онто-
генеза, считая ее важным фактором для эволю-
ции, способом выжить. 

Основываясь на работах Боулби, К. Барто-
ломью в соавторстве с Л. Горовицем создают 
новый, фундаментально теоретически обосно-
ванный подход к изучению романтической 
привязанности. В его основе лежат идеи Боулби 
о связи стиля романтической привязанности с 
внутренней рабочей моделью привязанности 
(как позитивной, так и негативной) состоящей 
из двух основных параметров: 

1. Человек, отвечающий на призывы о по-
мощи и поддержке, как объект привязанности; 

2. Восприятие собственной личности, с 
точки зрения объекта привязанности окружаю-
щих. 

Этот параметр напрямую связан с само-
оценкой, человек задается вопросом: «Могу ли 
я рассчитывать на помощь, заботу и поддержку 
от других, в особенности от объекта привязан-
ности?» 

Данные параметры характеризуют обоб-
щенные образы себя и другого, в частности, 
объект привязанности. Бартоломью система-
тизировала идеи Боулби о внутренних рабочих 
моделях и выделила четыре вида привязанно-
сти у взрослых: 

• Надежный; 
• Озабоченный/тревожный; 
• Отстраненный/избегающий; 
• Робкий/боязливый. 

Стиль романтической привязанности отра-
жает отношение человека к себе и другим, вли-
яет на коммуникацию, взаимоотношения, 
стратегию выбора партнера, стабильность и от-
крытость в отношениях, связан с копинг-стра-
тегиями, способами преодоления трудностей и 
жизненных кризисов [5]. 

Проявление романтики в отношениях тоже 
является неотъемлемой частью жизни супру-
гов. Если раньше романтические отношения 
были регламентированы различными социаль-
ными институтами, то на сегодняшний день 
они представляют собой поле огромных воз-
можностей для принятия личностью собствен-
ных решений. Обратной стороной этого про-
цесса стали чрезмерная уязвимость и неста-
бильность романтических отношений, след-
ствием чего является небывалый уровень рас-
пада семей [7]. 

Теория привязанности является одним из 
самых популярных направлений исследования 
близких взаимоотношений в современной аме-
риканской и европейской психологии. Она вы-
зывает все больший интерес отечественных ис-
следователей, выступая в качестве предмета 
исследования и объяснительного принципа для 
понимания значимых межличностных отно-
шений на разных стадиях онтогенеза. Одной из 
актуальных задач для исследователей привя-
занности продолжает оставаться разработка 
валидного и надежного инструментария, а 
также адаптация известных зарубежных мето-
дик к российским социокультурным усло-
виям [8]. 

Тестирование, которое проходили участ-
ники, направлено на изучение привязанности 
супругов в отношениях. Это был Опросник 
“Опыт близких отношений” (К. Бреннан,  
К. Кларк, Ф. Шейвер в адаптации Н.В. Сабельни-
ковой, Д.В. Каширского) [6]. 

В нем выявлялись показатели “Избегания” и 
“Беспокойства”. Рассмотрим каждый из них: 

1. Результаты тестирования с точки зрения 
показателя “Избегание” на диаграмме (см. 
рис. 1). 
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Рис. 1. Результаты исследования избегания близких отношений в супружеских парах  

в зависимости от стажа семейной жизни 
 
На данной диаграмме можно видеть, что у 

большинства супружеских пар показатель ва-
рьируется от 3 до 4. Это означает, что супруги 
стараются быть вместе, но при этом хотят по-
быть наедине с самим собой. 

Избегание может проявляться в том, что у 
супругов произошел большой конфликт, вслед-
ствие чего они могут друг с другом долго не 
разговаривать. Они стараются не показывать 
совей второй половинке, как сильно бывают 
расстроены, не боятся одиночества и другие 
факторы избегания. Тем самым, в их отноше-
ниях наступает кризис, из которого они хотят 
выйти. Также избегание проявляется в том, что 
у супругов пропадают чувства друг другу, и они 

перестают воспринимать вторую половинку 
как близкого и родного для себя человека. При 
этом шанс выйти из него у супругов всегда есть, 
если они сумеют и захотят им воспользоваться, 
чтобы спасти свой брак и свои отношения. 

Также на рисунке стоит отметить тот факт, 
что у супружеских пар, которые находятся 
больше двадцати лет в браке, показатель избе-
гания находится на уровне среднего. В этих па-
рах несмотря на то, что у них бывают разногла-
сия по разным вопросам, есть пути выхода от-
ношений на новый уровень. 

2. Результаты тестирования по показателю 
“Беспокойство” на диаграмме (см. рис.2). 

 
Рис. 2. Показатели беспокойства в супружеских парах 
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На данной диаграмме можно видеть, что по-
казатель беспокойства в среднем варьируется 
от 3 до 4. Это означает, что супруги стараются 
быть все время вместе, поддерживают друг 
друга в разных жизненных ситуациях, тем са-
мым показывая, что они небезразличны для 
своей второй половинки и готовы прийти на 
помощь. 

Беспокойство супругов может выражаться в 
том, что они бояться остаться одни и им будет 
тяжело в дальнейшем, особенно касается того, 
когда на руках у них есть дети, при чем недавно 
появившиеся на свет. Один из супругов, кото-
рый остается с ребенком на руках, становится 

непросто жить, так как нужно обеспечивать не 
только себя, но и своего чада. Это прежде всего 
касается женщин, которые находятся в декрет-
ном отпуске по уходу за детьми. 

На диаграмме можно отметить самый высо-
кий показатель беспокойства у одной пары. Это 
означает, что супруги очень сильно привязаны 
друг другу, стараются всегда поддержать и по-
мочь в трудной ситуации, так как бояться друг 
друга потерять. 

Также был подсчитан процент супружеских 
пар с точки зрения привязанности друг другу. 
Данные приведены на диаграмме (см. рис.3). 

 
Рис. 3. Выраженность беспокойства и избегания (в %) 

 
На рисунке видно, что большая часть супру-

жеских пар беспокоятся друг о друге, стараются 
быть все время вместе. При этом, если посмот-
реть на показатель “Избегание” по тем парам, 
где он совсем немного превосходит показатель 
“Беспокойство”, то это значит, что супруги хо-
тят в какие-то моменты своей жизни побыть 
наедине с самим собой. Это может произойти, 
если у кого-то из них плохое настроение, уста-
лость после работы или другой деятельности, а 
также после ссоры со своей второй половинкой. 
Но при этом супруги после этого стараются по-
мириться, продолжить жить дальше счастливо 
и тем самым укрепляя свои отношения. 

Заключение 
Таким образом, эмоциональная привязан-

ность является неотъемлемой частью построе-
ния крепких супружеских отношений. Боль-
шинство супружеских пар привязаны друг 
другу, стараются делиться обо всем, что с ними 
происходит за время семейной жизни. При 
этом есть те моменты, когда супруги хотят 

быть наедине с самим собой, чтобы прийти в 
себя. 

В таких случаях супруги больше всего беспо-
коятся друг о друге и пытаются узнать, что с 
ними произошло, даже если это был не семей-
ный конфликт. Это подтверждает тот факт, что 
супругу или супруге небезразлична его вторая 
половинка, и они готовы пойти на все, чтобы 
быть рядом с ним. 

В супружеских парах, несмотря на их период 
в браке, будут происходить такие моменты в 
жизни, когда они хотят быть в одиночестве. Но 
при этом все равно они будут возвращаться к 
привычной жизни со своей семьей, преодоле-
вая различные сложные испытания, кризисы в 
отношениях и так далее. Между мужем и женой 
должен всегда быть диалог, им необходимо по-
стоянно разговаривать друг с другом, чтобы из-
бежать конфликтов, ссор, а также выстроить 
свои семейные отношения более благополуч-
ными и счастливыми. 
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 семьях с разным стажем супружества удо-
влетворенность браком является одним из 

ключевых факторов крепкой семейной жизни. 
Семья как самостоятельная единица общества 
очень многогранна, при этом каждая семья ин-
дивидуальна и обладает различным рядом от-
личительных признаков и выполняет важные 
функции [1, с. 136-139]. 

Целью данной работы является проведение 
эмпирического исследования для выявления 
особенностей удовлетворенности браком в се-
мьях с разным стажем супружества. Задача ис-
следования – расширение научных психологи-
ческих представлений об удовлетворенности 
браком как важном факторе построения супру-
жеских отношений. 

Для достижения этой цели ставились сле-
дующие задачи: 

1. Изучить факторы удовлетворенности 
браком; 

2. Рассмотреть различные психологиче-
ские методики по выявлению особенностей 
удовлетворенности браком в семьях с разным 
стажем супружества; 

3. Создать методические рекомендации 
по разработке и реализации методик при изу-
чении особенностей удовлетворенности бра-
ком; 

4. Проанализировать результаты ответов 
супружеских пар, полученных в ходе проведе-
ния исследования. 

Одним из важных показателей благополу-
чия семьи является удовлетворенность браком. 
В браке удовлетворяются самые различные по-
требности: духовные, сексуальные, материаль-
ные, бытовые, психологические и другие. Каж-
дый супругов, вступая в брак, имеет уже 

сложившиеся потребности, которые не могут 
одинаковыми у обоих одновременно. 

Под удовлетворенностью браком понима-
ется удовлетворение супругами эмоциональ-
ными отношениями, качеством выполнения 
ролей и обязанностей, степень согласия и от-
ветственности по основным семейным пробле-
мам [2, с. 279-283]. 

Внутрисемейные и индивидуальные фак-
торы включают себя эмоционально-психоло-
гические отношения супругов, их психофизио-
логические взаимоотношения, единство взгля-
дов на воспитание детей, распределение до-
машних обязанностей, организацию досуга и 
провождения свободного времени, взаимоот-
ношения с родителями со стороны мужа и со 
стороны жены, с друзьями, наличие различ-
ного рода зависимостей. Совпадение индиви-
дуальных психологических особенностей су-
пругов не всегда бывает является положитель-
ном фактором, в то время как их комплемен-
тарность положительно влияет на удовлетво-
ренность браком [3, с. 64-66]. 

Трансформация ролевых отношений в се-
мье является важнейшей стороной перестрой 
брачно-семейных отношений. Неопределен-
ность норм, которые регулируют данный тип 
отношений, а также ролевые отношения, ста-
вит перед семьей ряд социально-психологиче-
ских проблем. Одним из наиболее важных про-
блем является “выбор” каждой семьёй способа 
ролевого взаимодействия и формирования от-
ношения между всеми членами, а также их от-
ношение к различным сторонам ролевого по-
ведения. Природой и обществом каждый муж-
чина в своей жизни готовится стать мужем и 

В 
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отцом, а женщина, соответственно, женой и 
матерью [4, с. 43-49]. 

Т. А. Гурко выделил следующие группы фак-
торов удовлетворенности браком (см. табл.). 

 
Таблица 

Факторы удовлетворенности браком по Гурко 
Фактор удовлетворенности Показатели 

Социально-демографические и экономиче-
ские характеристики семьи 

Величина совокупного семейного дохода, возраст 
супругов, число детей и т. д. 

Характеристики внесемейной сферы жиз-
недеятельности супругов 

Профессиональная сфера, взаимоотношения супру-
гов с ближайшим окружением и т. д. 

Характеристики межсупружеских отноше-
ний 

Эмоционально-нравственные ценности (чувство 
любви и уважения к партнеру, общие взгляды и ин-
тересы, супружеская верность и т. д.) 

Установки и поведение супругов в основ-
ных сферах семейной жизнедеятельности  

Распределение хозяйственно-бытовых обязанностей 
и совпадение установок в этой сфере, организация 
досуга и т. п. 

 
Под последним понимается позиция лично-

сти в отношении брака и семьи, сформирован-
ная на основе полученного жизненного опыта, 
которая определяет степень готовности к 
жизни в семье и поведение человека в ней. Со-
циальная установка состоит из трех ведущих 
компонентов: знания, эмоции и действия  
[5, с. 61-67]. 

Степень удовлетворенности браком может 
быть низкой из-за семейных кризисов и кон-
фликтов, которые особенно проявляются в мо-
лодых семьях, которые только начинают вы-
страивать свои отношения. Семейный кризис 
может проявляться на индивидуальном, мик-
росистемном, макросистемном и мегасистем-
ном уровне [6, с. 69-72]. 

Семейный кризис с научной точки зрения 
анализируется в плоскости активной адапта-
ции к брачно-семейным отношениям или в 
контексте существенного изменения уже сфор-
мированных отношений. Критическая ситуа-
ция, возникающая в жизни семьи, несет в себе 
как созидательный, так и разрушительный за-
ряд, что может привести и к укреплению семьи 
или, напротив, к ее распаду. Деструктивность 
семейных кризисов заключается в том, что для 
одного или обоих супругов они воспринима-
ются как неожиданные, характеризуются высо-
кой эмоциональной насыщенностью и лич-
ностной значимостью. Все это влияет на об-
щесемейное взаимодействие и приводит к рез-
кому уменьшению потенциала супружеских и 
родительско-детских отношений [7, с. 49-54]. 

В большинстве отечественных исследова-
ний удовлетворенность браком понимается как 
обобщенная субъективная оценка каждым из 
супругов своего партнера и характера 

взаимоотношений, скорее носящая характер 
генерализованного эмоционального пережива-
ния, чем являющаяся следствием рациональ-
ной оценки успешности брака по каким-либо 
определенным параметрам. В рамках такого 
понимания был разработан «Опросник удовле-
творенности браком», представляющий собой 
одномерную шкалу из 24 вопросов, направлен-
ных на сравнение субъектом своего брака с дру-
гими, оценку собственного брака, констатацию 
тех или иных чувств в адрес супруга, оценку су-
пруга, установку на изменение характера су-
пруга и выявление мнения относительно брака 
вообще. 

В основе другого отечественного подхода к 
определению удовлетворенности браком ле-
жит концептуальная модель качества брака, ос-
нованная на принципе согласия. Субъективная 
оценка уровня согласия относительно важных 
для супругов вопросов совместной жизни счи-
тается ключевым для благополучия их брака. 
Авторы этого подхода предложили свой ин-
струмент диагностики удовлетворенности бра-
ком – «Тест на удовлетворенность браком», 
также являющийся одномерной шкалой. 

«Опросник удовлетворенности браком» и 
«Тест на удовлетворенность браком» на протя-
жении нескольких десятилетий остаются 
наиболее востребованными среди отечествен-
ных исследователей [8]. 

Эти две методики были применены мною 
для исследования удовлетворенности браком в 
семьях с разным стажем супружества. 

Первое тестирование, которое проходили 
участники, это был «Тест на удовлетворенность 
браком» (Алешина Ю. Е., Гозман Л. Я., Дубов-
ская Е. М.). Результаты представлены на диа-
грамме (рис. 1). 
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Рис. 1. Результаты исследования благополучия  

в браке в зависимости от количества лет в официальном браке 
 
По данным диаграммы можно увидеть, что 

в большинстве супружеских пар брак считается 
благополучным. Выделяются две супружеские 
пары, которые находятся больше 20 лет в офи-
циальном браке, но при этом они чувствуют 
себя счастливыми и готовы быть друг с другом 
всегда. При этом в этих семьях не обходилось 
без конфликтных ситуаций, которые происхо-
дят во всех парах, но они проходили через эти 
испытания и продолжают жить счастливо. 

Второе тестирование, которые было пред-
ложено участникам, оно также предполагало 
собой тестирование на удовлетворенность бра-
ком – «Опросник удовлетворенности браком» 
(В. В. Столин, Т. Л. Романова, Г. П. Бутенко). Ре-
зультаты представлены на диаграмме (см. 
рис. 2). 

 
Рис. 2. Результаты исследования удовлетворенности браком в зависимости от стажа семейной жизни 

 
Так же, как в первом тестировании, вопросы 

были направлены на выявление экспресс-диа-
гностики степень удовлетворенности или не-
удовлетворенности браком в различных сфе-
рах: восприятия себя и партнера, мнения, 

оценки, установки и т. д. Но здесь большинство 
вопросов состояли из утверждений, где участ-
ники отвечали «верно» или «неверно», но если 
они сомневались в нем, то они давали ответ 
«Трудно сказать». 
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Это тестирование также показало, насколько 
брак благополучен в той или иной супружеской 
паре в зависимости от стажа супружества. 

На данной диаграмме можно видеть то, что 
у большинства супружеских пар брак считается 
благополучным. Авторы, проводя данное те-
стирование, по его результатам дели супруже-
ские пары на две группы: благополучные и раз-
водящиеся, так как они набирали в среднем 33 
и 22 балла соответственно. 

По результатам этого тестирования можно 
разделить пары на несколько групп, среди ко-
торых будут выделяться группы супружеских 
пар, состоящих в благополучном и абсолютно 
благополучном браке. 

Также был подсчитан процент супружеских 
пар, которые удовлетворены браком. Данные 
на диаграмме (см. рис.3). 

 
Рис. 3. Процент супружеских пар, удовлетворенных браком 

 
По диаграмме можно увидеть, что большин-

ство супружеских пар довольны своим браком 
и стараются поддерживать хорошие отноше-
ния. При этом им пришлось приложить немало 
усилий, чтобы сделать свой союз крепким. 

Заключение 
Сравнивая результаты первого и второго те-

стирования, направлены на выявление удовле-
творенности браком, можно сказать, что у мно-
гих супружеских пар брак считается благопо-
лучным. При этом им пришлось пройти через 
многие испытания, которые помогли сохра-
нить те отношения, которые у них остались. И 
даже непросто сохранить, а также усилить и 
выйти на новый уровень. 

Также здесь можно сказать о том, что есть 
супружеские пары, у которых наметился кри-
зис в отношениях, но они стараются из него 
выйти и вывести свои отношения на новый 
уровень. 

Таким образом, удовлетворенность браком 
является неотъемлемой частью супружеской 
жизни любой семьи вне зависимости от стажа 
супружества. Супруги стараются поддерживать 
друг друга, сохранить и вывести свои отноше-
ния на новый уровень. При этом нужно 

отметить важный факт, что в большинстве су-
пружеских пар уже есть дети, которые также 
помогают своим родителям оставаться счаст-
ливыми на протяжении всей семейной жизни. 
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 современном мире, где активный образ 
жизни становится все более важным ком-

понентом здорового образа жизни, физическая 
подготовленность населения приобретает осо-
бую актуальность. Вместе с тем, современная 
молодежь часто сталкивается с проблемами не-
достаточной физической активности, непра-
вильным питанием и стрессовыми ситуаци-
ями, что негативно сказывается на их общем 
здоровье и профессиональной деятельно-
сти [1]. 

В связи с этим, вопрос совершенствования 
физической подготовленности молодежи в це-
лом становится предметом повышенного вни-
мания как для научных исследований, так и для 
практической деятельности специалистов в об-
ласти здравоохранения, спорта и образования. 
Профессионально-прикладная физическая 
подготовка приобретает особую значимость в 
контексте подготовки будущих специалистов к 
профессиональной деятельности, требующей 
высокой физической работоспособности и 
уровня здоровья. 

Цель исследования данной статьи заключа-
ется в выявлении актуальных проблем, связан-
ных с физической подготовленностью моло-
дежи и улучшению ведения здорового образа 

жизни, а также определении оптимальных пу-
тей и методов их разрешения. Основное вни-
мание уделяется профессионально-приклад-
ной физической подготовке, ее влиянию на 
развитие качественных специалистов в раз-
личных сферах и необходимости интеграции 
физических упражнений в учебный процесс 
учащейся молодежи. Это исследование имеет 
целью обосновать важность регулярной и си-
стематической физической активности для 
успешной учебы и профессиональной карьеры 
студентов. 

Актуальные проблемы, связанные с повы-
шением уровня физической подготовки сту-
дентов и улучшением профессиональной и 
прикладной физической подготовки, вклю-
чают следующие аспекты. Во-первых, суще-
ствует тенденция к увеличению сидячего об-
раза жизни среди современной студенческой 
молодежи, что приводит к уменьшению физи-
ческой активности и нездоровому образу 
жизни. Во-вторых, ошибки в питании, такие 
как неправильные пищевые привычки и недо-
статок полноценного питания, оказывают 
негативное влияние на физическую подготовку 
студентов и их выносливость. В-третьих, 
стресс, вызванный огромным объемом учебы, 

В 
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экзаменами и другими заботами, является фак-
тором, способным оказать отрицательное воз-
действие на физическую подготовку студентов, 
приводя к утомлению и снижению мотивации. 
В-четвертых, недостаточная осведомленность 
студентов о правильных методах физической 
тренировки и отсутствие качественной инфор-
мации могут привести к неправильным подхо-
дам и невысокой эффективности занятий. В-
пятых, отсутствие мотивации студентов дер-
жаться регулярности занятий и достигать жела-
емых результатов в физической подготовлен-
ности также является проблемой, с которой 
сталкиваются студенты. В-шестых, ограничен-
ные ресурсы, включая доступ к спортивным со-
оружениям и тренажерному залу, создают 
трудности для развития физической подго-
товки студентов [2, 3]. 

Для решения актуальных проблем, связан-
ных с повышением физической подготовки 
студентов и развитием профессионально-при-
кладной физической подготовки, необходимо 
внедрение комплексного подхода, основан-
ного на научных принципах и методах. 

Во-первых, следует провести информаци-
онно-просветительскую работу среди студен-
тов, предоставив им полезную и достоверную 
информацию о важности физической активно-
сти для здоровья и успешного обучения. Это 
может включать проведение лекций, семина-
ров и создание специализированных веб-ре-
сурсов, которые предоставят студентам инфор-
мацию о правильных методах тренировки, пи-
тании и управлении стрессом. 

Во-вторых, разработка гибких программ 
тренировок, адаптированных к особенностям и 
потребностям студентов, является важным 
компонентом. Систематические, разнообраз-
ные и доступные упражнения должны быть 
включены в программу, чтобы развивать силу, 
выносливость, гибкость и координацию у сту-
дентов. Кроме того, важно обратить внимание 
на индивидуальные особенности каждого сту-
дента и предложить им индивидуальные планы 
тренировок. Мы считаем, что это поможет сту-
дентам разработать наиболее удобный для них 
график упражнений. 

Однако стоит отметить, что ухудшение здо-
ровья студентов довольно часто вызвано нера-
циональными и неправильными занятиями 
физкультурой, однако цель этих занятий – ре-
шение проблем со здоровьем обучающихся. 
Здоровье человека на 50% зависит от образа 
жизни, на 20% – от условий окружающей 

среды, на 20% – от наследственности и на 10% 
– от здравоохранения, то есть от причин, не за-
висящих от человека [5, c. 99]. 

Благодаря введению в программу курса фи-
зической культуры и спорта основ силовой 
подготовки для обучающихся непрофильных в 
области физической культуры вузов открыва-
ются новые возможности – это наиболее эф-
фективное развитие физических возможно-
стей, силы, выносливости и, что немаловажно, 
укрепление общего здоровья молодёжи  
[6, c. 432]. 

В-третьих, обеспечение доступа к спортив-
ным сооружениям и тренажерам является 
неотъемлемым условием для успешной физи-
ческой подготовки студентов. Университеты и 
колледжи должны создать инфраструктуру, 
позволяющую студентам заниматься спортом 
и физическими упражнениями. Это может 
включать обновление и расширение спортив-
ных залов, создание открытых площадок для 
тренировок и предоставление доступа к спор-
тивным объектам в пределах учебного заведе-
ния. Важно также разработать гибкое расписа-
ние занятий, учитывающее учебные и рабочие 
нагрузки студентов. 

В-четвертых, обучение студентов правиль-
ному питанию играет важную роль в их физи-
ческой подготовке. Студентам следует предо-
ставить доступ к информации о питательности 
продуктов и их влиянии на здоровье и физиче-
ские показатели. Диетологические консульта-
ции и разработка питательных рекомендаций 
могут помочь студентам правильно составлять 
свой рацион, основываясь на индивидуальных 
потребностях и требованиях. 

В-пятых, создание и поддержка мотивации 
у студентов является неотъемлемым аспектом 
развития и поддержания физической подго-
товки. Здесь важно создавать условия для уча-
стия студентов в соревнованиях, командных 
играх и других формах активности, которые 
могут служить источником вдохновения и мо-
тивации для достижения успеха [4, 7]. 

В заключение, решение актуальных про-
блем физической подготовки студенческой мо-
лодежи и профессионально-прикладной физи-
ческой подготовки требует комплексного под-
хода, включающего информационно-просве-
тительскую работу, гибкие программы трени-
ровок, доступ к спортивной инфраструктуре, 
обучение правильному питанию и создание 
мотивации. Только такой подход позволит эф-
фективно развить физическую 
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подготовленность студентов и повысить их об-
щую жизненную активность и здоровье. 
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сторию формирования самбо в Туве мы 
рассматриваются по воспоминаниям вете-

ранов и любителей спортивной борьбы. Суще-
ствующие ранее архивные документы о прове-
дении и организации соревнований первенств 
и Кубков Тувы по самбо, собранные Спортко-
митетом Тувинской АССР с начала 60-х до 
конца восьмидесятых годов, сгорели во время 
пожара. В связи с этим все данные о проведе-
нии соревнований и борцах-самбистов можно 
узнать только от тех, кто помнит стоявших у 
истоков развития борьбы самбо в Туве, помнит 
о тех специалистах, которые после окончания 
физкультурного института приехали в родную 
Туву, поднимать и развивать борьбу самбо. К 
данным специалистам можно отнести Лоодая 
Д. А., Ооржака Д. А., Оюна М. М., Ооржака С. Ы., 
Монгуша Ю. А., Шактана П. Н., Монгуша А. А., 
Ондара Х. Ч. и Хурагана И. И., где в свое время 
участвовали официальных соревнованиях все-
российского, международного уровней, выпол-
няли спортивные разряды, работали в сфере 
спорта и органах внутренних дел [3]. Далее по-
степенно в конце 1990-х и начале 2000 гг. базе 
детско-юношеских спортивных школ открыва-
ются секции по борьбе самбо. 

Согласно утверждениям отечественных пе-
дагогов, занятия спортом имеют особое значе-
ние при воспитании молодёжи. Но многие спе-
циалисты в области физической культуры и 
спорта сопоставляют физкультурно-

спортивную деятельность только с улучшением 
физической подготовленности, повышением 
уровня здоровья, воспитанием волевых ка-
честв. Спорт на современном этапе несет в себе 
ценности, которые играют большую роль в 
жизни подрастающего поколения, такие как 
лидерство, успешность, социальная мобиль-
ность, способность к адаптации в изменяю-
щихся условиях. Для начинающих спортсменов 
важными ценностями являются сила, техниче-
ское мастерство, целеустремленность, высокая 
концентрация физических и духовных сил. В 
связи с этим, понятна востребованность спор-
тивной деятельности как важного социально-
культурного феномена, благодаря которому 
происходит социализация молодежи в трудных 
условиях современной жизни [6]. 

В 2008 г. на базе школьного спортивного 
клуба «Ноян» им. Н. Дамчая при МБОУ СОШ № 
2 г. Шагонар Улуг-Хемского района открыва-
ется физкультурно-спортивные кружки и сек-
ции по борьбе самбо. Далее последовательно в 
Овюрском, Сут-Хольском, Кызылском, Барун-
Хемчикском, Эрзинском районах и гг. Ак-До-
вурак и Кызыл. Но в связи со слабым физкуль-
турно-спортивной инфраструктурой и кадро-
вым потенциалом данные кружки, секции и 
внеурочные занятия долго не существовали.  

С февраля 2020 г. в общеобразовательных 
организациях республики активно быстрым 

И 
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темпом развивается и стартует Всероссийский 
образовательный проект «Самбо - в школу!».  

«Самбо - в школу!» - один из образова-
тельно-спортивных проектов, направленный 
на продвижение в школах республики вида 
спорта «самбо», как вовлечение к занятиям фи-
зической культурой и спортом, основы здоро-
вья и безопасности школьников, их националь-
ного единства, успешности и конкурентоспо-
собности. 

Основные направления проекта «Самбо – в 
школу!»: 

• приобщение школьников к изучению 
самбо посредством образовательных программ 
(дополнительные общеобразовательные обще-
развивающие программы); 

• развитие физических способно-
стей/подготовки, лидерских качеств и высоких 
моральных принципов; 

• организация школьного движения сам-
бистов, объединенного в единую школьную 
лигу самбо; 

• создание необходимых условий для за-
нятий физической культурой и спортом в об-
щеобразовательных организациях по реализа-
ции Проекта (материально-технических, кад-
ровых, методических и др.); 

• создание сетевого взаимодействия 
школ, реализующих инновационные про-
граммы по самбо для отработки новых техно-
логий и содержания обучения, обмена профес-
сиональным педагогическим опытом; 

• реализация новых форм физкультурно-
спортивных и спортивно-массовых мероприя-
тий по борьбе самбо, в том числе дистанцион-
ных, способствующих развитию мотивации, 

формирование соревновательного опыта и 
укрепление партнерских взаимоотношений. 

На сегодняшний день из общеобразователь-
ных организаций республики программы до-
полнительного образования по виду спорта 
самбо реализуют в МБОУ «Солчурская СОШ» 
Овюрского района, МБОУ «Хемчикская СОШ» с. 
Хемчик Бай-Тайгинского района, МБОУ СОШ с 
углубленным изучением отдельных предметов 
№ 1 г. Шагонар Улуг-Хемского района, МБОУ 
СОШ № 2 Шагонар Улуг-Хемского района, 
МБОУ «Лицей № 16 им. Ч.Н. Хомушку г. Кы-
зыла», МБОУ СОШ с. Сайлыг Чеди-Хольского 
района, МБОУ «Хову-Аксынская СОШ» Чеди-
Хольского района, МБОУ СОШ № 4 им. Б. В. 
Чульдумовны г. Чадан Дзун-Хемчикского рай-
она и МБОУ СОШ с. Дон-Терезин Барун-Хе-
мчикского района с общим контингентом 342 
обучающихся от 7 до 17 лет. Из них школы с. 
Солчур, Хемчик, Хову-Аксы, Сайлыг, СОШ № 1 
г. Шагонар, СОШ № 4 г. Чадан и Лицей № 16 г. 
Кызыла официально являются официальными 
участниками Всероссийского проекта «Самбо – 
в школу!» и имеют образовательные лицензии 
(свидетельства) на право реализацию проекта. 
Занятия проводятся квалифицированными пе-
дагогическими работниками сферы физиче-
ской культуры и спорта имеющие спортивные 
разряды. 

С 2023 г. в республике активно внедряется 
Всероссийский партийный проект «ZA 
САМБО», где основным приоритетным направ-
лением является пропаганда занятий борьбой 
самбо, создание условий, сохранение здоровья 
детей и формирования культуры здорового об-
раза жизни у подрастающего поколения. 

Таблица 
Общеобразовательные организации, осуществляющие деятельность программы дополни-

тельного образования по борьбе самбо 

№ Название школ Контингент 
Учащиеся на 
профилакти-
ческих учетах 

Учащиеся 
имеющие 

спортивные 
разряды 

КМС 1-3 

1 
МБОУ «Солчурская СОШ» Овюрского 
района 

29 2 - 2 

2 
МБОУ «Хемчикская СОШ» с. Хемчик Бай-
Тайгинского района 

34 1 1 1 

3 
МБОУ СОШ с углубленным изучением от-
дельных предметов № 1 г. Шагонар Улуг-
Хемского района 

54 3 1 2 

4 
МБОУ СОШ № 2 Шагонар Улуг-Хемского 
района 

40 2 2 5 
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№ Название школ Контингент 
Учащиеся на 
профилакти-
ческих учетах 

Учащиеся 
имеющие 

спортивные 
разряды 

КМС 1-3 

5 
МБОУ «Лицей № 16 им. Ч.Н. Хомушку г. 
Кызыла» 

56 3 3 6 

6 
МБОУ СОШ с. Сайлыг Чеди-Хольского 
района 

27 1 - - 

7 
МБОУ «Хову-Аксынская СОШ» Чеди-
Хольского района 

36 2 - 1 

8 
МБОУ СОШ № 4 им. Б.В. Чульдумовны г. 
Чадан Дзун-Хемчикского района 

47 2 1 3 

9 
МБОУ СОШ с. Дон-Терезин Барун-Хе-
мчикского района 

19 1 - 1 

 
Кроме того, из данных школ МБОУ «Хе-

мчикская СОШ» с. Хемчик Бай-Тайгинского 
района, МБОУ СОШ с углубленным изучением 
отдельных предметов № 1 г. Шагонар Улуг-Хе-
мского района и МБОУ «Лицей № 16 им. Ч.Н. 
Хомушку г. Кызыла» в 2020 и 2021 г. от ООО 
Всероссийской федерации самбо Российской 
Федерации, ОГФСО «Юность России» и Мини-
стерства просвещения Российской Федерации 
получили материально-техническую помощь: 
куртки для самбо (самбовки), борцовские 
ковры (маты), фирменные баннеры самбо, 
флаги, шорты и футболки. 

За время реализации проекта «Самбо – в 
школу!» воспитанники физкультурно-спортив-
ных кружков, внеурочных занятий спортивной 
направленности неоднократно становились 
победителями и призерами разных соревнова-
ний регионального уровня, и, а также Всерос-
сийских первенств/турниров. 

Из образовательных организаций дополни-
тельного образования республики особо стоит 
отметить эффективную деятельность МБО ДО 
«Дом детского творчества» г. Ак-Довурака, где 
проводятся занятия по борьбе самбо с контин-
гентом 46 обучающихся и 12 воспитанников 
дошкольных образовательных учреждений. 

В целях популяризации и развития вида 
спорта самбо среди обучающихся Министер-
ство образования Республики Тыва ежегодно 
обновляет спортивную инфраструктуру школ 
(капитальный ремонт спортивных залов, выде-
ление финансовых средств на развитие школь-
ного спортивного клуба) в рамках Федераль-
ного проекта «Успех каждого ребенка» нацио-
нального проекта «Образование». 

По вопросам популяризации физической 
культуры, спорта, здорового образа жизни и 

вида спорта самбо, связанных с защитой отече-
ства и граждан, привлечения внимания обще-
ственности к значимым вопросам предупре-
ждения правонарушений среди несовершенно-
летних, путем из вовлечения в социально-зна-
чимую деятельность Министерством образова-
ния Республики Тыва и РОО «Федерация самбо 
Республики Тыва» заключены соглашения об 
основных направлениях взаимодействия. 

Исходя из этого можно сказать, что внедре-
ние борьбы самбо в общеобразовательные ор-
ганизации показывает эффективную работу по 
формированию здорового образа жизни, ста-
новлению гражданской и патриотической по-
зиции подрастающего поколения, формирова-
нию позитивных жизненных установок, опре-
деление сильнейших борцов, развитию сорев-
новательной деятельности обучающихся, са-
мостоятельности и укрепление спортивных и 
гуманитарных связей между общеобразова-
тельными организациями. 
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словием выполнения упражнения «стано-
вая тяга» является подъем штанги с пола. 

Оно относится к классическим упражнениям 
для всех силовых видов спорта, так как задей-
ствует большое количество мышц одновре-
менно и помогает наращивать мышечную 
массу, тренировать выносливость и увеличи-
вать силовые показатели. Становая тяга входит 
в тренировочные планы различных силовых и 
не только видов спорта, такие как пауэрлиф-
тинг, кроссфит, бодибилдинг, бокс и различ-
ные виды борьбы. 

При выполнении становой тяги задейство-
вана основная часть мышечной массы тела и 
работают две крупные группы мышц: ноги и 
спина. Это увеличивает силу и мышечную 
массу тела, которая соответственно повышает 
личный вес, что дает возможность работать 
большими рабочими весами при тренировке 
мышц груди и бицепса. Стимулирует синтез 
гормона роста и тестостерона – основных ана-
болических гормонов, которые необходимы 
для гармоничного роста всех мышечных групп. 
Становая тяга позволяет работать с большими 
весами и это помогает постоянно прогрессиро-
вать. Но перед ее выполнением требуется тща-
тельная разминка, которая позволит работать 

всем мышцам одновременно и в полную силу. 
Также становую тягу выполняют с использова-
нием экипировки, а именно использовать все 
те приспособления, которые позволяют увели-
чить результат: наколенные бинты, лямки и 
даже комбинезон. Атлетический пояс же пред-
назначен для защиты от появления пупочной 
грыжи; он не сможет помочь поднять больший 
вес, но предотвратит от травмы поясничный 
отдел, поэтому его надевают даже в безэкипи-
ровочном пауэрлифтинге. 

Как правило, выделяют три основных вида 
тяги: сумо, классическая и румынская. Разница 
упражнений в положении рук и ног, что сме-
щает усилие в сторону спины или ног. Каждую 
из них можно выполнять с разными видами 
отягощений – гирей, штангой, тренажером 
Смита. 

«Классическая тяга» дает меньшую нагрузку 
на ягодицы и заднюю поверхность бедра, так 
как большая часть нагрузки приходится на 
спину, разгибатели и трапециевидные мышцы. 
Подобная становая тяга подойдет атлетам с хо-
рошо развитой спинной мускулатурой и слабо 
развитым низом. При выполнении данного 
движения нужно взять гриф на ширине плеч и 
поставить близко к голеням, ноги чуть уже, 

У 
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ступни параллельны друг другу, плечи и ло-
патки отвести назад. Движение нужно начи-
нать с ног: сорвать штангу с помощь усилия 
ягодичных мышц и квадрицепсов, пройдя одну 
третью часть всей амплитуды движения вклю-
чить мышцы спины и полностью выпрямиться 
в пояснице, зафиксировав в конечной точке. 
Возможная ошибка при выполнении движения 
– округление спины, так называемая «тяга гор-
бом». Эта ошибка может привести к серьезной 
травме спины, поэтому изначально технику 
выполнения нужно оттачивать, выполняя 
упражнение с пустым грифом. При выполне-
нии «тяги сумо» штангу берут уже уровня плеч, 
а вот ноги, наоборот, в отличии от «классиче-
ской тяги» расставляют максимально широко, а 
насколько, это уже зависит от растяжки спортс-
мена. Такая тяга укорачивает амплитуду и поз-
воляет лучше нагрузить целевые мышцы. Ос-
новная задача – принять ровное положение со 
штангой за счет усилия ногами и при незначи-
тельном включении спины, не округляя ее и не 
заваливаясь вперед, поднять штангу, выпря-
мить ноги и спину. Основная ошибка заключа-
ется в том, что без должной гибкости широкая 
постановка ног может привести к растяжению 
или надрыву приводящих мышц. 

«Румынская тяга» традиционно считается 
женским вариантом. Это упражнение получило 
свое название благодаря румынскому тяжело-
атлету Нику Владу, который первым в 90-х го-
дах XX века продемонстрировал его пользу во 
время тренировочного процесса. Это упражне-
ние мало относится к пауэрлифтингу, но бу-
дучи изолированным, способствует укрепле-
нию ягодиц и росту бицепса бедра. Движение 
выполняют на прямых ногах и с фиксирован-
ной спиной, а ягодицы при этом отводят назад. 
В румынской тяге в первую очередь важна 
нейромышечная связь, а не поднятый вес. По-
этому увеличивать нагрузку можно только в 
том случае, если чувствуется работа целевых 
мышц. Также движение требует аккуратности – 
есть вероятность повредить подколенные сухо-
жилия, которые испытывают серьезное давле-
ние. 

В тренировочный план достаточно вклю-
чить выполнение становой тяги 1 раз в неделю, 
но можно выполнять это упражнение и 2 раза, 
при условии, что 1 тренировка будет в класси-
ческом стиле, а следующая тренировка будет 
выполняться с гантелями. Работая с большими 
весами однократного тренинга в неделю, будет 
достаточно, так как спина, суставы и связки по-
лучают серьезную нагрузку и им надо время на 
восстановление. Чтобы постоянно прогресси-
ровать, нужно выполнять подсобные упражне-
ния такие, как приседания с паузой в нижней 
точке, рывковые подтягивания и запрыгивание 
на коробку, это придаст ускорение в срыве 
штанги. Постоянное оттачивание техники 
подъема, не только полной тяги, но и с плинтов 
укорачивая амплитуду движения, и из ямы 
удлиняя ее, это поможет уверенней себя чув-
ствовать при подъеме больших весов. 

Выполняя тягу с большим весом, кисти мо-
гут не выдержать нагрузки и разжаться. Чтобы 
этого не допустить, атлеты используют не 
только разнообразную экипировку, но и раз-
ные виды хватов. Классический прямой хват – 
самый простой и практикуемый. Без крюков и 
лямок он позволяет максимально нагружать 
предплечья и увеличивать силу хвата. 

Самых удобный и часто используемый сме-
шанный хват, или разнохват, когда большой 
палец одной руки направлен внутрь, а второй – 
наружу. Это уменьшает вероятность выскаль-
зывания штанги, поэтому чаше всего применя-
ется при работе с большими весами. 

 
Литература 

1. https://www.volnasport.ru/articles/klassic
heskaya-stanovaya-tyaga-tehnika-
vypolneniya.html. 

2. https://fitnavigator.ru/baza-
uprazhnenij/stanovaja-tjaga.html. 

3. https://cross.expert/uprazhneniya/stanov
aya-tyaga.html. 

4. https://susaninfitness.ru/north/uprazhne
nie-rumynskaya-tyaga. 

5. https://www.sports.ru/health/blogs/31871
84.html. 

  



Актуальные исследования • 2024. №5 (187)  Физическая культура и спорт | 68 

 
TKALENKO Dmitry Konstantinovich 

Master's Student, Belgorod State National Research University,  
Russia, Belgorod 

 
Scientific Advisor – Associate Professor of Belgorod State National Research University,  

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor Voronkov Alexander Vladimirovich 
 

THE BASICS OF PERFORMING THE “DEADLIFT” EXERCISE,  
TYPES AND TECHNIQUES FOR PERFORMING IT 

 
Abstract. The article discusses the conditions for performing the deadlift exercise. Which muscle groups are 

aimed at developing this exercise? What equipment and what is it used for when performing the exercise and how 
to avoid injury? Let’s look at in which sports this exercise can significantly improve performance and have a bene-
ficial effect on the final result of the training process. Let's look at the types and techniques of performing deadlifts 
and also look at common mistakes that can lead to injuries. The article describes different barbell grips when per-
forming the exercise and what each grip affects.  

 
Keywords: deadlift, classic deadlift, sumo deadlift, Romanian deadlift, errors when performing deadlift, types 

of barbell grips, increased effectiveness from training. 
  



Актуальные исследования • 2024. №5 (187)  Физическая культура и спорт | 69 

 
 

ТКАЛЕНКО Дмитрий Константинович 
магистрант,  

Белгородский государственный национальный исследовательский университет,  
Россия, г. Белгород 

 
ВОРОНКОВ Александр Владимирович 
кандидат педагогических наук, доцент, 

Белгородский государственный национальный исследовательский университет,  
Россия, г. Белгород 

 
МАКСИМЕНКО Игорь Григорьевич 

доктор педагогических наук, профессор, 
Белгородский государственный национальный исследовательский университет,  

Россия, г. Белгород 
 

ОСНОВЫ ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЯ «ЖИМ ШТАНГИ ЛЕЖА», 
ПОЛОЖЕНИЕ РУК НА ШТАНГЕ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОТДЕЛЬНОГО 

УПРАЖНЕНИЯ В ПАУЭРЛИФТИНГЕ ЖИМА ШТАНГИ ЛЕЖА 
 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности расположения рук на штанге и влияние распо-
ложений рук на тело спортсмена. В жиме лёжа важно всё, начиная от положения тела на скамье, поста-
новкой ног, движение тела, а также самое важное дыхание. Мы по очереди разберём все важные аспекты, 
которые сделают движение максимально эффективным и безопасным. Разберем основы безопасности при 
выполнении упражнения и как избежать получения травм, которые могут как физически, так и психоло-
гически повлиять на дальнейшую судьбу спортсмена в этом виде спорта. 

 
Ключевые слова: спортсмен, жим штанги лёжа, расположение рук на штанге, основы выполнения 

упражнения «жим лежа», положение тела. 
 

им лёжа – является вторым соревнова-
тельным упражнением в пауэрлифтинге, 

поэтому также важно, чтобы спортсмен с помо-
щью удачного выполнения этого упражнения 
смог дальше развить успех, начатый при вы-
полнении первого соревновательного движе-
ния, приседания со штангой на плечах. Если 
ему удаётся успешно выполнить в одном из 
подходов заказанный вес на штанге, то, это яв-
ляется огромным плюсом, который может кар-
динально повлиять на победу в соревнованиях. 
И естественно есть разные приемы, которые 
могут помочь, а при незнании наоборот ухуд-
шить результат при выполнении жима штанги 
лежа. 

Перед выполнением жима штанги лежа 
нужно уделить внимание разминке, даже если 
у вас на это нет времени. В отличие от становой 
тяги, в которой без должной разминки вы про-
сто не сможете поднять вес или (в худшем слу-
чае) надорвёте спину, в выполнении жима лёжа 

с тяжёлой штангой, не разогретые и не подго-
товленные мышцы и связки могут не выдер-
жать нагрузки, и тогда нагруженная штанга мо-
жет покалечить вас или убить. 

Для успешного выполнения упражнения 
необходимо быть сосредоточенным, убрать все 
посторонние мысли, проблемы из головы. При 
силовом жиме задача атлета – включить макси-
мум мышечных групп в работу. Поэтому необ-
ходимо занять исходную позицию: лечь на ска-
мью, постараться свести лопатки и немного 
прогнуться в пояснице, при этом ягодицы, 
верхняя часть спины и голова должны быть 
плотно прижаты к скамье. Ступнями нужно 
максимально плотно упираться в пол, поэтому 
рекомендуется заводить ноги как можно ближе 
к плечам, но так, чтобы не допустить отрыва 
таза от лавки и стоп от пола. Это поможет сде-
лать мощный толчок, тем самым дав инерцию 
снаряду на старте, и увеличить мост. Гриф 
штанги должен располагаться на уровне глаз. 

Ж 
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Нужно взять гриф таким образом, чтобы он ле-
жал на основании большого пальца, так будет 
проще удержать запястья от скручивания. За 
гриф нужно браться крепко, с усилием. Дер-
жать его как можно ближе к основанию ладони. 
Если гриф будет ближе к пальцам, запястье ото-
гнется назад, а прямое положение запястья 
позволит сделать наибольшее усилие. Необхо-
димый элемент экипировки, который исполь-
зуют для фиксации кистей – это кистевые 
бинты. Для того чтобы, поднять максимальный 
вес, нужно будет приложить предельно воз-
можное усилие. И чтобы держать запястье вер-
тикально необходимо использовать кистевые 
бинты, которые помогут держать запястье по 
прямой линии. Бинт должен полностью обма-
тывать кистевой сустав, поэтому он должен 
быть достаточно длинным, чтобы охватить за-
пястье чуть ниже и выше сустава. Степень сжа-
тости кисти является важным критерием. В це-
лом, затягивать бинт надо настолько туго, 
чтобы не было боли или онемения. Это обеспе-
чит поддержку запястьям при подъеме боль-
шого веса. 

Чтобы сохранить правильное положение 
тела, нужно представлять, что вы не жмёте 
штангу, а отжимаетесь от нее, то есть толкайте 
тело в лавку, это поможет вам удержать плечи 
от выхода вперёд. Плечи должны располагаться 
под углом в 75 градусов к телу. Локтевые су-
ставы при выполнении опускания штанги по 
отношению к туловищу должны образовывать 
угол равный 75 градусам. Если вы расставите 
локти широко, можете травмировать плечи. 

Одним из важнейших факторов успешного 
выполнения данного упражнения является 
хват и расположение рук на штанге. Для пони-
мания границ этого хвата нужно обратиться к 
регламенту соревнований. В технических пра-
вилах, утверждённых Президиумом Федерации 
пауэрлифтинга России от 03.03.2016 года, ска-
зано, что пальцы рук должны обхватывать 
гриф, лежащий на стойках, при этом большие 
пальцы рук располагаются «в замке» вокруг 
грифа. Расстояние между руками на грифе, ко-
торое измеряется между указательными паль-
цами, не должно превышать 81 см (оба указа-
тельных пальца должны быть внутри отметок 
81 см или, в крайнем случае, находиться на са-
мих отметках 81 см). 

В расположении хвата на штанге есть масса 
нюансов, позволяющих нагружать разные 
участки одних и тех же мышц. Например, «жим 
лежа широким хватом» считается базовым 

упражнением, так как при нем сокращается 
расстояние между грудью и штангой, что поз-
воляет поднять максимальный вес в этом поло-
жении, но не является единственным и пра-
вильным. Тем более при выполнении жима ши-
роким хватом, не подготовленный человек, мо-
жет почувствовать дискомфорт в плечевых су-
ставах и неприятное натяжение в груди. По-
этому, чтобы комфортно работать с большими 
весами «широким хватом», важно уделять вни-
мание тщательной растяжке грудных мышц, 
это действительно позволит увеличить резуль-
тат и избежать вероятность получения травмы 
плеча. 

Хват может отличаться в зависимости от ва-
ших целей и индивидуальных особенностей. 
Чем длиннее руки у человека, тем большую ра-
боту ему придется сделать, чтобы провести 
гриф от груди до прямых рук. Длина рук влияет 
и на расстояние между ладонями при хвате. За-
висимость здесь прямая – чем длиннее рука, 
тем дальше друг от друга будут кисти на грифе. 
Объяснить это просто: когда человек жмет 
штангу в классическом варианте, он должен в 
исходной позиции согнуть локти на 90 граду-
сов. Получается, расстояние между ладонями 
четко зависит от длины рук от плеча до локтя. 
Ширина груди тоже влияет на то, каким будет 
хват, но не так сильно. 

В жиме штанги лежа узким хватом нужно 
взять гриф так, чтобы штанга сохраняла равно-
весие и не заваливалась ни на одну из сторон. 
Приблизительно комфортное расстояние 
между кистями можно считать – 20–30 см. Во 
время движения ваши локти будут приведены 
к корпусу. Это эффективно включит в работу 
трицепсы, вместе с ними плечевые мышцы, а 
именно передние пучки. И чем ниже от уровня 
шеи вы будете опускать штангу, тем сильнее 
дельтовидные мышцы будут нагружаться. 

Есть еще третий хват, который для меня ка-
жется самым оптимальным; так называемый 
средний хват – это некий промежуточный ва-
риант. Локти при движении немного отведены 
от тела, что помогает равномерно включить в 
работу трехглавую и дельтовидные мышцы для 
лучшего старта штанги с груди. Это уменьшит 
амплитуду движения из-за хоть и не значи-
тельного разведения рук. Но, как правило, хват 
определяется удобством постановки рук на 
штанге и силой тех мышечных групп, которые 
задействованы при фиксации штанги на груди 
и поднятии с неё для фиксации в верхнем по-
ложении. Изменение привычного положения 
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рук может быть, но должно быть постепенным. 
Начинать необходимо с малых весов и увели-
чивать нагрузку, так как мышцы, не привык-
шие к другому положению рук на штанге, могут 
не выдержать напряжения в этом положении, 
что может привести к травме. 

Идеального и единого хвата для всех спортс-
менов не существует, так как все люди разные 
со своими особенностями, и поэтому лучший 
хват это тот, при котором вы не испытываете 
дискомфорта выполняя упражнение снова и 
снова. 
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 современному образовательному процессу 
в области физического развития в высших 

учебных заведениях у молодежи сложилось 
неоднозначное впечатление. С одной стороны, 
молодые люди осознают необходимость физи-
ческого и нравственного развития, но не при-
дают необходимого внимание к занятиям по 
физической культуре в высших учебных заве-
дениях, таким образом, не осваивая программу 
в правильном объеме. Однако общество суще-
ствует в информационную эпоху, когда тоталь-
ная компьютеризация и молниеносный обмен 
информации вошел в жизненный уклад чело-
века, а потому возросла важность грамотного 
PR и освещения деятельности персон и органи-
заций, популяризировалось блогерство, воз-
росло значение обратной связи, выражается 
это в медиа сфере [1, с. 121-127]. Коллектив ав-
торов убежден, что необходимо обосновать ти-
повую информационную стратегию препода-
вательского состава и руководства образова-
тельным процессом в области физической 
культуры и спорта. Реализация данных мер 
должно быть направлено на повышение инте-
реса обучающихся к занятиям и саморазвитию. 
Данное исследование будет полезно сотрудни-
кам и преподавателям, студентам. Методика 
исследования включает в себя анализ, синтез, 
обобщение. 

Цель работы – обосновать роль медиа-осве-
щения в образовательном процессе в рамках 

дисциплины физической культуры. Реализа-
ция цели может быть достигнута выполнением 
некоторых задач: 

• рассмотреть причины спада интереса 
молодежи к занятиям в вузе; 

• создать типовой алгоритм информаци-
онного освещения деятельности спортивных и 
физкультурных организаций учебных заведе-
ний; 

• создать рекомендации осуществления 
обратной связи и обменом отзывов между 
участниками образовательного процесса. 

В рамках настоящего исследования необхо-
димо раскрыть некоторые термины, которые 
будут использованы в работе. 

Медиа – в широком значении означает со-
вокупность СМИ, а также приемов работы с ин-
формацией для донесения ее слушателю, чита-
телю, зрителю и т. д. конечным итогом работы 
медиа структур является выпуск продукта, 
направленного на обработку информации, 
иногда называемого контентом. 

Соответственно, медиа-освещение или ме-
диа-сопровождение является процессом пере-
дачи информации потребителям контента. 

Студенты нового времени имеют свои осо-
бенности. Они имеют множество положитель-
ных сторон, которые нужно принять во внима-
ние при организации образовательного про-
цесса: самоорганизация, тяга к инновациям, 
быстрая адаптация к изменяющейся 

К 
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обстановке. Но, в контексте работы, необхо-
димо пояснить с чем связан низкий интерес 
обучающихся в физической культуре в вузах. 
Базовыми причинами можно считать: 

• консервативность образовательного 
процесса; 

• высокая степень занятости обучаю-
щихся основной учебной и трудовой деятель-
ностью; 

• отсутствие поощрений.; 
• непонимания необходимости поддер-

жания здоровья с помощью физической куль-
туры [2, с. 146-150]. 

В качестве альтернативы для повышения 
интереса обучающихся нужно развивать ин-
формационную составляющую образователь-
ного процесса, создавая правильный информа-
ционно-нравственное пространство обучения 
в высшего образования. Предлагается исполь-
зовать типовой алгоритм организации медиа 
деятельности. 

На базе кафедр физического воспитания ву-
зов необходимо назначить ответственных лиц 
из числа сотрудников или преподавателей, ко-
торые будут курировать работу студентов: фо-
тографов, рерайтеров и т. д. Как вариант, 
можно создать структурное подразделение, 
если требуется усилить контроль над процес-
сом обработки информации. 

Создавать контент предлагается в простран-
стве сети Интернет, объясняется это, прежде 
всего, его доступностью и отсутствием вложе-
ний со стороны руководства кафедры или вуза. 
Допустимо создать сообщества или каналы в 2–
3 популярных социальных сетях и мессендже-
рах для большего охвата аудитории. 

Для продвижения сообщества кафедры фи-
зического воспитания в Интернете необходимо 
часто выпускать определенное количество пуб-
ликаций. Чтобы постоянно поддерживать ко-
личество интересующихся сообществом и по-
падания в рекомендации обучающимся в сети 
рекомендуется развивать сетевую активность и 
интерактивное взаимодействие с аудиторией: 
акции, конкурсы, голосования. 

Помимо активностей, благодаря ведению 
информационных ресурсов можно осуществ-
лять просвещение в области физической куль-
туры, в лаконичной форме. В условиях популя-
ризации темы истории и патриотизма актуаль-
ной будут рубрики об истории учебного заведе-
ния и знаменитых сотрудниках и выпускниках 
кафедры. 

Нужно учитывать, что необходимо грамотно 
и своевременно освещать спортивные 

мероприятия, учитывая, что и сам спорт 
плотно вошел в жизнь граждан [3, с. 49-57]. Так 
же, считается, что развитие некоторых видов 
спорта в масштабах страны даст положитель-
ный толчок к ее развитию [4, с. 358-361; 5, 
с. 300-307]. Освещение крупные краевых, госу-
дарственных, международных мероприятий 
медийщиками так же может стать хорошей 
идей при ведении информационных ресурсов 
вуза. 

Важная составляющая медиа – обратная 
связь. Необходимо на постоянной основе рабо-
тать с потребителями контента, совершенство-
вать качество выпускаемого продукта. 

Для улучшения взаимодействия с аудито-
рией необходимо проводить опросы с целью 
узнать корректность заданной медиастрате-
гии. При возможности заручится поддержкой 
грамотных блогеров или лиц, знающих особен-
ности работы с медиа платформами. 

Исходя из перечисленного, можно выделить 
ряд положительных сторон использования ме-
диа освещения в рамках реализации образова-
тельного процесса: 

• пропаганда ЗОЖ; 
• поддержание интереса к конкретному 

вузу и его организациям, учебным кафедрам; 
• развитие творчества и управленческих 

способностей студентов и сотрудников; 
• интеграция высоких технологий в об-

разовательный процесс; 
• преодоление проблем в коммуникации 

между преподавателями и обучающимися. 
Однако, несмотря на явные преимущества 

развития информационного освещения, его 
планомерная работа будет неэффективной, 
если не учесть несколько недостатков: 

• нагрузка преподавателей и сотрудни-
ков высшего учебного заведения; 

• постоянная креативная работа, созда-
ние нового информационного продукта; 

• появление планов на охват аудитории, 
необходимые к реализации. 

Составление алгоритма деятельности ме-
диа-структуры позволяет решить проблему со-
здания концепции информационного сопро-
вождения высшего образования в области фи-
зического развития. Для практического осу-
ществления данного предложения руководству 
кафедр физического воспитания необходимо 
видоизменить концепцию с учетом особенно-
сти деятельности конкретного учебного заве-
дения и решить кадровый вопрос, который яв-
ляется более важным чем технический, тем бо-
лее, в современных условиях, когда для осве-
щения медийной деятельности достаточно 
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иметь смартфон, т. е. медиа технологии стано-
вятся намного доступнее. Важно понимать, что 
основными медийщиками являются именно 
студенты, а потому со стороны сотрудников 
вуза и преподавателей физического воспита-
ния необходим контроль за их деятельностью. 

Подводя итоги, стоит отметить, что инфор-
мационное освещение становится возможным, 
однако для эффективной работы в области ме-
диа необходимо учитывать множество особен-
ностей и помнить главное – она не является ос-
новным занятием какой-либо организации, а 
является качественным дополнением, помога-
ющим продвигать деятельность конкретной 
группы на благо общества. Поэтому при реали-
зации данных рекомендаций на практике руко-
водство должно избегать конфликтов и рабо-
тать над улучшением образовательной дея-
тельности в целом в учебном заведении и в 
рамках курса физической культуры в частно-
сти, развивать и поощрять студенческую науку 
и спорт. 
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