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УЕХАТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАТЬСЯ: ПРАКТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ОСНОВНЫХ ПРИЧИН ОТТОКА МОЛОДЁЖИ ИЗ МАЛЫХ ГОРОДОВ 
РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ г. БОРОВИЧИ, НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
Аннотация. Проблема оттока молодых людей одна из наиболее острых социальных проблем малых 

городов в 2024-2025 годах. Уже сегодня тысячи выпускников покидают родные города и отправляются в 
Москву, Санкт-Петербург или другие крупные центры. Они меняют тихие улочки провинции на шумные 
мегаполисы, надеясь на лучшую жизнь. Но почему это происходит? Что заставляет молодёжь уезжать, и 
можно ли остановить этот отток? Не избежал этой проблемы и г. Боровичи Новгородской области – 
большое количество молодого, активного, трудоспособного населения переезжает в крупные мегаполисы 
как на территории края, так и за его пределами. Проблема миграции населения города имеет значение не 
только для экономического развития, но и дальнейшего существования нашей малой Родины – вот почему 
мы считаем проблему миграции населения и, особенно оттока молодежи очень актуальной на сегодняш-
ний день. 

 
Ключевые слова: миграция, образование, молодые кадры, малые города России, г. Боровичи, трудо-

устройство, досуг и отдых, ценовая политика, выпускники столичных вузов, игра «Коридоры власти». 
 

«Хотел бы я знать, зачем звёзды светятся. 
Наверно, затем, чтобы рано или поздно 

каждый мог вновь отыскать свою». 
Антуан де Сент-Экзюпери 

 
роблема оттока молодых людей одна из 
наиболее острых социальных проблем ма-

лых городов в 2024-2025 годах. Уже сегодня ты-
сячи выпускников покидают родные города и 
отправляются в Москву, Санкт-Петербург или 
другие крупные центры. Они меняют тихие 
улочки провинции на шумные мегаполисы, 
надеясь на лучшую жизнь. Но почему это про-
исходит? Что заставляет молодёжь уезжать, и 
можно ли остановить этот отток? Образование 
в столичном ВУЗе = другая жизнь, считают 
многие старшеклассники МАОУ СОШ № 1, г. 
Боровичи. По их мнению, главным фактором 
переезда являются высокие зарплаты и 

хорошая перспектива развития для их будущих 
детей и внуков. 

Президент Российской Федерации  
В. В. Путин в одном из своих выступлений под-
черкнул, что граждане чей возраст не превы-
шает 35 лет, стремятся покинуть свою малую 
родину, жертвуя работой или учёбой, тесными 
дружественными и родственными связями 
ради более удачного и престижного трудо-
устройства, повышения квалификации, полу-
чения более качественного образования. При 
этом «переселенцев» не останавливают труд-
ности, которые могут их поджидать в крупном 
населенном пункте в виде затрат на сам пере-
езд, бытовой неустроенности, отсутствия 

П 
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знакомых в новом городе, а иногда и смены 
климата. «Мы должны сделать всё, чтобы ситу-
ацию поменять, и сделать так, чтобы люди учи-
лись, получали профессию, где они живут, и 
смогли бы в этой профессии себя реализовать в 
своих городах, посёлках, небольших городах 
РФ», – добавил глава государства. 

Не избежал этой проблемы и г. Боровичи 
Новгородской области – большое количество 
молодого, активного, трудоспособного населе-
ния переезжает в крупные мегаполисы как на 
территории края, так и за его пределами. Про-
блема миграции населения города имеет зна-
чение не только для экономического развития, 
но и дальнейшего существования нашей малой 
Родины – вот почему мы считаем проблему ми-
грации населения и, особенно оттока моло-
дежи очень актуальной на сегодняшний день.  

Выпускники зачастую уезжают учиться в 
федеральные и региональные центры и не воз-
вращаются после завершения обучения. Малые 
города лишаются потенциала развития: недо-
статочно квалифицированных специалистов, 
которые будут работать на промышленных 
предприятиях и в бюджетной сфере. 

Таким образом, актуальность не вызывает 
сомнений, что подтверждают и данные соци-
ального опроса среди учащихся МАОУ СОШ  
№ 1, г. Боровичи. 

Твой одноклассник тоже уедет в санкт-
петербург: как живут боровичи – милый го-
род на новгородчине, где за последние 20 
лет население города сократилось с 61400 
человек до 48858 человек, то есть на 20%.: 
миграционные проблемы и перспективы 

На современном этапе экономического раз-
вития города служат необходимым ареалом 
концентрации экономического и социокуль-
турного потенциала общества, обеспечивая оп-
тимальное функционирование экономики тер-
риторий различного уровня. В экономическом 
смысле город, городское поселение – это 
прежде всего населенный пункт, не связанный 
по преобладающему роду занятий жителей с 
сельским хозяйством. 

Боровичи ́– город областного значения в 
Новгородской области России, административ-
ный центр Боровичского муниципального рай-
она. 

 
Рис. 1 

 
Наш город – один из старейших городов на 

Северо-западе России, он расположен на отро-
гах Валдайской возвышенности, с обилием ле-
сов, рек и озёр. Боровичский край был обжит 
ещё в далёкие времена. Обнаружены следы по-
селений, которым более 5000 лет. Началось всё 
с небольшого поселения лоцманов. Ещё во вре-
мена Новгородской республики они проводили 
торговые корабли через мстинские пороги. В 

лоцманских поселениях начала развиваться 
торговля. Это стало поводом для возникнове-
ния здесь торгово-ремесленного села под 
названием Боровичский рядок. Название свое 
селение получило в связи с тем, что строилось 
на «боровище» – холмах, поросших соснами. В 
1770 г. по высшему монаршему повелению Ека-
терины II село было переименовано в город Бо-
ровичи. 
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Рис. 2 

 
Наш город совсем небольшой, хоть и второй 

по величине город Новгородской области, 
находится приблизительно на равном удале-
нии от двух столиц, однако в стороне от авто-
мобильной и железнодорожной магистралей. 
Боровичи – индустриальный город, промыш-
ленный центр области. Здесь представлены 
буквально все отрасли промышленности, рабо-
тают около 30 различных предприятий. Про-
мышленное развитие города связано с произ-
водством огнеупорных кирпичей и началось в 
70-х годах XIX века. В окрестностях Боровичей 

были обнаружены большие запасы извести, 
серного колчедана, бурого угля и огнеупорных 
глин. В 1855 году недалеко от Боровичей Но-
бель основал первый завод огнеупорных изде-
лий. Огнеупоры, его основная продукция, экс-
портируется во многие страны мира. Также 
развиты такие отрасли как бумажное произ-
водство, деревообрабатывающая промышлен-
ность, изготовление красного и силикатного 
кирпича, развиты все виды пиломатериалов и 
изделий из них, отличную мебель – мягкую, 
корпусную, лабораторную. 

 
Рис. 3 

 
Кроме промышленности, Боровичский 

район известен тем, что здесь находилась 
усадьба Суворова (ныне – музей-заповедник 

Кончанское-Суворовское), а также рекой Мстой 
– одной из крупнейших рек Новгородской об-
ласти. 
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Рис. 4 

 
Визитной карточкой Боровичей является го-

родской мост, построенный в 1905 году по про-
екту профессора Петербургского института пу-
тей сообщения И. А. Белелюбского, он соеди-
нил Торговую и Спасскую стороны. Мост в Бо-
ровичах – первый арочный мост в России. 

В городе сохранилось много дореволюцион-
ных построек. Одно из самых старых зданий – 
Путевой дворец Екатерины II, в котором она 
останавливалась в 1787 году. 

 
Рис. 5 

 
На городских улицах нашего города можно 

увидеть дома начала прошлого века, в основ-
ном, деревянные, украшенные пропиловочной 
резьбой. Своими усадьбами, домами с интерес-
ными декоративными деталями старые строе-
ния воссоздают неповторимый колорит про-
винциального города России XVIII–XIX веков, 
редко где сохранившийся. 

В Боровичах и Боровичском крае жили и ра-
ботали многие известные люди. Красота 

окружающей природы вдохновила компози-
тора А. К. Лядова, часто гостившего здесь, на 
создание музыкальной картины «Волшебное 
озеро». Здесь творили И. И. Левитан, Н. А. Рим-
ский-Корсаков, Виталий Бианки. Виталий Би-
анки назвал наш край страной див. Недалеко от 
Боровичей родина всемирно известного иссле-
дователя Н. Миклухо-Маклая. 
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Рис. 6 

 
В настоящее время г. Боровичи является 

вторым по величине городом Новгородской об-
ласти с населением 47883 человек. Кроме того, 
в Боровичском районе проживает 20,5 тысяч 
человек. Вся площадь Боровичского района со-
ставляет 3,1 тысяч км2, в том числе г. Боро-
вичи – 45,4 км2. 

В заключение, мы хотим сказать, что город 
продолжает развиваться. Появляются новые 
промышленные предприятия, торговые и куль-
турные центры. Проводиться всё больше тури-
стических поездок в наш город и край. Но, не-
смотря на изменения у нас остаётся богатое 
прошлое и культурные традиции. 

Социально-экономическое положение и 
демографические процессы, происходящие 
на территории г. Боровичи Новгородской 
области 

Всего на 1 апреля 2025 в Боровичах 49012 
жителей, среди них 21433 мужчины и 27579 
женщин. В том числе несовершеннолетних 
3823 человека, трудоспособного населения 
28427 человек, а пенсионеров 16762 человека. 
Высшее образование в Боровичах имеют около 
10783 человека, среднее-профессиональное 
около 21075, а только школьное 17154 человека. 

 
Рис. 7 
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Рис. 8 

 
Доходы жителей Боровичей в различных 

сферах деятельности: в системе образования – 
37570₽, в медицине – 41590₽, в торговле – 
33790₽, в индустрии красоты – 37260₽, в 

транспорте и логистике – 30740₽, в сельском 
хозяйстве – 32310₽, в работе без специально-
сти – 24900₽, а также другие данные о доходах 
жителей Боровичей. 

 
Рис. 9 
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ДОХОДЫ ЖИТЕЛЕЙ БОРОВИЧИ В РАЗНЫХ СФЕРАХ
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Количество рабочих мест в Боровичах в раз-
личных сферах деятельности: в системе обра-
зования – 22, в медицине – 87, в торговле – 149, 
в индустрии красоты – 16, в транспорте и логи-
стике – 85, в сельском хозяйстве – 7, в работе 
без специальности – 42, а также другие данные 
о рынке труда Боровичей. 

Стоимость основных продуктов и услуг в Бо-
ровичах. Стоимость молочной продукции (мо-
локо – 96₽, творога – 77₽), мясных продуктов и 
яиц (курица – 380₽ за килограмм, десяток яиц – 
160₽), пачка макарон – 78₽, а также цены на 
другие продукты в Боровичах. 

 
Рис. 10 

 
Стоимость малогабаритной квартиры-сту-

дии площадью около 20 квадратных метров в 
Боровичах составляет – 1572570₽, стоимость 1-
к квартиры площадью до 40 квадратных метров 
в Боровичах составляет – 2358850₽, 2-к 

квартиры до 60 кв.м – 4324560₽, 3-к квартиры 
до 80 квадратных метров – 5503980₽, квартиры 
от четырех комнат площадью до 100 кв.м. – 
7076550₽. 

 
Рис. 11 
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Рис. 12 

 
За январь-декабрь 2024 года в хозяйствах 

всех категорий района произведено: 
• мяса (скот и птица на убой в живом 

весе) – 313 тонны (88,5% к уровню января-
декабря 2023 года); 

• молока – 5340,8 тонны (85,2%); 
• куриных яиц – 1200 тыс. штук (87,6%). 
Среднемесячная начисленная заработ-

ная плата работников крупных и средних ор-
ганизаций муниципального района за январь-
декабрь 2024 год возросла на 19,1% по сравне-
нию с аналогичным периодом 2023 года и 

составила 57986,4 руб., что на 10,5% ниже 
средне областного значения 64761,6 руб. 

За январь-ноябрь 2024 года в муниципаль-
ном районе родилось 333 ребёнка, это 87,2% к 
уровню аналогичного периода 2023 года. 
Смертность за указанный период составила 
964 человека, или 98,6% к уровню аналогич-
ного периода 2023 года. Таким образом, есте-
ственная убыль населения по району за ян-
варь-ноябрь 2024 года составила – 631 человек, 
или 105,9% к уровню аналогичного периода 
2023 года. 

 
Рис. 13 
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Выявление специфики мотивов и при-
чин оттока молодёжи из г. Боровичи, Нов-
городская область. 

Проведение социального опроса среди 
респондентов 16–18 лет, включая выпуск-
ников МАОУ СОШ № 1, г. Боровичи. 

Для выявления вероятных причин оттока 
молодёжи из г. Боровичи мною было прове-
дено анкетирование школьников выпускных 

классов 9–11 от 16 до 18 лет. Всего было опро-
шено 103 школьника. 

Итоги исследования жизненных планов вы-
пускников показывают, что большая часть мо-
лодежи (97,5%) не планируют в будущем свя-
зать свою жизнь с городом. 

Выборка ответов на вопрос анкеты «Хо-
тели бы Вы уехать из города?», %. 

 
Рис. 14 

 
При определении жизненных планов моло-

дого человека неизменными остаются учеба и 
работа. Наиболее частые причины принятия 
решения о миграции школьников, %. 

 
Рис. 15 

 
Проведенное исследование позволяет сде-

лать следующие неутешительные выводы. 
Процент молодых людей, желающих 
остаться в городе после получения образо-
вания, очень маленький. 

К числу факторов, стимулирующих мигра-
цию, школьники относят отсутствие перспек-
тив трудоустройства, возможностей самореа-
лизации и карьерного роста, притягательная 
инфраструктура большого города. Значимым 
фактором выступает также возможность про-
должить образование. 

Кроме того, школьники, отмечают, что в го-
роде неинтересно и скучно жить, в то же время 

практически не осведомлены о возможностях 
реализовать себя, участвуя в различных соци-
ально-ориентированных программах. Поэтому 
многие школьники заменяют живое общение 
виртуальным. 

Практически все опрошенные нами вы-
пускники – потенциальные мигранты из  
г. Боровичи, т. е. город уже в ближайшее 
время не досчитается как минимум 103 мо-
лодых, активных, трудоспособных молодых 
людей. Данное обстоятельство будет иметь ряд 
негативных последствий для городской струк-
туры, а именно приведет к дополнительному 
сокращению численности, старению 
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населения, снижению интеллектуального по-
тенциала. 

Ежегодная игра «Коридоры власти», про-
водимая местной Администрацией г. Боро-
вичи. 

На сегодняшний день в 10-11 классах школ 
города обучаются 458 человек. Группа опро-
шенных из этого числа составила 46 человек – 
10% от общего количества. 

Во время игры «Коридоры власти» ребя-
там было предложено устно ответить на 2 во-
проса: 

1. Планируете ли вы продолжить обуче-
ние в учебных заведениях других городов 
очно? 

2. Назовите 3 фактора, которые сыграют 
роль в принятии решения о возвращении в род-
ной город после получения образования. 

Результаты проведенного опроса следу-
ющие: 

1) 43 человека из 46 планируют продолжить 
обучение очно в учебных заведениях других го-
родов (93,4%); 

2) Среди факторов, которые сыграют роль в 
принятии решения о возвращении в родной го-
род после получения образования, наиболее 
часто назывались следующие: 

• наличие работы по полученной специ-
альности с высокой зарплатой – 37 человек 
(86%); 

• обеспечение жильем, как молодого спе-
циалиста – 27 человек (86%); 

• развитие социальной и культурной ин-
фраструктуры города – 29 человек(67,4%). 

 
Рис. 16 

 
Стоит отметить, что только 6 человек (14%) 

из 43, планирующих продолжить обучение 
очно в учебных заведениях других городов, вы-
сказали позицию, что в принципе не готовы 
рассматривать вопрос о возвращении в город 
после обучения. 

Среди факторов, оказывающих влияние на 
принятие решения о возвращении, назывались 
также развитие здравоохранения, развитие 
транспортной доступности к федеральным и 
региональному центру, благоустройство 

города, возможности получения льгот на стро-
ительство частных домов. 

100% опрошенных отмечали развитие го-
родского пространства, наличие достаточного 
числа кружков и секций для детей и молодежи, 
восстановление зданий – объектов культур-
ного наследия в центре города. 

Рассмотрим результаты, полученные по 
итогам исследования группы на общее количе-
ство обучающихся в 10-11 классах (458 чело-
век). 

Таблица 
Уедут учиться в другие города 93,4% 427 человек 
Не готовы вернуться в город 14% 60 человек 

Готовы вернуться при 
наличии работы и жилья 

86% 367 человек 
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Отметим, что данные результаты могут 
быть скорректированы с учетом ряда факторов. 
Различного рода обстоятельства могут повли-
ять на решение о возвращении в город. 

Результаты проведенных анализа и иссле-
дований показали, что проблема оттока моло-
дежи в городе существует. Значительное коли-
чество молодежи связывают свой переезд с по-
лучением образования. 

Однако, большинство молодых людей, по-
лучив специальность, готовы вернуться в род-
ной город при наличии хорошо оплачиваемой 
работы и помощи в решении вопросов с жи-
льем. 

Стоит принять во внимание, что молодые 
люди в целом относятся к городу позитивно. 
Понимают, что у малого города свои преиму-
щества перед большим – стоимость жилья 
ниже, компактно расположена вся инфраструк-
тура. 

Если молодой человек осознает свою нуж-
ность городу и региону, ему гораздо проще 

рассматривать вариант возвращения в родной 
город после получения образования. 
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Introduction 
Emerging markets face critical challenges in 

food security and sustainability; however, they 
also present significant opportunities for innova-
tion in the food and agriculture sectors. Multina-
tional corporations (MNCs) are becoming increas-
ingly important players in this arena. By bringing 
new products, technologies, and practices to de-
veloping regions, multinational corporations can 
help close gaps with their global resources and ex-
pertise. However, success necessitates working 
with local stakeholders and adjusting to local con-
ditions. The contribution of MNCs to food innova-
tion in emerging markets is examined in this arti-
cle. It discusses key strategic mechanisms–such as 
technology transfer, local R&D, ecosystem part-
nerships, and inclusive business models–and com-
pares approaches across regions, including the 
CIS, GCC, Sub-Saharan Africa, Asia, and Latin 
America. It then identifies common patterns be-
hind successful outcomes and offers policy guid-
ance for governments along with strategic recom-
mendations for MNC executives. The analysis is 
intended for a broad industry audience seeking to 
understand the intersection of corporate strategy 
and food innovation in emerging economies. 

Study Design 
This research employed a conceptual compar-

ative case study design grounded in secondary 
data. A comparative case study approach was cho-
sen to analyze multiple emerging market contexts 
simultaneously, allowing the analysis and syn-
thesis of similarities, differences, and patterns 
across cases. The design is primarily descriptive 
and exploratory – aiming to build an integrative 
understanding of how MNCs foster food innova-
tion – rather than to test specific hypotheses. By 
combining a conceptual framework with cross-
case comparison, the study design enabled an in-
depth examination of the phenomenon in differ-
ent regions while maintaining a coherent theoret-
ical lens. This approach provided both a broad 
cross-regional perspective and contextual detail 
on each “case,” ensuring that patterns in MNC-
driven innovation could be identified and inter-
preted within their socio-economic settings. 

Theoretical Framework and Interpretation 
The interpretation of results was informed by 

two established conceptual frameworks: Diffusion 
of Innovations theory and the innovation eco-
system perspective. The former, derived from 
Rogers [1, p. 12], provided a basis for understand-
ing the rate and pathways through which MNC-led 
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innovations are adopted in emerging markets, 
highlighting the roles of communication channels, 
socio-cultural factors, and local infrastructure. 
Complementing this, the ecosystem approach 
conceptualized innovation as a co-evolutionary 
process embedded within networks of interde-
pendent actors, including firms, governments, 
suppliers, and research institutions. This dual-
framework lens enabled a more rigorous analysis 
of the structural conditions and relational dynam-
ics that influence the successful implementation 
and scaling of food innovations introduced by 
multinational corporations in developing con-
texts. 

Strategic Mechanisms for Food Innovation 
MNCs utilize several key mechanisms to drive 

food innovation in emerging markets. One is tech-
nology transfer, where global companies intro-
duce advanced technologies and know-how into 
local food systems – for example, sharing im-
proved crop varieties, modern processing equip-
ment, or digital farming tools. In Ethiopia, a part-
nership led by Heineken introduced a high-yield 
barley variety and agronomic training to local 

farmers, significantly boosting barley yields for lo-
cal beer production. [2, p. 12]. 

Another strategy is building local R&D capac-
ity. Many multinational food companies allocate 
significant resources to R&D in their home coun-
tries Figure 1 [3, p. 12]. For instance, Switzerland’s 
food manufacturing sector demonstrates a re-
search intensity of 6%, one of the highest among 
Organization for Economic Cooperation and De-
velopment (OECD) nations. This reflects the 
strong innovation focus of global players like 
Nestlé, which invest heavily in developing new 
products, technologies, and sustainable solutions 
that often extend to their operations in emerging 
markets. Many multinationals also establish re-
search centers or innovation hubs in host coun-
tries to develop products tailored to local tastes 
and conditions. PepsiCo’s new R&D center in 
Saudi Arabia – its largest in the Middle East – is a 
case in point, focusing on snacks and drinks “with 
Arab flavors” tailored to regional preferences [4,  
p. 12]. By decentralizing some product develop-
ment to regional teams, companies can respond 
faster to local consumer needs. 

 
Fig. 1. Research Intensity in Food Manufacturing OECD countries. R&D as a percentage  

of the food industry's GDP. The figures show the average research  
and development (R&D)/Gross Domestic Product (GDP) percentage over 2006-2007 

 
MNCs also build ecosystems through part-

nerships. They collaborate with local suppliers, 
startups, and universities to spur innovation be-
yond their walls. Nestlé’s R&D Innovation Chal-
lenge in Africa, for example, invited local entre-
preneurs and students to develop solutions for 
packaging, nutrition, and distribution, offering 
winners mentorship and access to company R&D 
facilities [5, p. 12]. In the Middle East, multination-
als are partnering with government initiatives – 
such as a Saudi venture with AeroFarms to launch 
indoor vertical farms – to bring cutting-edge agri-
culture technology to the region [6, p. 12]. 

Many multinational corporations employ in-
clusive business models that incorporate 

entrepreneurs and small farmers into their supply 
chains. By expanding the market and raising living 
standards, this strategy promotes innovation. 
Coca-Cola’s micro-distribution centers in Africa 
are an example: by empowering local entrepre-
neurs to handle last-mile delivery, Coca-Cola ex-
panded its reach into underserved areas and cre-
ated jobs, demonstrating a win-win model [7,  
p. 12]. Likewise, food companies that collaborate 
with smallholder farmers (by offering seeds, train-
ing, and purchase agreements) have raised farm-
ers' incomes while improving the quality and sta-
bility of their supply. A sustainable business eco-
system is strengthened by these inclusive models, 
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which guarantee that innovation and growth are 
widely distributed. 

Regional Perspectives 
MNC-led food innovation takes different forms 

across regions, reflecting local priorities and con-
ditions. Below is a brief overview of five regions: 
the CIS, the Middle East (GCC), Sub-Saharan Af-
rica, Asia, and Latin America, and an examination 
of how multinationals are contributing to each: 

• CIS: In the former Soviet republics, MNCs 
helped modernize food processing and bring new 
consumer products. Global firms introduce better 
equipment, quality standards, and a wider variety 
of foods while often adapting their offerings to suit 
local tastes. Technology transfer in dairy pro-
cessing, packaging, and cold storage has improved 
efficiency and food quality in markets like Kazakh-
stan and Ukraine, although economic and regula-
tory hurdles sometimes slow progress. 

• Middle East (GCC): In the Gulf states, the 
focus is on food security and reducing import de-
pendence. Governments are partnering with MNCs 
to develop local agribusiness and food technology. 
Examples include joint ventures to build indoor 
farms in the desert and efforts to localize food pro-
cessing industries [6, p. 12]. Multinationals are 
also opening regional R&D centers (e.g. in Saudi 
Arabia) to create products for Middle Eastern con-
sumers, supported by government incentives [4,  
p. 12]. 

• Sub-Saharan Africa: Multinational cor-
porations (MNCs) in Africa emphasize inclusive 
models to develop agriculture and markets. They 
often work with smallholder farmers to improve 
yields and quality through training and access to 
inputs while guaranteeing purchases. This has en-
abled local sourcing of ingredients (replacing im-
ports) and improved farmer incomes. To increase 
market access and generate employment, busi-
nesses have also innovated in distribution. For ex-
ample, they have reached rural consumers by uti-
lizing local micro-entrepreneurs. In order to 
match corporate objectives with community 
needs, cooperation with NGOs and development 
agencies is frequent. 

• Asia: In Asia’s emerging markets, large 
populations and rising incomes drive innovation, 
but competition from strong local firms means 
MNCs must adapt quickly. Successful multination-
als heavily localize their products (tailoring fla-
vors, pricing, and packaging) and invest in local 
R&D. Many have established innovation centers in 
countries like India and China to design products 
specifically for those markets. Partnerships with 

local companies and joint ventures are frequently 
used to navigate complex regulatory environments 
and distribution networks, ensuring new products 
reach consumers effectively. 

• Latin America: Latin American markets 
benefit from MNCs bringing new technologies and 
value-added processes to their strong agricultural 
base. Global companies have introduced advanced 
farming techniques and food processing methods 
(for example, in Brazil’s grain and meat indus-
tries), raising productivity. They also set up re-
gional innovation facilities – such as R&D centers 
in Brazil and Mexico – to develop products aligned 
with local tastes and to tap into local expertise [8, 
p. 13]. Additionally, multinationals engage in sus-
tainability programs (like training coffee growers 
in sustainable practices in Central America) that 
improve quality and open niche markets for local 
producers. 

Key Patterns for Success 
Despite the regional differences, several key 

patterns emerge that underpin successful MNC-
led food innovation in emerging markets: 

1. Deep Local Adaptation: Tailoring prod-
ucts and strategies to local tastes, cultures, and 
conditions is essential. Companies succeed by in-
vesting in understanding local consumers and ag-
ricultural realities and by empowering local teams 
to drive innovation. 

2. Partnership and Collaboration: Many 
innovations are co-created through partnerships 
with governments, local businesses, and commu-
nities. MNCs that collaborate – for example, work-
ing with farmer cooperatives or local entrepre-
neurs – leverage local knowledge and gain trust, 
making their initiatives more sustainable. 

3. Capacity Building for the Long Term: 
Effective initiatives build local capabilities rather 
than just providing a one-off solution. These pro-
jects include building labs or training centers, en-
hancing local infrastructure, and educating farm-
ers. The activities eventually cultivate goodwill 
and lay a strong basis for continued innovation. 

4. Inclusive and Sustainable Approach: 
Better results and wider support result from inte-
grating small producers and concentrating on sus-
tainability objectives. By including smallholders as 
suppliers or developing affordable, nutritious 
products for low-income consumers, MNCs tap 
new markets and address social needs. Similarly, 
prioritizing sustainability (e.g., water-saving 
methods and eco-friendly packaging) encourages 
process innovations that benefit both the company 
and the community. 
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Policy Guidance for Governments 
Governments in emerging markets play a cru-

cial role in facilitating positive contributions from 
multinational corporations to food innovation. 

Figure 2 [9, p. 13]. illustrates the significance of 
government stability, structure, consistency, and 
attitude toward multinational companies in deter-
mining the location of manufacturing facilities. 

 
Fig. 2. The role of government and the multinational company location ‘decision onion’ 

 
Key policy guidelines include: 
• Enable a supportive business environ-

ment: Create clear and stable regulations that en-
courage investment in food and agritech innova-
tion. Protect intellectual property rights to reas-
sure firms bringing new technology and ensure 
food safety and quality standards align with inter-
national norms. Streamlined approval processes 
for innovations such as new seed varieties or food 
products can also accelerate the pace of innova-
tion. 

• Incentivize local R&D and knowledge 
transfer: Utilize tax credits, grants, or partner-
ships to encourage MNCs to conduct R&D locally 
and share their expertise. For example, offering tax 
breaks for companies that establish R&D centers 
or train local farmers can tie foreign investment to 
tangible capacity-building. Some countries have 
linked incentives or government contracts to hav-
ing a regional base in-country, prompting firms to 
deepen their local presence [2, p. 12]. 

• Invest in infrastructure and ecosys-
tems: Improve critical infrastructure (roads, elec-
tricity, irrigation, internet) that supports agricul-
tural innovation and market access. Also, develop 
innovation hubs or special zones where agritech 
startups, research institutions, and MNCs can col-
laborate. Public-private efforts to build shared fa-
cilities (like testing labs or storage centers) and fi-
nancing for agribusiness entrepreneurs will 

strengthen the overall ecosystem and attract more 
corporate innovation projects. 

• Promote public-private partnerships: 
Actively partner with MNCs on national food pri-
orities. Co-funding research on staple crops, nutri-
tion programs, or new technologies can direct cor-
porate innovation toward public needs. Setting up 
advisory councils or regular dialogues between 
government and industry can align objectives and 
help resolve regulatory hurdles. When corporate 
initiatives clearly support national goals (such as 
improving food self-sufficiency or reducing food 
waste), facilitate them through quick approvals or 
logistical support. 

• Ensure inclusive benefits: Promote busi-
ness plans that incorporate local entrepreneurs 
and smallholders by encouraging contract farming 
programs, providing suppliers with credit or train-
ing, or recognizing businesses that utilize local 
suppliers. By promoting fair competition, policies 
can also lessen any adverse effects on nearby com-
panies. The objective is to ensure that innovations 
driven by foreigners lead to increased farmer in-
comes, job creation, and improved access to food 
for the population. 

Strategic Recommendations for MNC Exec-
utives 

Executives of multinational companies looking 
to strengthen food innovation in emerging mar-
kets should consider the following strategies: 
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• Cultivate local insight and talent: Hire 
and develop local experts who understand the cul-
ture and needs. Strong local teams and partner-
ships with local research institutes will ground in-
novation efforts in reality. 

• Align with local needs and goals: Focus 
innovation on solving real problems in the market 
– whether it’s improving nutrition, boosting crop 
resilience, or offering affordable products for 
emerging customer segments. Aligning projects 
with national development goals (food security, 
poverty reduction) can also gain support from au-
thorities and communities. 

• Focus on affordability and accessibility: 
Develop goods and business plans for mass market 
and less for urban elite. This could entail employ-
ing local raw materials to cut expenses, selling in 
smaller, less expensive units, or utilizing mobile 
distribution to reach outlying areas. 

• Partner with local players: Work closely 
with local distributors, suppliers, and even com-
petitors when appropriate. Joint ventures or com-
munity programs (like agricultural training initia-
tives in partnership with NGOs or governments) 
can extend reach and build trust. Local partners of-
fer on-the-ground knowledge and networks that 
complement an MNC’s resources. 

• Maintain high standards and trust: Up-
hold strong quality, safety, and ethical standards 
in all operations. Demonstrating respect for con-
sumers, employees, and the environment builds a 
trustworthy brand – a crucial asset when introduc-
ing new products or practices. Adapting to local 
regulations and being transparent about business 
practices will foster good relations and a “license 
to operate” for the long term. 

• Be patient and commit long-term: Treat 
emerging market innovation as a long-term in-
vestment. Results may take time, so commit to 
staying the course. By monitoring outcomes (e.g. 
improvements in yields, market share growth) and 
iterating on approaches, companies can gradually 
scale up what works. A consistent presence and 
willingness to learn and adjust will position the 
company as a valued long-term partner in the 
country. 

Conclusion 
In emerging markets, multinational firms are 

proving to be essential collaborators in promoting 
food innovation. In addition to creating new mar-
kets, they assist in addressing issues related to 
food security when they transfer technology, fund 
regional research, establish collaborations, and 
use inclusive business models. Whether 

implementing high-tech farming in the Gulf or 
empowering small farmers in Africa, the regional 
examples demonstrate the importance of coopera-
tion and local adaptation. 

To make sure that the presence of MNCs pro-
motes local development, host governments must 
create policies that encourage innovation and di-
rect it toward national objectives. Being patient, 
cooperative, and culturally sensitive are key com-
ponents of MNC success. When combined, these 
initiatives produce noticeable outcomes: farmers 
receive better equipment and revenue, and con-
sumers have access to a greater variety of safe. 
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ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОРПОРАЦИИ (ТНК),  
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Аннотация. В статье рассматривается вклад многонациональных корпораций (МНК) в развитие ин-
новаций в сфере питания на развивающихся рынках посредством трансфера технологий, локальных 
научно-исследовательских разработок и стратегических партнерств. На основе анализа кейсов из стран 
СНГ, Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и Африки показано, как 
компании, такие как Nestlé и Coca-Cola, адаптируют глобальные стратегии под местные условия. Полу-
ченные результаты предлагают практические рекомендации для продвижения инклюзивных инноваций и 
устойчивого роста, а также служат ориентиром для государственных органов и международного бизнеса 
в странах с развивающейся экономикой. 
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еся рынки, инновационные стратегии, трансфер технологий, местные экономики, инклюзивные иннова-
ции, инвестиции в НИОКР, инновационные экосистемы, диффузия инноваций. 
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Введение 
Актуальность темы обусловлена быстрым 

изменением характера современной деловой 
среды, сопровождаемым резким увеличением 
доли высокотехнологичных производств и ши-
роким распространением цифровых платформ. 
Возникающий вследствие этого интерес к во-
просам инновационного менеджмента требует 
глубокого изучения экономических послед-
ствий внедрения инновационных практик, вы-
явления позитивных эффектов и рисков. Цель 
настоящей работы заключается в проведении 
комплексного анализа состояния и перспектив 
мирового рынка управления инновациями. 

Основная часть 
Термином «управление инновациями» обо-

значается комплекс мероприятий, направлен-
ных на формирование процесса инновацион-
ной деятельности организации, начиная от 
возникновения первоначальной идеи и закан-
чивая её успешной реализацией. Методология 
управления инновациями предполагает реали-
зацию целевых подходов, активацию творче-
ских ресурсов и выбор наиболее целесообраз-
ных путей достижения поставленных целей [1]. 

Анализ существующих теоретико-методо-
логических исследований позволяет утвер-
ждать, что проблема управления инновациями 
находится в центре внимания большинства ве-
дущих представителей мировой экономиче-
ской мысли, таких как Н. Д. Кондратьев,  
Й. А. Шумпетер, С. С. Кузнец, П. Ф. Друкер,  
Р. М. Солоу и многие другие ученые. Наиболее 
распространённой позицией среди современ-
ных исследователей является утверждение о 

том, что инновации служат главным источни-
ком ускорения темпов экономического роста и 
лежат в основе механизма возникновения и 
разрешения кризисных явлений [2, c. 39]. 

Анализ эволюции управления инновациями 
позволил выделить три этапа в его развитии: 

• Первый этап (1974–1995) ограниченной 
эмпирической базой, направленной преиму-
щественно на прикладные аспекты бизнес-
процессов, включающих разработку новой 
продукции, внедрение технологических нов-
шеств, промышленный менеджмент, произ-
водственную инженерию и информационные 
технологии; 

• Второй этап (1996–2019) ознаменовался 
существенным смещение акцентов на деталь-
ное исследование фундаментальных основ ин-
новационной деятельности, расширив сферу 
изучения проблематики инновационного 
предпринимательства, проектировочных под-
ходов и комплексного управления. 

• Третий этап (2020–2024) акцентирует 
внимание на стратегии вовлечения конечных 
пользователей в условия глобализации эконо-
мики, стимулирующей повышение требований 
к уровню эффективности предприятий. Парал-
лельно наблюдается возрастание значимости 
исследований, изучающих воздействие инно-
вационного менеджмента на состояние окру-
жающей среды. 

Первым этапом внедрения практики науч-
ного подхода к изучению управления иннова-
циями отметились США, Япония, Австралия, 
Нидерланды, Германия, Финляндия и Швейца-
рия, выступившие инициаторами. Вслед за 
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ними начали развиваться научно-исследова-
тельские инициативы во Франции, Дании, Бра-
зилии, Испании, Китае, Великобритании и Ка-
наде. Позднее к процессу присоединилась 
группа стран, включающая Швецию, Италию, 
Индию и Российскую Федерацию. 

Ведущими организациями в области управ-
ления инновациями выступают европейские 
университеты – исключение составляет лишь 
Портлендский государственный университет. 
Более половины публикаций (около 55%) при-
ходится именно на Европу, включая Велико-
британию, значительно превосходящую пока-
затели США (13,4%), Китая (7,6%), России (3,6%) 
и Японии (2,3%). 

Современные направления исследований 
демонстрируют выраженный междисципли-
нарный характер, демонстрирующий тесную 
связь экономических дисциплин, менедж-
мента и социальных наук. Научная повестка 
включает такие темы, как интеграция марке-
тинговых инструментов и стратегических ини-
циатив, развитие открытого инновационного 
процесса, принятие многоуровневых решений 
в условиях международной интеграции рынков 
и создание конкурентоспособных решений, со-
ответствующих требованиям современного 
технологического прогресса. 

Параллельно развиваются исследования, 
посвящённые влиянию искусственного интел-
лекта на организацию инновационного про-
цесса. Это направление охватывает проблемы 
внедрения интеллектуальных алгоритмов для 
выявления скрытых закономерностей и потен-
циальных точек роста бизнеса, совершенство-
вания процедур принятия управленческих ре-
шений и оценки воздействия цифровых преоб-
разований на организационную структуру ком-
паний, эффективность трудовых ресурсов и 
уровень корпоративной культуры. 

Анализ мирового рынка управления инно-
вациями характеризуется положительной ди-
намикой роста. Согласно актуальным данным, 
в 2024 году этот показатель составил порядка 
2,35 млрд долларов США. В дальнейшем пред-
полагается его постепенное увеличение до 2,74 
млрд долларов в 2025 году и достижение 
уровня 9,22 млрд долларов к 2033 году. Средне-
взвешенный годовой темп прироста в указан-
ный временной интервал прогнозируется на 
уровне 16,4%, что свидетельствует о высокой 

степени активности субъектов рынка в данной 
области. 

Ключевыми факторами, оказывающими по-
ложительное воздействие на динамику рынка 
управления инновациями, выступают измене-
ние организационных условий труда в крупных 
корпорациях, ужесточение нормативных огра-
ничений, повышение роли городского населе-
ния и цифровизация экономики, широкое рас-
пространение интернета вещей (IoT) и актив-
ная адаптация новейших технологий для под-
держания устойчивого функционирования ра-
бочих мест. 

Среди основных направлений, поддержива-
ющих устойчивый рост рынка, выделяют ак-
тивное развитие концепций открытого доступа 
к инновационным ресурсам (open innovation) и 
краудсорсинга [3, c. 14; 4, с. 102]. Такие методы 
позволяют компаниям оперативно реагиро-
вать на запросы потребителей, формируя эф-
фективные механизмы коммуникации и со-
трудничества между всеми участниками це-
почки создания ценностей. Важно отметить и 
рост внимания к проблеме дифференциации 
продукции как основному фактору укрепления 
конкурентоспособности фирмы. 

Вместе с тем существует ряд препятствий, 
замедляющих рост рынка. Так, проблема объ-
ективной оценки рентабельности инвестиций 
(ROI) препятствует принятию руководством 
компаний рациональных решений относи-
тельно целесообразности применения иннова-
ционных решений. Недостаточная прозрач-
ность используемых методик измерения 
успешности проектов также негативно сказы-
вается на общем восприятии управления инно-
вациями как инструмента экономического ро-
ста [5, с. 134]. 

Структура рынка обладает выраженной гео-
графической неоднородностью. Лидерство 
удерживается странами Северной Америки, об-
ладающими мощным научно-техническим по-
тенциалом и прогрессивной культурой пред-
принимательства. Здесь реализованы многие 
инновационные проекты в медицине, инфор-
мационных технологиях, авиастроении и про-
изводстве. 

Заключение 
Проведённое исследование показало, что 

современный рынок управления инновациями 
находится в стадии активной экспансии, со-
провождающейся постоянным поиском новых 
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решений и подходов к организации инноваци-
онных процессов. Несмотря на имеющиеся 
трудности, связанные с недостаточной прора-
ботанностью вопросов оценки эффекта от ин-
вестиций, общее направление движения носит 
положительный характер. Центральными век-
торами развития остаются открытое сотрудни-
чество и взаимодействие (краудсорсинг), по-
вышение роли инновационных решений в 
улучшении качества продукции и снижение из-
держек, что делает данную сферу одним из 
главных драйверов глобальной экономики XXI 
века. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу эволюции управления образовательными организациями, 
начиная с традиционных административно-командных моделей и заканчивая современными гибкими и 
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адаптации образовательных организаций к требованиям цифровой эпохи и глобализации. На основе тео-
ретических и практических материалов предложены рекомендации по совершенствованию управленче-
ских практик для повышения эффективности и конкурентоспособности образовательных учреждений. 
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Введение 
Современное образование переживает ин-

тенсивный процесс трансформации, обуслов-
ленный глобализацией, цифровизацией и из-
менением социальных запросов. Управление 
образовательными организациями, как ключе-
вой элемент обеспечения их эффективности, 
требует постоянного совершенствования, 
адаптации к новым условиям и внедрения ин-
новационных подходов. Актуальность темы 
«Эволюция управления образовательными ор-
ганизациями» обусловлена необходимостью 
анализа исторических этапов развития управ-
ленческих практик, выявления современных 
стратегий и преодоления существующих про-
блем. 

Целью данной работы является исследова-
ние эволюции управления образовательными 
организациями, начиная с традиционных ад-
министративно-командных моделей и закан-
чивая современными гибкими и цифровыми 
подходами. Для достижения этой цели реша-
ются следующие задачи: 

1. Охарактеризовать традиционные под-
ходы к управлению, их особенности и ограни-
чения. 

2. Проанализировать этапы развития 
управленческих практик в условиях рыночных 
реформ и глобализации. 

3. Выявить современные стратегии управ-
ления, включая цифровизацию, агильные ме-
тоды и стратегическое планирование. 

4. Определить ключевые проблемы и вы-
зовы, связанные с переходом к новым моде-
лям. 

Актуальность исследования подтвержда-
ется тем, что эффективное управление образо-
вательными организациями напрямую влияет 
на качество обучения, конкурентоспособность 
учреждений и их способность отвечать требо-
ваниям XXI века. В работе используются дан-
ные из научных публикаций, нормативных до-
кументов и авторских исследований, что обес-
печивает комплексный подход к анализу про-
блемы. 

Традиционные подходы к управлению 
образовательными организациями 

Традиционные подходы к управлению обра-
зовательными организациями характеризу-
ются централизованной моделью, где ключе-
вую роль играет вертикальная иерархия и ад-
министративно-командные методы. В совет-
ский период управления образованием строи-
лось на принципах государственного контроля, 
стандартизации процессов и жёсткой регла-
ментации, что отражено в работах  
Кузнецова А. А., который подчёркивал, что си-
стема управления образованием в СССР была 
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ориентирована на обеспечение единых образо-
вательных стандартов, независимо от регио-
нальных особенностей [4, с. 45-46]. 

Особенностью традиционных подходов яв-
лялось доминирование административных ре-
шений над педагогическими интересами. Как 
отмечает Савченко Л. С., «управленческие ре-
шения принимались на уровне министерств и 
районных управлений, что ограничивало само-
стоятельность школ и вузов в адаптации к 
местным условиям» [7, с. 12-14]. Это приводило 
к бюрократизации процессов и снижению эф-
фективности обучения. 

В постсоветский период традиционные под-
ходы сохранились частично, особенно в регио-
нах с низкой степенью децентрализации. Од-
нако уже тогда начали проявляться тенденции 
к переходу на более гибкие модели, что связано 
с рыночными реформами и необходимостью 
повышения конкурентоспособности образова-
тельных учреждений [1, с. 45-47]. 

Эволюция управления образовательными 
организациями прошла несколько ключевых 
этапов, отражающих изменения в обществен-
ных, технологических и экономических усло-
виях. Первый этап – централизованное управ-
ление – был характерен для советского пери-
ода. Система управления строилась на строгой 
иерархии, где решения принимались на выс-
шем уровне (министерства, районы), а образо-
вательные организации функционировали как 
исполнительные структуры [4, с. 45-47]. Этот 
подход обеспечивал единообразие, но ограни-
чивал адаптацию к локальным потребностям.  

С началом постсоветских реформ наблю-
дался переход к децентрализации управления. 
Как отмечает Попов А. И., «рыночные отноше-
ния требовали повышения гибкости образова-
тельных организаций, что привело к расшире-
нию автономии школ и вузов в принятии 
управленческих решений» [6, с. 34-36]. На этом 
этапе появились элементы самоуправления, а 
также внедрение механизмов конкуренции 
между образовательными учреждениями. 

Третий этап – интеграция современных 
управленческих практик – связан с влиянием 
глобализации и цифровизации. В этот период 
стали активно внедряться стандарты менедж-
мента качества (например, ISO 9001) и страте-
гическое планирование. По данным исследова-
ния Ковалёвой Е. В., «внедрение ISO-
стандартов в образовательных организациях 
позволило повысить эффективность процес-
сов, стандартизировать услуги и улучшить 

обратную связь с заинтересованными сторо-
нами» [3, с. 56-58]. 

На современном этапе наблюдается тенден-
ция к цифровому управлению, включающему 
использование ИТ-технологий для автоматиза-
ции процессов, анализа данных и повышения 
прозрачности. Это позволяет образовательным 
организациям быстрее реагировать на измене-
ния внешней среды и повышать конкуренто-
способность [8, с. 22-24]. 

Современные стратегии управления образо-
вательными организациями характеризуются 
переходом от традиционных административ-
ных методов к гибким, ориентированным на 
инновации подходам. Основной особенностью 
современной фазы является адаптация к требо-
ваниям цифровой эпохи, усиление роли уча-
стия сотрудников в процессах управления и 
внедрение стратегического планирования. 

1. Цифровизация и технологии. Развитие 
информационно-коммуникационных техноло-
гий (ИКТ) стало ключевым фактором транс-
формации управления образованием. Сегодня 
образовательные организации активно внед-
ряют цифровые платформы для автоматизации 
учебного процесса, анализа данных и повыше-
ния прозрачности. Как отмечает Смирнов В. А., 
«цифровые технологии позволяют не только 
оптимизировать ресурсы, но и создавать пер-
сонализированные образовательные траекто-
рии для обучающихся» [8, с. 22-24]. Например, 
системы электронного документооборота и 
CRM-платформы используются для управления 
взаимодействием с заинтересованными сторо-
нами. 

2. Лидерство и участие сотрудников. Со-
временные модели управления акцентируют 
внимание на лидерстве и вовлеченности педа-
гогических работников. В отличие от традици-
онного «сверху-вниз» подхода, сегодня практи-
куется распределение управленческих функ-
ций между руководством и сотрудниками. По 
данным исследования Петровой Е. В., «участие 
педагогов в процессе планирования и приня-
тия решений повышает мотивацию и качество 
образовательных услуг» [5, с. 45-47]. Это осо-
бенно важно в условиях динамичных измене-
ний, требующих гибкости и творческого под-
хода. 

3. Гибкие и агильные подходы. Агильное 
управление (Agile) становится популярным в 
образовании благодаря своей адаптивности. 
Методология предполагает итеративную ра-
боту, быструю реакцию на изменения и фокус 
на конечных результатах. Как подчеркивает 
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Ковалёв А. С., «агильные подходы позволяют 
образовательным организациям эффективно 
управлять проектами, минимизировать риски 
и улучшать качество обучения» [2, с. 12-14]. 
Например, внедрение Agile-методов в управле-
нии позволяет тестировать новые образова-
тельные программы на малых группах перед 
масштабным внедрением. 

4. Стратегическое планирование и SWOT-
анализ. Современные образовательные орга-
низации всё чаще используют инструменты 
стратегического управления, такие как SWOT-
анализ, сценарное планирование и цели 
SMART. Эти методы помогают выявлять силь-
ные и слабые стороны, определять возможно-
сти и угрозы внешней среды. Как отмечает Ива-
нова Н. Г., «стратегическое планирование спо-
собствует долгосрочному развитию и повыше-
нию конкурентоспособности образовательных 
организаций» [1, с. 34 -36]. 

5. Проблемы внедрения современных 
стратегий. Несмотря на преимущества, внедре-
ние современных стратегий сопряжено с вызо-
вами: недостаток квалифицированных управ-
ленцев, сопротивление изменениям со сто-
роны сотрудников и ограниченность финансо-
вых ресурсов. По данным исследования Соко-
лова Д. М., «преодоление этих барьеров требует 
системного подхода, включая обучение персо-
нала и мотивацию к инновациям» [9, с. 56-58]. 

Развитие управления образовательными 
организациями связано с рядом системных 
проблем и вызовов, которые затрудняют пере-
ход к современным моделям. Основными из 
них являются бюрократические барьеры, недо-
статок квалифицированных управленцев, от-
ставание регуляторных норм и ограниченность 
финансовых ресурсов. 

1. Бюрократические барьеры. Одной из 
ключевых проблем остается избыточная адми-
нистративная нагрузка, которая снижает гиб-
кость и способность образовательных органи-
заций быстро адаптироваться к изменениям. 
Как отмечает Ковалёв А. С., «бюрократизация 
процессов управления приводит к задержкам в 
принятии решений и снижению эффективно-
сти использования ресурсов» [2, с. 12-14]. 
Например, процедуры закупок, отчетности и 
контроля зачастую требуют значительных вре-
менных и материальных затрат, отвлекая вни-
мание от педагогических целей. 

2. Недостаток квалифицированных 
управленцев. Развитие современных подходов 
требует высокой квалификации управленче-
ских кадров, однако подготовка таких 

специалистов остается недостаточно развитой. 
По данным исследования Савченко Л. С., «в 
России наблюдается дефицит руководителей 
образовательных организаций, обладающих 
знаниями в области цифровизации, стратеги-
ческого планирования и менеджмента каче-
ства» [7, с. 12-14]. Это создает риск сохранения 
архаичных методов управления даже в усло-
виях реформ. 

3. Отставание регуляторных норм. Зако-
нодательные и нормативные акты часто не 
успевают за реальными изменениями в сфере 
образования, что ограничивает возможности 
внедрения инноваций. Как подчеркивает Соко-
лов Д. М., «устаревшие стандарты и требования 
затрудняют применение новых технологий и 
подходов, например, агильного управления 
или электронного обучения» [9, с. 56-58]. 
Например, отсутствие четких правил для ра-
боты с цифровыми платформами или между-
народными партнёрствами может блокировать 
развитие. 

4. Ограниченность финансовых ресурсов. 
Финансирование образовательных организа-
ций остаётся одной из главных проблем, осо-
бенно в условиях конкуренции. По данным 
анализа Петрова Е. В., «многие школы и вузы не 
имеют достаточных средств для модернизации 
инфраструктуры, обучения персонала или 
внедрения современных технологий» [5, с. 45-
47]. Это особенно актуально для регионов с 
низким уровнем экономического развития.  

5. Сопротивление изменениям. Суще-
ствует психологический барьер в виде сопро-
тивления сотрудников и руководителей новым 
практикам. Как отмечает Иванова Н. Г., «инер-
ция традиционных подходов и страх перед не-
определенностью могут привести к провалу 
даже хорошо спланированных реформ» [1,  
с. 34-36]. Например, педагоги могут не воспри-
нимать цифровизацию как полезный инстру-
мент, что требует дополнительных усилий по 
обучению и мотивации. 

Заключение 
Эволюция управления образовательными 

организациями демонстрирует значительную 
трансформацию от традиционных админи-
стративно-командных подходов к современ-
ным гибким и инновационным стратегиям. На 
начальном этапе, характеризующемся центра-
лизованной моделью, управление строилось на 
стандартизации и жёсткой регламентации, что 
обеспечивало единообразие, но ограничивало 
адаптацию к местным условиям. С развитием 
рыночных отношений и глобализации 



Актуальные исследования • 2025. №19 (254)  Экономика и управление| 29 

произошёл переход к децентрализации, а 
позже – к внедрению стандартов менеджмента 
качества и цифровизации. Современные под-
ходы, такие как агильное управление, страте-
гическое планирование и активное участие со-
трудников, позволяют образовательным орга-
низациям повышать эффективность, гибкость 
и конкурентоспособность. 

Однако переход к новым моделям сопряжён 
с рядом проблем: бюрократическими барье-
рами, недостатком квалифицированных 
управленцев, отставанием регуляторных норм 
и ограниченностью финансовых ресурсов. Эти 
вызовы требуют системного подхода, включая 
обучение персонала, модернизацию законода-
тельства и привлечение инвестиций. 

Анализ этапов развития управления под-
тверждает необходимость постоянного совер-
шенствования управленческих практик, ориен-
тированных на цифровые технологии, лич-
ностный подход и интеграцию международ-
ного опыта. Перспективы дальнейших исследо-
ваний включают сравнительный анализ моде-
лей управления в разных странах, изучение 
влияния искусственного интеллекта на образо-
вательные процессы и разработку механизмов 
сопротивления изменениям в организациях. 
Таким образом, эволюция управления образо-
ванием остаётся актуальной темой, требующей 
комплексного подхода и научного осмысления. 
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овременный мир требует от руководителей 
не только эффективного управления, но и 

гибкости в адаптации к изменяющимся усло-
виям. Эффективное лидерство и управление 
организацией напрямую зависят от способно-
сти руководителя адаптировать свой стиль к 
потребностям и ценностям сотрудников. Од-
ним из подходов, помогающих определить оп-
тимальный стиль руководства, является теория 
спиральной динамики, разработанная Клером 
Грейвзом. Спиральная динамика служит совре-
менной платформой для осознания ключевых 
факторов, определяющих динамику развития 
различных сфер человеческой деятельности – 
от бизнеса и личной жизни до образования и 
глобальной политики [1]. 

Спиральная динамика Грейвза 
Согласно теории Грейвза, развитие человека 

и общества происходит по спирали, на каждом 
витке которой формируются новые ценности и 
мировоззрение. Всего Грейвз выделил 8 основ-
ных уровней (или «волн») развития, каждый из 
которых характеризуется определенными до-
минирующими ценностями: 

Выживание (бежевый уровень) – основные 
потребности, безопасность, инстинкты. Этот 
уровень требует удовлетворения нужд суще-
ствования, чтобы оставаться в живых [2]. 

Племенной (фиолетовый уровень) – тради-
ции, ритуалы, групповая идентичность. Люди 
глубоко привязаны к своему коллективу – 

патронаж и покровительство воспринимаются 
естественно. Работники целиком посвящают 
себя корпоративному сообществу, восприни-
мая организацию как заботливое родительское 
начало. Для реализации изменений они пред-
почтут сохранять традиционные обычаи, цере-
монии и знаковые символы [2]. 

Эгоцентричный (красный уровень) – власть, 
доминирование, индивидуализм. Сотрудники 
испытывают потребность в руководстве авто-
ритарного типа, способном эффективно поощ-
рять достижения. Персонал готов мириться с 
различными трудностями, если его базовые за-
просы стабильно обеспечиваются руковод-
ством. Им потребуются героические лидеры и 
сказочники для формирования новой мифоло-
гии [2]. 

Конформистский (синий уровень) – поря-
док, дисциплина, иерархия. Люди лучше всего 
работают, когда им говорят, как всё сделать 
правильно. Выполнение обязанностей и нака-
зание за их невыполнение придаёт смысл 
ЖИЗНИ. Они должны быть в состоянии цели-
ком посвятить себя новому делу. 

Достижения (оранжевый уровень) – успех, 
прогресс, рациональность. Люди мотивиру-
ются достижением материального вознаграж-
дения. Соревновательность усиливает эффек-
тивность трудовой деятельности и содействует 
развитию личных качеств. Они будут искать 

С 
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специфические признаки того, «как это помо-
жет мне вырваться вперёд» [2]. 

Плюралистический (зеленый уровень) – гар-
мония, сотрудничество, самовыражение. Люди 
стремятся к гармоничным, товарищеским вза-
имоотношениям среди коллег. Сотрудничество 
и взаимная вовлечённость обеспечивают луч-
шие итоги, нежели соперничество. Цели и ме-
тоды формулируются ими преимущественно в 
гуманистической плоскости. 

Системный (желтый уровень) – холистиче-
ский взгляд, адаптивность, гибкость. Людям 
нравится делать ту работу, которая согласуется 
с их природой. Работникам нужен свободный 
доступ к информации, инструментам и мате-
риалам. Их подходы вращаются вокруг поддер-
жания здоровья всей спирали через необходи-
мые и согласованные мероприятия [2]. 

Интегративный (бирюзовый уровень) – це-
лостность, духовность, самореализация. Работа 
должна быть значимой для всеобщего оздоров-
ления жизни. Духовные связи притягивают лю-
дей и организации. 

Определение стиля руководства 
Применяя теорию спиральной динамики, 

руководитель может определить, какой стиль 
управления наиболее эффективен для конкрет-
ной организации и ее сотрудников. Например: 

Для сотрудников с доминирующими ценно-
стями выживания или племенного уровня по-
дойдет авторитарный, директивный стиль ру-
ководства с четким контролем и структурой. 
Они будут воспитываться историями героев 
компании, празднованиями подвигов, завое-
ваний и свидетельством уважения [4]. 

Для работников с эгоцентричными или кон-
формистскими ценностями эффективен стиль, 
сочетающий элементы власти и иерархии с не-
которой степенью вовлечения. 

Сотрудники с ценностями достижений, 
плюрализма или системного мышления лучше 
реагируют на демократичный, ориентирован-
ный на сотрудничество стиль руководства. Ор-
ганизация прогрессирует, выражая признаки 
процветания, сотрудник обретает признание 
благодаря личным успехам и способности пре-
одолевать препятствия ради самосовершен-
ствования [5]. 

Для работников с интегративными ценно-
стями подойдет трансформационный стиль, 

основанный на вдохновении, развитии лично-
сти и самореализации. Команда укрепляется, 
когда подчёркивается важность людей, вос-
приимчивость к чувствам и ощущается забота 
социально ответственного сообщества. 

Спиральная динамика Грейвза предостав-
ляет мощный инструмент для определения и 
понимания стилей руководства. Лидеры могут 
использовать эту модель для самоанализа и 
развития своих лидерских качеств, а также для 
адаптации своего стиля к потребностям и цен-
ностям своих подчиненных. Применение тео-
рии спиральной динамики Грейвза позволяет 
руководителям глубже понять ценности и мо-
тивацию своих сотрудников, а затем адаптиро-
вать свой стиль управления для достижения 
максимальной эффективности организации. 
Такой подход способствует созданию гармо-
ничной корпоративной культуры и раскрытию 
потенциала каждого работника. 
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ОХРАНА ТРУДА НА МЕБЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 
Аннотация. В статье представлен анализ системы охраны труда на мебельных предприятиях в усло-

виях современного производственного и нормативно-правового контекста. Рассмотрены опасности, ха-
рактерные для различных этапов мебельного производства. Освещены основные профессиональные риски, 
в том числе пылевые и химические факторы, травмоопасность при работе на оборудовании, воздействие 
шума и вибраций. Проанализированы действующие нормативные документы, регламентирующие охрану 
труда в отрасли. Отдельное внимание уделено внедрению систем управления охраной труда, основанных 
на риск-ориентированном подходе и цифровых инструментах. Полученные результаты могут служить 
основой для практической реализации эффективной политики охраны труда в мебельной промышленно-
сти. 

 
Ключевые слова: охрана труда, мебельные предприятия, производственные риски, безопасность 

труда, риск-ориентированный подход, СУОТ, деревообработка, ЛКМ, травматизм, производственная 
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Актуальность исследования 
Актуальность данного исследования обу-

словлена высоким уровнем профессиональных 
рисков, характерных для данной отрасли. Про-
изводственные процессы в мебельной про-
мышленности сопряжены с использованием 
сложного оборудования, токсичных химиче-
ских веществ (лаки, клеи, растворители), а 
также с воздействием повышенной запыленно-
сти, шума и вибраций. Согласно статистике 
Роструда и данных ФГБУ «ВНИИ охраны и эко-
номики труда», на мебельных производствах 
фиксируется устойчиво высокий уровень про-
изводственного травматизма и заболеваний, 
связанных с условиями труда. Особенно уязви-
мыми оказываются работники малых и сред-
них предприятий, где контроль за безопасно-
стью зачастую носит формальный характер. В 
условиях перехода к цифровизации и устойчи-
вому производству необходим системный пе-
ресмотр подходов к охране труда с учетом со-
временных стандартов, риск-ориентирован-
ной модели управления и международных 
практик. Это делает исследование особенно 
значимым с научной и прикладной точек зре-
ния. 

Цель исследования 
Целью данного исследования является про-

ведение комплексного анализа системы 
охраны труда на мебельных предприятиях, вы-
явление специфических производственных 

рисков и факторов, влияющих на безопасность 
работников, а также разработка предложений 
по совершенствованию методов управления 
охраной труда с учетом действующего законо-
дательства, современных технологических ре-
шений и лучших мировых практик. 

Материалы и методы исследования 
В качестве основного методологического 

подхода использован системный анализ, охва-
тывающий технические, организационные, са-
нитарно-гигиенические и нормативно-право-
вые аспекты охраны труда. Применены методы 
контент-анализа нормативной базы, а также 
сравнительно-правовой анализ международ-
ных и российских регламентов по охране труда. 
Использованы эмпирические данные Феде-
ральной службы по труду и занятости, данные 
специальных оценок условий труда, научные 
публикации отечественных исследователей. 

Результаты исследования 
Охрана труда на мебельных предприятиях 

представляет собой одну из важнейших обла-
стей управления производственной безопасно-
стью в машиностроительно-деревообрабаты-
вающем секторе. Высокий уровень травма-
тизма, наличие вредных и опасных производ-
ственных факторов, интенсивное использова-
ние механизированного оборудования, хими-
ческих веществ (в том числе клеев, лаков, рас-
творителей) и тяжелый физический труд 
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требуют комплексного и научно обоснованного 
подхода к организации системы охраны труда. 

Мебельные предприятия характеризуются 
высокой степенью разнообразия производ-
ственных процессов, включая механическую 
обработку древесины, оклеивание, шлифова-
ние, фрезеровку, сборку, покраску, упаковку и 
складирование [4, с. 108]. Каждая из этих ста-
дий сопровождается специфическими профес-
сиональными рисками. В частности, на участ-
ках фрезеровки и шлифовки наблюдается пы-
леобразование, способное вызвать профессио-
нальные заболевания органов дыхания (пыле-
вой бронхит, обструктивная болезнь легких), а 
также контактные дерматиты. Наиболее опас-
ными производственными факторами явля-
ются: движущиеся части оборудования, повы-
шенная запыленность воздуха, химические ис-
парения от ЛКМ, повышенный уровень шума 
(до 100–110 дБ на некоторых участках), вибра-
ции, высокая физическая нагрузка, а также 
психоэмоциональные напряжения, связанные 
с режимом труда. 

Согласно исследованиям, уровень произ-
водственного травматизма на мебельных пред-
приятиях выше среднего по промышленности 
на 15–20%. Анализ несчастных случаев показы-
вает, что основными причинами являются не-
соблюдение требований охраны труда, недо-
статочное обучение персонала, износ оборудо-
вания, отсутствие средств индивидуальной за-
щиты (СИЗ) или их неэффективное примене-
ние. В условиях малых и средних предприятий 
часто наблюдается формальное выполнение 
требований охраны труда – наличие инструк-
ций и журналов без реального контроля соблю-
дения. 

Нормативно-правовая база охраны труда на 
мебельных предприятиях регламентируется 
следующими документами: Трудовой кодекс 
РФ (раздел X), Федеральный закон № 426-ФЗ «О 
специальной оценке условий труда», ГОСТ 
12.0.230-2007 «Система стандартов безопасно-
сти труда. Системы управления охраной 
труда», а также межотраслевыми правилами по 
охране труда при деревообработке. В частно-
сти, эти документы предписывают регулярное 
проведение специальной оценки условий 
труда (СОУТ), обязательное использование 
сертифицированных СИЗ, разработку инструк-
ций по охране труда для каждого вида работ, 
проведение инструктажей, обучение и про-
верку знаний [1, с. 29]. 

Важнейшей задачей современной системы 
охраны труда является не столько формальное 
соблюдение требований, сколько внедрение 
системы управления охраной труда (СУОТ), ос-
нованной на риск-ориентированном подходе. 
Применение моделей количественной оценки 
рисков (например, метод Файна-Кинни и мат-
ричный метод) позволяет объективно опреде-
лить приоритеты и ресурсы для снижения про-
изводственного риска. 

Эффективная система охраны труда вклю-
чает в себя технические, организационные и 
социально-психологические меры. Техниче-
ские меры предполагают установку вытяжной 
вентиляции на участках с повышенным уров-
нем пыли и паров ЛКМ, оснащение станков ав-
томатическими системами экстренной оста-
новки, использование замкнутых технологиче-
ских линий с минимальным участием чело-
века, применение малошумного оборудования 
и виброизоляции [3, с. 854]. Организационные 
меры включают строгую ротацию персонала, 
сокращение продолжительности смен на опас-
ных участках, регулярное медицинское освиде-
тельствование, оценку психофизиологического 
состояния сотрудников, а также внедрение 
программ «нулевого травматизма». 

Существенную роль в охране труда играет 
культура безопасности, которая формируется 
через обучение, мотивацию, участие работни-
ков в выявлении опасностей. Международный 
опыт (например, кейсы IKEA, Hettich и Blum) 
показывает, что активное вовлечение персо-
нала в разработку решений по безопасности, 
проведение «пятиминуток безопасности», сти-
мулирование за предложения по улучшению 
условий труда способствует снижению аварий-
ности. Современные цифровые технологии 
(автоматизированные системы мониторинга 
микроклимата, использование IoT-сенсоров, 
системы машинного зрения на станках) позво-
ляют формировать систему предиктивной ана-
литики охраны труда. 

Особое внимание должно уделяться охране 
труда женщин и молодых работников, нередко 
занятых на легких операциях (шлифовка, упа-
ковка, покраска). Согласно СанПиН 1.2.3685-21 
и Приказу Минтруда № 512н от 18.07.2019 г., 
следует ограничивать их контакт с токсичными 
веществами, пылью и шумом, а также строго 
соблюдать нормы по подъему тяжестей. Также 
важен учет биоритмических особенностей, 
предрасположенности к хроническим заболе-
ваниям, соблюдение режима труда и отдыха. 
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Анализ инцидентов на мебельных произ-
водствах свидетельствует, что в большинстве 
случаев причиной несчастных случаев стано-
вится человеческий фактор – утомление, игно-
рирование правил, слабая мотивация, недоста-
ток компетенций. Поэтому в дополнение к тех-
ническому контролю и аудитам СУОТ важную 
роль играют психологические тренинги, про-
граммы повышения вовлеченности, развитие 
лидерства в области безопасности [2, с. 46]. 

Выводы 
Таким образом, охрана труда на мебельных 

предприятиях требует междисциплинарного 
подхода, сочетающего инженерные решения, 
управление рисками, психологию труда, эконо-
мику безопасности и правовые аспекты. Инте-
грация СУОТ с общей системой управления 
предприятием, вовлечение руководства, по-
стоянный аудит и цифровизация процессов – 
основные условия для создания безопасной 
производственной среды. В долгосрочной пер-
спективе именно инвестиции в охрану труда 
формируют устойчивое развитие предприятия, 
снижают издержки, повышают производитель-
ность и имидж компании. 
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СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Аннотация. Статья посвящена исследованию уровня сформированности социально-личностных ка-
честв у старших дошкольников. Авторы акцентируют внимание на важности изучения данной проблемы 
в связи с подготовкой детей к школьному обучению и социальной адаптации. В статье рассматриваются 
ключевые личностные качества старшего дошкольника, такие как коммуникативность, эмпатия и то-
лерантность. Авторами проводится диагностика особенностей проявления указанных качеств у воспи-
танников старшей группы детского сада посредством специальных методик наблюдения и тестирования. 
Полученные данные свидетельствуют о наличии выраженных индивидуальных различий среди детей и под-
тверждают необходимость дифференцированного подхода к каждому воспитаннику. 

 
Ключевые слова: социально-личностные качества, старшие дошкольники, коммуникативность, эм-

патия, толерантность, диагностика. 
 
оциально-личностные качества играют 
важнейшую роль в жизни каждого чело-

века, определяя уровень его взаимодействия с 
окружающими людьми, степень готовности к 
учебной деятельности и социальную адапта-
цию. Особенно важен этап формирования этих 
качеств в дошкольном возрасте, когда закла-
дывается фундамент будущих взаимоотноше-
ний ребенка с социумом [1]. 

Старший дошкольный возраст характеризу-
ется активным развитием коммуникативных 
навыков, появлением новых форм общения со 
взрослыми и сверстниками, возникновением 
первых проявлений самосознания и само-
оценки. Именно в этот период формируются 
первые устойчивые социальные установки, 
нормы поведения и ценности, которые станут 
основой дальнейшего личностного роста и со-
циального успеха [3, 5]. 

Актуальность исследования обусловлена 
необходимостью выявления текущего уровня 
сформированности ключевых социально-лич-
ностных качеств старших дошкольников для 
разработки эффективных педагогических тех-
нологий и стратегий воспитания, направлен-
ных на повышение социальной компетентно-
сти и готовность к школьному обучению [2,  
с. 104-108]. 

Поэтому цель настоящей статьи заключа-
ется в изучении специфики развития основных 
социально-личностных качеств у детей стар-
шего дошкольного возраста. В качестве объекта 
нашего изучения мы выбрали три социально-
личностных качества: коммуникативность, эм-
патия и толерантность [4, с. 42-46]. 

Данная цель решалась при помощи ком-
плекса методик, представленных в таблице 1. 

  

С 
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Таблица 1 
Критерии и методики диагностики сформированности социально-личностных качеств  

старших дошкольников 
Содержательные критерии Методики диагностики 

Действенная эмпатия как устойчивое содействие другому, 
помощь по собственному желанию 

Методика 2. Изучение реальной 
действенной эмпатии (Модифика-

ция А. В. Запорожца) 
Толерантность как готовность принять другие взгляды и 

ценности, несмотря на возможные разногласия; уважение к 
различиям между людьми в культуре, религии, национально-

сти, мировоззрении, внешнем виде, поведении или образе 
жизни. 

Методика № 3. Методика изучения 
толерантности детей (Доминика 

Де Сент Марс) 

Коммуникативность как умение эффективно общаться с 
другими людьми, выражать свои мысли ясно и понятно, вос-
принимать и интерпретировать получаемую информацию, 
выстраивать продуктивные взаимоотношения в различных 

социальных ситуациях. 

Методика № 4. Карта наблюдений 
за проявлениями коммуникатив-

ных способностей у дошкольников 
(А. М. Щетинина, М. А. Никифо-

рова) 
 

На основе представленных методик нами 
были получены результаты, которые мы опи-
шем далее. 

Специфику и направленность реальной дей-
ственной эмпатии мы изучали при помощи ме-
тодики, предложенной А. В. Запорожцем, где 
детям создавались специальные ситуации, тре-
бующие помощи и взаимовыручки. 

По результатам этой методики в первую 
группу вошли дети с самым высоким показате-
лем действенной эмпатии, проявляющейся в 
форме психологической готовности к эмпатий-
ному поведению и устойчивого содействия 
взрослому, сверстнику, незнакомому человеку 
и малышу (16% детей в экспериментальной 
группе и 19% в контрольной). Дети этой группы 
быстро обнаруживали затруднения у другого 
человека, адекватно их оценивали, беско-
рыстно предлагали свою помощь, проявляя 
настойчивость при завершении начатого дела. 
Главным и устойчивым мотивом для этих де-
тей было стремление к оказанию помощи 
сверстнику или другому индивиду с целью пре-
одоления имеющихся при этом затруднений 
(рис. 1). 

Вторая группа – дети со средним показате-
лем действенной эмпатии, выражающимся в 

форме сопереживания и вербальной помощи 
другому (52% испытуемых в эксперименталь-
ной группе и 57% в контрольной). Они также 
быстро замечали возникшие у другого трудно-
сти, живо откликались на них, испытывая при 
этом огорчение, обращали внимание других 
присутствующих на неблагополучие одного их 
них, давали советы как лучше сделать. Эти дети 
в редких случаях предпринимали попытки по-
мощи другому, при этом быстро прекращали 
их. 

В третью группу были включены дети с низ-
ким показателем действенной эмпатии, харак-
терным для них было отсутствие выраженного 
сопереживания и психологической готовности 
к эмпатийному поведению (32% испытуемых в 
экспериментальной группе и 24% в контроль-
ной). Они не только не проявляли активного 
содействия другому в преодолении его трудно-
стей, но и не откликались на предложение экс-
периментатора оказать помощь другому. У де-
тей данной группы проявление борьбы моти-
вов не наблюдалось, так как доминировал мо-
тив игры. Дети упорно отказывались помочь 
другому, приводя при этом различные мотиви-
ровки: «Не могу сейчас, потом помогу!» 
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Рис. 1. Результаты исследования по методике «Изучение реальной действенной эмпатии»  

(модификация А. В. Запорожца) 
 
Вторая методика, проведенная нами «Мето-

дика изучения толерантности детей» выявила 
различные уровни толерантности у исследуе-
мых дошкольников. Общий уровень толерант-
ности большинства детей довольно высок (32% 
в экспериментальной группе и 33% – в кон-
трольной), особенно ярко это выражается в 
шкале «Толерантность у себя дома». 44% ре-
спондентов в экспериментальной группе и 

52% – в контрольной показали высокие показа-
тели именно здесь. 

Остальные шкалы («Толерантность и окру-
жающий мир», «Толерантность в кругу друзей») 
продемонстрировали средние и выше средних 
значения. Результаты визуализированы на 
диаграмме (рис. 2 и 3), позволяющей наглядно 
сравнить данные по отдельным шкалам. 

 
Рис. 2. Результаты исследования по «Методике изучения толерантности детей» 

 

 
Рис. 3. Результаты исследования по «Методике изучения толерантности детей»  

(Доминика Де Сент Марс) 
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Третья методика «Карта наблюдений за про-
явлениями коммуникативных способностей у 
дошкольников» (А. М. Щетинина, М. А. Ники-
форова) предполагала экспертные оценки пе-
дагогов группы и нас в процессе наблюдения за 
спецификой общения детей в совместной 

деятельности. Воспитатели группы, и мы сами 
заполняли индивидуальные карты на детей, по 
итогам данной работы подсчитывали общие 
баллы и определяли уровни коммуникативно-
сти детей (рис. 4). 

 
Рис. 4. Результаты исследования по «Карта наблюдений за проявлениями  

коммуникативных способностей у дошкольников» (А. М. Щетинина, М. А. Никифорова) 
 
Результаты всех четырех методик, направ-

ленных на изучение отдельных качеств стар-
ших дошкольников были занесены в сводные 
таблицы по каждой методике с целью 

определения общего уровня развития соци-
ально-личностных качеств детей как итогового 
интегративного показателя в контрольной и 
экспериментальной группах (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Общий уровень сформированности социально-личностных качеств  
старших дошкольников (в %) 

Уровни высокий средний низкий 
 ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

Отдельные социально-личностные качества 
Эмпатия 12 16 50 55 38 29 

Толерантность 32 33 48 38 20 29 
Коммуникативность 28 33 56 43 16 24 

Общий уровень сформированности социально- 
личностных качеств 

24 27 51 46 25 27 

 
Таким образом, на констатирующем этапе 

эксперимента нами был сделан упор на выяв-
лении уровня развития основных социально-
личностных качеств старших дошкольников, 
необходимых в поликультурной среде. Полу-
ченные в результате диагностики данные сви-
детельствуют, что они имеют недостаточное 
развитие у детей, поскольку высокие резуль-
таты в целом имеют 24% детей в эксперимен-
тальной и 27% в контрольной группах. Все вы-
шесказанное позволило нам приступить к раз-
работке и внедрению программы по формиро-
ванию социально-личностных качеств старших 

дошкольников в условиях поликультурного 
детского коллектива. 
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Аутизм не обязательно определяет, кто такой человек; 
это всего лишь одна часть того, кто он есть. 

Темпл Грандин 
 
 современном мире проблема аутизма яв-
ляется достаточно острой. Аутизм – не за-

болевание, а расстройство аутистического 
спектра (РАС), которое включает умственные и 
неврологические проблемы. Сейчас увеличива-
ется соотношение числа страдающих аутизмом 
по сравнению с прошлыми годами. В 2007 году 
Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) заявила, что человечество стоит перед 
лицом серьезной проблемы: количество людей 
с умственными и неврологическими пробле-
мами, включающими аутизм, неуклонно рас-
тет. Считается, что тенденция к росту сохра-
нится и в будущем. 

Российская статистика о таких детях пока 
отсутствует. Но согласно исследованиям, 

мальчики в 3-4 раза чаще страдают аутизмом, 
чем девочки. 

Существует множество теорий о генезисе 
РДА.  

Из классификации РДА Российской акаде-
мии медицинских наук, мы можем увидеть, 
насколько разнообразны его варианты:  

1. Аутистическая психопатия Аспергера;  
2. Эндогенный, постприступный (вслед-

ствие приступов шизофрении аутизм);  
3. Аутизм при хромосомных аберрациях; 
4. Аутизм неясного генеза и др. 
Постановление диагноза детский аутизм ба-

зируется на присутствии трех основных каче-
ственных отклонений: недостаток социального 
взаимодействия, недостаток взаимной комму-
никации, а также наличие стереотипных форм 

В 
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поведения. Вышеописанное является общими 
чертами индивидуального развития и может 
проявляться во всех ситуациях, отличаясь 
только по степени выраженности. 

У всех людей данное расстройство проявля-
ется по-разному. Например, у одних характе-
ризуется непереносимостью обычных челове-
ческих нагрузок (всё воспринимается слишком 
сильно и ярко), особенно близкого контакта с 
другим человеком, и слабостью чувства «Я». Но 
при этом дети с таким диагнозом не всегда от-
ворачиваются от окружающего мира – у них 
также есть желание общаться и быть поня-
тыми. Далеко не у всех нарушена речь. Многие 
из них очень хорошо говорят и имеют сохран-
ный, а иногда и очень высокий интеллект. Есть 
такие, кто может жить только с постоянной по-
мощью и сопровождением, а другие могут жить 
самостоятельно, делать отличную карьеру и за-
водить семью, друзей. 

В большинстве случаев особенности людей с 
расстройством аутистического спектра стано-
вятся заметны уже в первый год жизни, а к трём 
годам они проявляются ярко. 

Часто люди задаются вопросом о том, от-
куда берётся аутизм. Существует множество 
мифов, объясняющих его причины: обвиняют 
вакцины, «холодных» матерей, неправильное 
воспитание, когда с ребёнком не общаются. 
Однако на самом деле РАС развивается ещё во 
время беременности матери, и основная при-
чина – это патологические изменения в генах, 
как наследственные, так и новые мутации. 

Время постановки диагноза крайне важно. 
Тяжелые формы аутизма встречаются редко, 
лёгкие и мозаичные формы распространены 
широко. 

При правильной терапии уровень развития 
ребенка с РАС может меняться в лучшую сто-
рону. Возраст начала коррекции имеет большое 
значение. Многие исследования указывают, 
что лучше начать коррекцию до трех лет. Чем 
раньше удастся выявить аутизм, тем сильнее 
это облегчит задачу дальнейшей коррекции и 
реабилитации. 

Существует несколько методов коррекции 
аутизма. На основе собственного опыта под-
черкнем, что наибольшего результата можно 
добиться, применяя несколько методов одно-
временно. Концептуальную основу составляет 
методика ABA. Коррекционные занятия вклю-
чают длительный этап адаптации ребенка и 
установления контакта с педагогом. АВА – ме-
тодика модификации поведения, подходит и 

для лёгких, и для тяжелых форм аутизма. Каж-
дое действие разучивается с ребенком от-
дельно, затем действия соединяются в цепь, 
образуя сложное действие. Педагогом выстраи-
вается четкая система усложнения и поэтап-
ного освоения все новых и новых навыков. 
Взрослый не пытается давать инициативу ре-
бенку, а достаточно жестко управляет его дея-
тельностью. Правильные действия закрепля-
ются до автоматизма и поощряются, непра-
вильные – строго пресекаются. Способы поощ-
рения, выбираемые нами в работе, являются 
словесными (например, «Молодец!», «Ум-
ница», «У тебя хорошо получается»), пище-
выми (в зависимости от предпочтений ре-
бенка: яблоко, печенье), предметными (в виде 
игрушки, книги, музыкального инструмента) и 
в виде активностей (прогулка, катание с горки, 
прыгание на батуте). Для пресечения негатив-
ного поведения мы блокируем нежелательные 
действия либо перенаправляем внимание ре-
бенка на другую деятельность. 

В нашей работе особенно важно тесное со-
трудничество родителей ребенка со специали-
стами: психологами, психиатрами, невроло-
гами, терапевтами и т. д. Активное примене-
ние игровой терапии, модифицированного ва-
рианта холдинг – терапии, дает заметные ре-
зультаты. 

В нашей стране крайне важно обеспечить 
раннюю диагностику аутизма. Для этого необ-
ходимо повысить квалификацию педиатров и 
психиатров. На законодательном уровне сле-
дует определить минимальный набор симпто-
мов, при наличии которых ребёнок должен 
быть направлен на специализированную диа-
гностику, в первую очередь иммунологическую 
и неврологическую. Только после проведения 
этих исследований можно поставить диагноз. 

Единого «лучшего» метода коррекции не су-
ществует. Следует выбирать подход, который 
принесёт больше пользы конкретному ребёнку 
на данном этапе развития в конкретной ситуа-
ции. 

Не существует специальных лекарств для 
лечения аутизма. Однако медикаментозная те-
рапия может помочь в решении сопутствую-
щих проблем, таких как агрессивность, навяз-
чивость, тики, тревожность, перепады настро-
ения, гиперактивность и другие. 

Основным и практически единственным пу-
тем развития аутичных детей является обще-
ние и обучение. Это включает в себя реабили-
тацию и интеграцию в общество. 
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Итак, чтобы продвинуться в решении про-
блемы аутизма, необходима комплексная про-
грамма, в которой будут участвовать различ-
ные государственные ведомства, такие как Ми-
нистерство здравоохранения Российской Феде-
рации, Министерство труда и социальной за-
щиты, Министерство образования и науки. 
Опыт других стран показывает, что государ-
ственная поддержка может существенно сни-
зить уровень инвалидности среди людей с 
аутизмом, а также помочь им стать полноцен-
ными членами общества и внести свой вклад в 
его развитие. 
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ктивная цифровая трансформация во всех 
сферах: управленческих, экономических, 

социально-гуманитарных, коснулась и образо-
вательной деятельности. Цифровизация образо-
вания – одна из ключевых тенденций современ-
ного мира, особенно актуальная в условиях разви-
тия новых технологий и изменений требований 
рынка труда. Это потребовало от педагогиче-
ских работников новых знаний и умений. Ком-
пьютер стал привычным инструментом, все ак-
тивно пользуются интернетом, используют 
различные информационные технологии. Но 
период пандемии дал новый скачок в освоении 
информационной культуры. В ЧПОУ СИЮУ 
(ИУБиП) студенты и преподаватели быстро 
адаптировались к новым формам обучения. 
Осваивались теоретические знания [1]. Благо-
даря Южному Университету (ИУБиП) было ор-
ганизовано обучение преподавателей в ди-
станционной системе Moodle. Проведено ряд 
вебинаров по организации дистанционной ра-
боты, рассмотрены правовые аспекты такой 
деятельности, рассмотрены психологические 
проблемы, перспективы развития цифрового 
образования. 

В первом опыте нашей дистанционной ра-
боты можно выделить как успехи, так и про-
блемные моменты. 

Первая проблема – это обеспеченность тех-
ническими и программными средствами. Если 
для преподавателей их наличие – это профес-
сиональная необходимость, и они были готовы 
к такой работе, то не все студенты имели такие 
средства. В настоящее время развитие мобиль-
ных средств связи, интернета привело к тому, 
что достаточно иметь только телефон или 
смартфон. Но для нормальной 

образовательной деятельности удобнее рабо-
тать с персональным компьютером (ПК). При 
наличии нескольких детей школьников и сту-
дентов в семье одного ПК не достаточно. 

Вторая проблема связана с качеством связи. 
И одна из причин пропусков дистанционных 
занятий студентами – «нет связи с интерне-
том». 

Эти проблемы вызывали напряженность, но 
мы их старались решить. На первом этапе нахо-
дили способы работы со студентами, используя 
и мобильную связь, и электронную почту. 
Также через телеконференции проводили с ро-
дителями собрания, помогая снять психологи-
ческую напряженность. И это была новая 
форма работы с родителями. 

Не все студенты умеют работать самостоя-
тельно. С одной стороны это проблема, с дру-
гой стороны это был толчок к саморазвитию. В 
дистанционной работе студенту приходится 
самому решать многие проблемы: осваивать 
работу с ПК, подключаться к дистанционной 
системе, самостоятельно изучать интерфейс 
программы, отправлять подготовленные доку-
менты преподавателю, подключаться к ви-
деоконференции и т. д. Поэтому они больше 
приобретают практические навыки. 

Особо можно выделить работу со студен-
тами специальности «Преподавание в началь-
ных классах». Ведь они практически осваивают 
технологии, которые понадобятся им в буду-
щей профессии. Они получают опыт дистанци-
онной работы, подготовки и проведения теле-
конференций. Оттачивается навык по подго-
товке различных информационных объектов. 
Участие в олимпиадах переходит в режим 
online. Возникает необходимость пользоваться 

А 
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«облачными» технологиями. Студентам прихо-
дится самостоятельно устанавливать приложе-
ния. Таким образом, повышается их информа-
ционная культура и уровень владения ИКТ – 
компетенциями. При проведении занятий в ре-
жиме телеконференции можно осуществлять 
запись и потом проанализировать подачу ин-
формации, свои ошибки и совершенствовать 
педагогические навыки. 

В настоящее время использование цифро-
вых технологий, элементов дистанционного 
обучения открывает новые возможности: обу-
чения в любое время, в удаленном режиме, что 
дает возможность многим студентам не преры-
вать обучение при возникших жизненных про-
блемах, они уже более подготовлены и техни-
чески, и психологически. 

СДО Moodle – открытая прозрачная си-
стема, в которой видна работа каждого сту-
дента и преподавателя.  

Было проведено небольшое исследование 
среди 150 студентов всех специальностей. Ана-
лиз показал, что более 90% студентов активно 
пользуются дистанционной системой Moodle. 
Больше всего их устраивает возможность уда-
ленного режима работы (70%) и возможность 
работать в удобное для них время (50%). 

Проблемы еще имеют место: 40% студентов 
указали плохую связь и 30% указывают на труд-
ности усвоения материала без помощи препо-
давателя. 

Анализ использования образовательной 
платформы Юрайт показал, что большая часть 
студентов (более 70%) работает в ней по зада-
нию преподавателя, около 30% студентов мате-
риалы платформы используют для дополни-
тельного усвоения материала и для подготовки 
рефератов. Стоит отметить, что у студентов пе-
дагогических специальностей, этот показатель 
составляет более 70%. 

Что для преподавателей означает дистанци-
онная работа? 

Для преподавателя на первоначальном 
этапе это была большая нагрузка. Если в ауди-
тории осуществляется работа с группой, то ди-
станционно много индивидуальной работы с 
каждым студентом, а это требует больше вре-
мени. Если для изучения дисциплин «Инфор-
матика», «Информатика и ИКТ в профессио-
нальной деятельности» дистанционная форма 
обучения дает много практических навыков, то 
по дисциплине «Математика» «вывод алгебра-
ических формул, доказательство теорем необ-
ходимо проводить с мелом в руке на доске. При 

дистанционном обучении это сложно осуще-
ствить» [4, с. 116-121]. Много времени уходит 
на подготовку графических объектов для учеб-
ного материала и тестовых заданий по матема-
тике. Хотя можно использовать образователь-
ные интернет-ресурсы, у нас есть доступ к ним 
[5]. Но тут надо подумать о правовых моментах 
этой возможности. 

Для дистанционной работы необходима 
оснащенность техническими и программными 
средствами. В нашем образовательном учре-
ждении есть все условия: мультимедийные ПК, 
проекторы, интерактивные доски, документ – 
камеры. У нас современные ОС, офисные про-
граммы, доступ к интернету, электронная биб-
лиотека. У всех студентов и сотрудников есть 
мобильные устройства и интернет. Неравен-
ство в технологическом плане практически от-
сутствует. 

Но сейчас важно преодолевать неравенство 
между теми, кто способен творчески использо-
вать цифровые технологии для выполнения ис-
следований, проектирования, проведения за-
нятий, и теми, кто использует их лишь для вы-
полнения простых операций доступа к инфор-
мации, почте, телефону. И преподавателям 
приходится в темпе осваивать многие техноло-
гии. 

В дистанционной работе преподавателю 
много приходится работать над контентом 
учебной деятельности. Здесь нужен и творче-
ский подход и умение создавать различные 
виды информационных объектов, подачи зна-
ний и оценивания этих знаний у студентов. 
Преподавателям необходимо свободно владеть 
цифровыми технологиями для подготовки он-
лайн-лекций, онлайн-тестов, онлайн-курсов  
и т. д. [3]. 

Цифровая трансформация образования – 
это переход от простого изучения учебного ма-
териала к формированию требуемых компе-
тенций, от умения работать с литературой к 
умению находить информацию и правильно ее 
отбирать. Всё более важным инструментом в об-
разовании становится искусственный интеллект. 
В процессе профессиональной подготовки искус-
ственный интеллект решает широкий спектр за-
дач, направленных на повышение качества обра-
зования, снижение нагрузки на преподавателей и 
совершенствование методов обучения. А зада-
чами преподавателя являются: 

• формирование у обучаемых заранее 
отобранной педагогом совокупности знаний, 
которые понадобятся им в дальнейшей жизни, 
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• поддержка и развитие способности обу-
чаемых к учению, формирование их учебной 
самостоятельности, развитие их личностной 
идентичности в процессе овладения совокуп-
ностью знаний [2]. 

• организация пространства для активного 
взаимодействия и самостоятельного открытия 
знаний, создавая комфортные условия для со-
трудничества и креативности. 

А для этого и самому преподавателю необ-
ходимо постоянно повышать свою информа-
ционную культуру. 
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а современном этапе развития образова-
ния изучение родного края становится од-

ним из ведущих факторов духовно-нравствен-
ного, патриотического, социального и об-
щекультурного воспитания в России. Среди ос-
новных целей и задач образования, определен-
ных в Российской Федерации, ведущее место 
отведено задачам обеспечения системой обра-
зования исторической преемственности поко-
лений, сохранения, распространения и разви-
тия национальной культуры. В Федеральной 
образовательной программе начального об-
щего образования одной из важных тем, входя-
щих в содержание учебного предмета «Окружа-
ющий мир», является изучение родного края, 
его природных и культурных достопримеча-
тельностей обучающимися четвертого класса в 
блоке «Человек и общество» [3]. 

Содержательную сторону знаний о родном 
крае обучающегося четвертого класса можно 
раскрыть благодаря анализу Федеральной об-
разовательной программы начального общего 
образования и авторских образовательных 
программ по «Окружающему миру» А. А. Пле-
шакова [2], М. Ю. Новицкой [1], а также посред-
ством изучения научно-методической и психо-
лого-педагогической литературы. 

Согласно Федеральной образовательной 
программе начального общего образования у 
выпускника четвертого класса должны быть 
сформированы следующие знания о родном 
крае: местонахождение на физической карте 
изученных крупных географических объектов 
родного края (горы, равнины, реки, озера, 
моря); государственная символика своего реги-
она [3]. 

Согласно авторской образовательной про-
грамме «Окружающий мир» А. А. Плешакова [2] 
у обучающегося четвертого класса должны 
быть сформированы такие знания о родном 
крае как государственная символика своего ре-
гиона; достопримечательности родного края; 
местонахождение на карте России своего реги-
она и его главного города. 

Согласно образовательной программе 
«Окружающий мир» М. Ю. Новицкой [1] у обу-
чающегося четвертого класса должен быть 
сформирован определенный перечень знаний 
о родном крае: краткая характеристика своего 
края; знание объектов неживой и живой при-
роды родного края; краткая характеристика 
природных сообществ своего края; знание об 
охране природы своего края; отрасли растени-
еводства и животноводства, представленные в 
экономике своего края». 

Н 
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Анализ Федеральной образовательной про-
граммы начального общего образования [3], ав-
торских образовательных программ НОО по 
окружающему миру для четвертого класса  
(А. А. Плешаков [2], М. Ю. Новицкая [1]), а также 

научно-методической литературы показал, что 
выпускник начальной школы должен иметь 
широкие знания о родном крае, представлен-
ные в таблице 1. 

Таблица 1 
Предметные результаты знаний о родном крае обучающихся четвертого класса 

Федеральная рабочая  
программа начального  

общего образования 
«Окружающий мир» 

Окружающий мир  
(А. А. Плешаков) 

Окружающий мир (М. Ю. Новицкая) 

• местонахождение на 
физической карте изучен-
ных крупных географиче-
ских объектов родного 
края (горы, равнины, реки, 
озера, моря); 
• государственная сим-
волика своего региона. 

• государственная сим-
волика своего региона; 
• достопримечательно-
сти родного края; 
• местонахождение на 
карте России своего реги-
она и его главного города. 

• краткая характеристика своего края; 
• знание объектов неживой и живой 
природы родного края; 
• краткая характеристика природных 
сообществ своего края; 
• знание об охране природы своего 
края; 
• отрасли растениеводства и животно-
водства, представленные в экономике 
своего края. 

 
Как видим, изученные образовательные 

программы предполагают формирование раз-
личных знаний о родном крае у обучающихся 
четвертого класса. На основе анализа 

содержания образовательных программ можно 
выделить критерии сформированности знаний 
о родном крае обучающихся четвертого 
класса (табл. 2): 

Таблица 2 
Критерии и показатели сформированности знаний о родном крае  

обучающихся четвертого класса 
Критерии Показатели 

Знание географического положе-
ния и государственной симво-
лики родного края 

• знание герба, гимна и флага г. Севастополя; 
• знание местонахождения своего региона на карте России и 
Крыма; 
• знание географического рельефа местности своего региона: 
реки, моря, горы Севастополя. 

Знание достопримечательностей 
родного края 

• знание музеев родного края; 
• знание памятников архитектуры родного края; 
• знание о памятниках скульптуры родного края. 

Знание природы родного края 
• знания о природных ресурсах и климате родного края; 
• знания о растениях родного края; 
• знания о животных родного края. 

 
По критериям и показателям была состав-

лена критериальная характеристика и сформу-
лированы уровневые показатели. Данным по-
казателям соответствуют уровни 

сформированности знаний о родном крае обу-
чающихся четвертого класса: высокий, сред-
ний, низкий (табл. 3). 
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Таблица 3 
Уровневая характеристика проверки уровня сформированности знаний о 

 родном крае у обучающихся четвертных классов 

Критерии 
Уровневые показатели 

Высокий Средний Низкий 

Знание геогра-
фического поло-
жения и государ-
ственной симво-
лики родного 
края. 

Обучающийся знает 
флаг, герб, гимн г. Се-
вастополя; узнает г. 
Севастополь на карте 
России; безошибочно 
находит г. Севастополь 
на карте Крыма; знает 
географический ре-
льеф местности г. Се-
вастополя: реки, моря, 
горы, бухты. 

Обучающийся знает герб 
и флаг г. Севастополя, за-
трудняется с названием и 
авторами гимна г. Сева-
стополя; допускает 1 
ошибку при определении 
местонахождения г. Сева-
стополя на карте России и 
Крыма; знает, на берегу 
какого моря стоит Сева-
стополь, допускает 1 
ошибку в названиях гор и 
рек родного края, затруд-
няется назвать бухты г. 
Севастополя. 

Обучающийся допускает 
ошибки при определении, 
что изображено на флаге 
и гербе г. Севастополя; не 
может назвать авторов 
гимна г. Севастополя; до-
пускает 2 и более ошибки 
при определении место-
нахождения своего реги-
она на карте России и 
Крыма; знает, на берегу 
какого моря стоит г. Сева-
стополь, при этом допус-
кает 2-3 ошибки в назва-
ниях бухт, гор и рек г. Се-
вастополя. 

Знание природы 
родного края 

Обучающийся знает 
природные ресурсы и 
особенности климата 
родного края; без оши-
бок называет растения 
и животных своего 
родного края. 

Допускает 1-2 ошибки 
при названии природных 
ресурсов и особенностях 
климата г. Севастополя; 
допускает 1-2 ошибки 
при определении расте-
ний и животных своего 
родного края. 

Затрудняется назвать 
природные ресурсы и 
особенности климат род-
ного края, допускает мно-
жественные ошибки; до-
пускает 3 и более ошибки 
в названиях растений и 
животных своего родного 
края. 

Знание досто-
примечательно-
стей родного 
края 

Безошибочно называет 
музеи родного края, 
изображенные на ил-
люстрации; узнает ви-
зуально достоприме-
чательности родного 
края, знает их назва-
ния; уверенно узнает 
главные площади г. Се-
вастополя; без ошибок 
называет архитектур-
ные сооружения на 
главных площадях го-
рода; без затруднений 
может по силуэту 
найти на изображении 
памятники г. Севасто-
поля и правильно их 
назвать; знает краткую 
историю создания па-
мятников г. Севасто-
поля и каким собы-
тиям они были посвя-
щены. 

Допускает 1-2 ошибки в 
названиях музеев, изоб-
раженных на иллюстра-
ции; узнает визуально до-
стопримечательности 
родного края, может до-
пустить 1 ошибку в их 
названии; называет глав-
ные площади г. Севасто-
поля, но допускает 1 
ошибку в названии архи-
тектурных сооружений и 
памятников на главных 
площадях города – по си-
луэту; совершает 1 
ошибку при воспроизве-
дении истории создания 
памятников г. Севасто-
поля, затрудняется ска-
зать, каким событиям они 
были посвящены. 

Допускает 3 и более 
ошибки в названиях му-
зеев, изображенных на 
иллюстрации; узнает ви-
зуально достопримеча-
тельности родного края, 
но совершает 2 и более 
ошибки в их названии; 
допускает 1-2 ошибки в 
названиях площадей г. 
Севастополя, совершает 2 
и более ошибки в назва-
ниях архитектурных со-
оружений на главных 
площадях города; затруд-
няется по силуэту найти 
памятники г. Севастополя 
на иллюстрации и пра-
вильно их назвать; не 
знает историю создания 
памятников г. Севасто-
поля, не может сказать ка-
ким событиям они были 
посвящены. 
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Следовательно, изучение психолого-педаго-
гической и научно-методической литературы, а 
также нормативно-правовых документов поз-
волило выделить критерии и показатели сфор-
мированности знаний о родном крае обучаю-
щихся четвертого класса: 

• знание географического положения и 
государственной символики родного края (зна-
ние государственной символики своего реги-
она; знание местонахождения своего региона 
на карте России и Крыма; знание географиче-
ского положения своего региона: реки, моря, 
горы, бухты г. Севастополя);  

• знание достопримечательностей род-
ного края (знание музеев родного края; знание 
памятников архитектуры родного края; знание 
о памятниках скульптуры родного края); 

• знание природы родного края (знания о 
природных ресурсах и климате родного края; 
знания о растениях родного края; знания о жи-
вотных родного края). 
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сли в систему образования не внедрять 
ИКТ, то результаты образования не смогут 

соответствовать потребностям современной 
жизни, а выпускники школ не будут готовы к 
жизни в «информационном» обществе. 

Современный урок невозможен без исполь-
зования информационных технологий, осо-
бенно это касается предметов естественного 
цикла, так как именно они формируют единую 
картину мира. 

Среди технических новинок, приходящих 
сегодня в школу, особое место занимает элек-
тронная карта. Ее использование на уроках 
направлено на повышение эффективности 
учебного процесса, на формирование положи-
тельной мотивации учащихся при изучении 
различных предметов. Она эффективно допол-
няет имеющиеся комплекты учебно-методиче-
ских материалов, и порой успешно конкури-
руют с ними благодаря своим техническим воз-
можностям. 

Изображение – это лишь один из инстру-
ментов передачи информации. Во время ра-
боты с электронной картой ученик восприни-
мает информацию одновременно и зрительно, 
и на слух. Такое сочетание получаемой инфор-
мации создает благоприятные условия для по-
нимания и усвоения изучаемого материала. 

Работая с электронной картой, учитель 
имеет возможность создавать наглядные 

образы, необходимые для каждого этапа на 
конкретном уроке, которых нет ни в каком дру-
гом источнике. Лучше всего человек запомнит 
материал, когда увидит, услышит и «потро-
гает», Сам что-то воспроизведет (запишет, 
нарисует и т. п.), применит на практике. По-
этому важно во время урока постоянно предо-
ставлять ученикам возможность самим проде-
лывать некоторые действия, относящиеся к из-
лагаемому материалу. Неоценимую помощь в 
этом оказывают электронные карты. 

Существует три основных вида работы с 
электронной картой: 

1. Работа со слоями карты; 
2. Работа с дополнительным материалом; 
3. Использование дополнительных воз-

можностей программы (выполнение рисунков, 
надписей). 

Электронная карта состоит из слоев. Каж-
дый слой содержит разную картографическую 
информацию. Физическая карта, например, 
включает следующие слои: рельеф суши и дна 
океана, реки и озера, названия водных объек-
тов, названия объектов суши, градусную сеть, 
океанские течения. В зависимости от целей и 
задач урока слои можно убирать или добавлять. 

Предлагаемые пособия позволяют суще-
ственно расширить демонстрационные воз-
можности традиционных карт. 
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Вот лишь некоторые из их преимуществ: 
• Возможность приближения отдельных 

участков для более подробного их изучения;  
• Возможность отображения только не-

обходимых на конкретном уроке подписей и 
условных обозначений карты;  

• Возможность рисовать на карте и нано-
сить на нее надписи. 

Применение интерактивных электронных 
карт концентрирует внимание учащихся на ос-
новных моментах учебного материала. Сочета-
ние устного лекционного материала с изобра-
жением иллюстраций, схем делает излагаемый 
материал более интересным, насыщенным, 
наглядным. Данный вид карт позволяет прове-
рить знания в интерактивном режиме, сов-
местно, в ходе изучения нового материала со-
ставлять опорные конспекты, проводить срав-
нения, позволяет одновременно использовать 

различные способы представления информа-
ции. 

Широкие функциональные возможности 
электронных карт позволяют учителю исполь-
зовать их во всех учебных курсах реализовы-
вать деятельность практико-ориентированный 
подход к обучению, активизировать познава-
тельную деятельность учащихся на уроке, при-
менять разные формы и методические приемы 
работы с географической картой, формируя 
важнейшие географические умения – карто-
графические. 

Ни один из других предметов в такой сте-
пени не нуждается в наглядности и занима-
тельности как география, и в то же время ни 
один из предметов не представляет более бла-
гоприятного поля для применения наглядных и 
занимательных способов преподавания как 
география. 
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овременная школьная практика сталкива-
ется с проблемой низкой мотивации уча-

щихся к изучению многих дисциплин. Одним 
из эффективных способов преодоления этой 
трудности является внедрение элементов 
наглядности на уроках. Наглядность позволяет 
заинтересовать учеников, облегчить усвоение 
сложных понятий и явлений, пробудить эмо-
циональный отклик и поддержать долгосроч-
ный интерес к предмету. 

Вопрос использования наглядности в 
начальном образовании остаётся актуальным, 
поскольку наглядно-образное мышление у 
младших школьников ещё недостаточно раз-
вито, а абстрактные понятия воспринимаются 
ими сложно. Таким образом, задача преподава-
теля состоит в подборе соответствующих воз-
расту приёмов и инструментов, помогающих 
детям воспринимать материал легко и осо-
знанно. 

Существуют разные классификации типов 
наглядности, однако традиционно выделяют 
три основных вида: 

• Естественная наглядность. Включает 
реальные предметы, образцы природы, живот-
ных, растений, экспериментально наблюдае-
мые явления. Этот вид используется чаще всего 
в природоведческих дисциплинах и матема-
тике, позволяя ощутимо закрепить теоретиче-
ские положения практическим материалом. 

• Изобразительная наглядность. Пред-
ставлена картинами, фотографиями, рисун-
ками, схемами, диаграммами, таблицами и 
графиками. Они используются практически во 
всех областях школьного курса, особенно 

полезны при изучении географии, истории, ли-
тературы и математики. 

• Символическая наглядность. Охваты-
вает условные обозначения, формулы, графики 
функций, чертежи геометрических фигур и 
другие абстрагированные модели изучаемых 
объектов. Символическая наглядность широко 
применяется в математике, физике, химии и 
информатике. 

Помимо традиционных форм наглядности 
широкое распространение получили компью-
терные презентации, анимационные ролики, 
учебные фильмы, инфографика и объекты вир-
туальной реальности. Эти средства позволяют 
быстро привлечь внимание учеников, упро-
стить понимание сложных процессов и явле-
ний, дополнить традиционное изложение ма-
териала яркими образами и эмоциями. 

Основные преимущества внедрения нагляд-
ности состоят в следующем: повышается инте-
рес к содержанию предмета и активизация 
мыслительных операций учащихся. Происхо-
дит глубокое осмысление теоретического мате-
риала через образы и символы. Формируется 
целостное представление о мире и взаимосвя-
зях между объектами и явлениями. Активизи-
руются память и воображение, развивается 
речь и способность анализировать информа-
цию. Усиливается положительная эмоциональ-
ная реакция от восприятия нового материала. 

Таким образом, хорошо подобранные и пра-
вильно интегрированные наглядные матери-
алы являются важным инструментом для по-
вышения внутренней мотивации учащихся, 
способствуют улучшению качества знаний и 
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поддерживают положительные эмоции от уче-
ния. 

Чтобы добиться наибольшего эффекта от ис-
пользования наглядности, целесообразно при-
держиваться следующих рекомендаций: 

• Использовать наглядность не ради са-
мого факта её наличия, а как инструмент под-
держки понимания и запоминания основного 
содержания урока. 

• Дозировано вводить новые виды 
наглядности, постепенно усложняя структуру 
предъявляемого материала. 

• Объединять различные типы наглядно-
сти: естественный объект + рисунок + символи-
ческое обозначение. 

• Стремиться к эмоциональному воздей-
ствию на аудиторию, привлекая красочные ил-
люстрации, интригующие загадки, игровые 
моменты. 

• Применять мультимедиа-технологии 
там, где традиционные средства оказываются 
неэффективными или недостаточными. 

• Привлекать самих учеников к созданию 
наглядных материалов, предлагая подготовить 
рисунки, таблицы, схемы самостоятельно или в 
группе. 

• Контролировать правильность воспри-
ятия предлагаемых наглядных образов, перио-
дически задавая уточняющие вопросы и про-
водя промежуточные тесты. 

• Не перегружать пространство урока 
большим количеством наглядных изображе-
ний, соблюдая меру и порядок размещения ма-
териалов. 

Практика показывает, что сочетание тради-
ционной наглядности с элементами цифровых 
технологий даёт наилучшие результаты в 
плане мотивации и улучшения качества обуче-
ния. 

Подводя итог сказанному, отметим, что эф-
фективное использование наглядности на уро-
ках начальной школы способно существенно 
повлиять на качество усвоения знаний и под-
нять уровень мотивации учащихся. Важно пом-
нить, что эффект зависит не столько от количе-
ства используемых наглядных средств, сколько 
от правильности их подбора и разумного соче-
тания с другими формами обучения. Примене-
ние рекомендованных методов позволяет пре-
вратить обычный урок в интересное путеше-
ствие в мир знаний, стимулирующее детскую 
любознательность и укрепляющее веру в соб-
ственные силы. 
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 условиях современного образования про-
фессиональная мотивация педагогов иг-

рает ключевую роль в повышении качества об-
разовательного процесса. Однако в колледжах 
нередко возникают трудности с поддержанием 
высокого уровня мотивации преподавателей, 
что негативно сказывается на эффективности 
обучения студентов. Это требует разработки 
новых подходов к управлению развитием про-
фессиональной мотивации. 

Целью данного исследования является раз-
работка научно обоснованных подходов и 
практических рекомендаций по управлению 
развитием профессиональной мотивации пе-
дагогов в условиях колледжа. Это предполагает 
выявление факторов, влияющих на формиро-
вание и поддержание профессиональной моти-
вации, а также создание эффективных меха-
низмов ее стимулирования и повышения. 

Проблема исследования заключается в изу-
чении особенностей управления процессом 
развития профессиональной мотивации педа-
гогов в колледже. Предметом изучения станет 
следующий аспект: 

1. Факторы, влияющие на профессиональ-
ную мотивацию: Какие внутренние и внешние 
факторы оказывают наибольшее воздействие 
на мотивацию педагогов? 

2. Механизмы управления мотивацией: 
Каковы наиболее эффективные способы и ин-
струменты управления развитием профессио-
нальной мотивации в условиях колледжа? 

3. Методы оценки уровня мотивации: Ка-
кие методы позволяют объективно оценить 

текущее состояние и динамику профессио-
нальной мотивации педагогов? 

4. Роль административных структур: Ка-
кова роль администрации колледжа в управле-
нии мотивацией педагогического персонала? 

5. Индивидуальные подходы: Как учиты-
вать индивидуальные особенности педагогов 
при разработке стратегий управления их моти-
вацией? 

6. Связь между мотивацией и результа-
тами работы: Как профессиональная мотива-
ция связана с качеством образовательного про-
цесса и достижениями обучающихся? 

Профессиональная мотивация – это сово-
купность внутренних и внешних факторов, по-
буждающих человека активно и целенаправ-
ленно заниматься трудовой деятельностью, 
стремясь к достижению профессиональных це-
лей и удовлетворению своих потребностей че-
рез работу. Она отражает интерес и стремление 
личности к профессиональному развитию, по-
вышению квалификации, выполнению трудо-
вых обязанностей и достижению высоких ре-
зультатов в своей сфере деятельности. 

Исследования показывают, что уровень 
профессиональной мотивации педагогов зави-
сит от множества факторов, включая матери-
альные условия труда, признание заслуг, воз-
можности профессионального роста и др. Со-
гласно теории Маслоу, удовлетворение базо-
вых потребностей является необходимым 
условием для перехода к высшим уровням мо-
тивации. 

В научных исследованиях предложены два 
основных подхода к изучению 
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профессиональной мотивации, включающие 
современные теории мотивации, которые де-
лятся на содержательные и процессуальные. 
Первый подход охватывает содержательные 
теории, базирующиеся на определении потреб-
ностей и выявлении мотивов индивида, стиму-
лирующих его к определенной деятельности. 
Наиболее известной среди них является теория 
А. Маслоу («пирамида»), предполагающая, что 
поведение человека определяется его потреб-
ностями. Согласно А. Маслоу, человеческое по-
ведение обусловлено пятью основными по-
требностями: физиологические потребности, 
потребности в безопасности, социальные по-
требности, потребности в уважении, в призна-
нии окружающих и стремлении к личным до-
стижениям, потребность самовыражения [2]. 

Дэвид Макклеллан занимался изучением 
потребностей и их воздействие на мотивацию 
личности. В результате, чего была основана 
теория мотивации приобретенных потребно-
стей [1]. 

Теория Дэвида Макклеллана состоит из 
структуры потребностей высших показателей и 
сводится к трем факторам: стремлению к 
успеху, стремлению к власти, стремлению к 
признанию. 

Профессиональные ценности – это система 
убеждений, норм и принципов, которыми ру-
ководствуются специалисты в своей работе. 
Они отражают представления о значимости 
той или иной сферы деятельности, а также 
стандарты качества выполнения рабочих за-
дач. Например, для врача важна ценность за-
боты о здоровье пациентов, для учителя – вос-
питание и развитие детей, для инженера – без-
опасность и надежность создаваемых кон-
струкций. 

Для изучения уровня профессиональной мо-
тивации педагогов в ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО 
«СГУВТ» была использована методика К. Зам-
фир в модификации А. Реана для диагностики 
мотивации профессиональной деятельности. 
Результаты исследования демонстрируют, что 
динамика педагогов мотивирована непосред-
ственно самой трудовой деятельностью, жела-
нием стремится к успеху. Внутренняя и внеш-
няя положительная мотивация преобладает 
над внешней отрицательной мотивацией, что 
отражает в первую очередь удовлетворенность 
своей профессией. Также видно, что 10 чело-
век, составляющих 58%, доминирует 

внутренняя мотивация. Эти педагоги стре-
мятся к самообразованию и нацелены на до-
стижение профессиональных целей в педагоги-
ческой деятельности. Таким образом, их моти-
вация формируется под влиянием внутренних 
потребностей, без воздействия внешних фак-
торов. 

Внешняя положительная мотивация харак-
терна для 6 человек, что составляет 35% от об-
щего числа опрошенных педагогов. Эти педа-
гоги главным образом заинтересованы в де-
нежном вознаграждении и карьерном росте, то 
есть их мотивация носит преимущественно ма-
териальный характер. 

Отрицательная внешняя мотивация наблю-
дается у одного человека, составляя 7% среди 
опрошенных педагогов. Она выражается в 
стремлении избежать наказаний, критики со 
стороны руководства и иных негативных по-
следствий. Полученные данные позволяют 
предположить, что мотивы к профессиональ-
ному развитию не оказывают существенного 
влияния на опыт и квалификацию работников. 

По итогу проведенной диагностики было 
выявлено, что большинство педагогов ориен-
тированы на реализацию своих потребностей 
путем саморазвития и самообразования. Соот-
ветственно, с помощью диагностики А. Мехра-
бяна необходимо выявить, какой из двух пред-
ложенных мотивов преобладает у педагогов. 

Для диагностики двух обобщённых устойчи-
вых мотивов личности (мотива стремления к 
успеху и мотива избегания неудачи) использо-
вался тест-опросник мотивации достижения  
А. Мехрабяна (в модификации М. Ш. Магомед-
Эминова). 

Анализ полученных данных показывает, что 
мотивация достижения успеха, хотя и не явля-
ется основной, всё же служит важным факто-
ром стимулирования профессионального ро-
ста. Так, 50% опрошенных педагогов ориенти-
рованы на успех, способны преодолевать слож-
ные ситуации и быстро принимать решения, 
направленные на достижение положительного 
результата и обеспечивающие профессиональ-
ный рост. 

Одновременно с этим 30% респондентов по-
казали мотивацию избегания неудач. У 17% 
опрошенных педагогов не удалось сделать од-
нозначный вывод. 

На основе методики В. И. Зверевой,  
Н. В. Немовой «Оценка уровня готовности 
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педагогов к развитию» проведено исследова-
ние, для выявления препятствующих факторов 
к развитию.  

Среди остальных факторов наиболее значи-
мыми оказались следующие: собственная 
инертность, недостаточная обратная связь с 
коллегами, нехватка времени, ограниченные 
ресурсы и непростые жизненные обстоятель-
ства. В наименьшей степени мешают развитию 
– состояние здоровья и разочарования, вы-
званные предыдущими неудачами. 

Проведенный анализ и полученные резуль-
таты свидетельствуют о том, что основным 
препятствием для саморазвития являются 
внешние условия и отсутствие надлежащей ор-
ганизации среды, способствующей профессио-
нальному росту. Необходимо создать необхо-
димые условия для стимулирования образова-
тельного процесса. 

Помимо этого, исследование показало, что в 
качестве основных стимулирующих факторов 
собственного развития педагоги выделили ин-
терес к работе, а также пример и влияние кол-
лег и руководителей. В меньшей мере на 

процесс стимулирования влияют методическая 
работа и доверие среди коллег. 

Полученные результаты подтверждают 
необходимость внедрения комплексных мер 
по развитию профессиональной мотивации пе-
дагогов. Важно учитывать индивидуальные по-
требности каждого преподавателя и создавать 
условия для их удовлетворения. 

Исследование подтвердило значимость 
управленческих воздействий на развитие про-
фессиональной мотивации педагогов. Руково-
дителям колледжей рекомендуется уделять 
больше внимания созданию условий для лич-
ностного и профессионального роста сотруд-
ников, а также обеспечивать регулярное при-
знание их заслуг. 
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 век стремительных технологических изме-
нений и нарастающего экологического кри-

зиса становится очевидной необходимость не 
просто передачи знаний, но и воспитания лич-
ности, способной осознанно и ответственно 
взаимодействовать с окружающим миром. 
Экологическая культура в современном мире – 
это не только знание о природе, но прежде 
всего – стиль мышления, система ценностей, 
внутреннее убеждение в том, что забота о пла-
нете начинается с собственных поступков. 
Именно поэтому школа сегодня призвана фор-
мировать у обучающихся устойчивые экологи-
ческие установки, и одним из важнейших ин-
струментов в этом процессе выступает предмет 
«Труд (технология)». 

Современная федеральная рабочая про-
грамма по технологии подчеркивает необходи-
мость интеграции принципов экологичности в 
содержание и методы преподавания. Согласно 
обновлённому Федеральному государствен-
ному образовательному стандарту, одной из 
ключевых задач становится формирование у 
школьников умений осуществлять трудовую 
деятельность с учётом экологических норм и 
ориентиров. Урок технологии перестаёт быть 
лишь пространством для приобретения прак-
тических навыков. Он становится мастерской 
экологического сознания, где каждое действие 
– будь то выбор материала, проектирование 
изделия или организация рабочего места – мо-
жет и должно быть пропитано уважением к 
окружающей среде. 

Экологическое воспитание на уроках техно-
логии эффективно потому, что здесь слова пре-
вращаются в действия. Именно через деятель-
ность, через собственные руки, через личный 
опыт ученики способны почувствовать, что 
значит беречь природу не на словах, а на деле. 
Работа с природными материалами, вторичное 
использование сырья, применение принципов 
энергосбережения и минимизации отходов – 
всё это становится не абстрактным знанием, а 
конкретной практикой. Например, при созда-
нии изделия из дерева можно говорить о прин-
ципах рационального лесопользования, рас-
сматривать вопросы восстановления лесов, 
научить детей выбирать древесину с учётом её 
происхождения и экологических характери-
стик. 

Особое значение приобретает проектная де-
ятельность. В рамках учебных проектов обуча-
ющиеся могут разрабатывать экологичные то-
вары, создавать изделия из переработанных 
материалов, исследовать экологическую обста-
новку в своём районе. Такие проекты не просто 
расширяют кругозор – они вовлекают детей в 
решение реальных проблем, приучают к соци-
альной ответственности и формируют навыки 
системного экологического мышления. Ребё-
нок, который сам, своими руками создаёт изде-
лие, способствующее снижению экологической 
нагрузки, начинает иначе смотреть на мир: он 
понимает, что его действия имеют значение, а 
его выбор – последствие. 

Важно, чтобы экологическая направлен-
ность присутствовала не эпизодически, а была 

В 
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органично вплетена в каждый тематический 
раздел курса. Работа с текстилем может сопро-
вождаться обсуждением воздействия легкой 
промышленности на окружающую среду, обу-
чением технологиям повторного использова-
ния одежды, переработки тканей. При изуче-
нии тем, связанных с электротехникой, можно 
рассматривать вопросы энергосбережения, 
альтернативных источников энергии и эколо-
гически безопасной утилизации электронных 
компонентов. Таким образом, даже традици-
онные темы приобретают новое измерение – 
нравственное, ответственное, гуманное. 

Но недостаточно лишь включить экологиче-
ские темы в содержание. Необходима также 
эмоциональная вовлеченность, подлинная мо-
тивация. Здесь ключевая роль принадлежит 
учителю. Именно он может зажечь интерес, 
превратить стандартное задание в экологиче-
скую миссию. Его личное отношение к при-
роде, бережливое отношение к ресурсам, го-
товность к саморефлексии и постоянному по-
иску – всё это становится примером для подра-
жания. Урок технологии – это не только ма-
стерская, но и поле этического воспитания, где 
формируются не только умения, но и ценности. 

Важным в развитии экологической куль-
туры играет и внеурочная деятельность, орга-
нично связанная с уроками технологии. Эколо-
гические мастерские, кружки по созданию 
предметов из вторичных материалов, участие в 
школьных акциях по озеленению территории 
или сбору макулатуры – всё это расширяет гра-
ницы образовательного пространства и делает 
экологическое поведение привычкой. Такие 
формы работы способствуют закреплению по-
ложительных установок, развивают творческое 
мышление и стимулируют инициативу. 

Экологическое воспитание невозможно без 
системности. Это не разовая акция и не мод-
ный тренд, а долгосрочная стратегия формиро-
вания нового типа мышления. Если школа дей-
ствительно стремится воспитать поколение, 

способное жить в гармонии с природой, она 
должна выстраивать образовательный процесс 
так, чтобы каждый урок – особенно такой прак-
тико-ориентированный, как технология – ста-
новился пространством роста экологического 
сознания. Сегодня мы не просто обучаем детей 
профессиям будущего, мы формируем граж-
дан, от которых зависит судьба планеты. 

Таким образом, уроки технологии обладают 
уникальным потенциалом для формирования 
экологической культуры обучающихся. Здесь 
рождается практическое осмысление береж-
ного отношения к природе, развивается спо-
собность видеть следствие своих действий и 
стремление к экологически целесообразным 
решениям. Через реальные действия, через со-
зидание, через совместную деятельность 
школа может взрастить поколение, для кото-
рого экологическая ответственность будет не 
требованием извне, а внутренней потребно-
стью. И именно тогда у человечества появится 
шанс на устойчивое, гармоничное будущее. 
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овременные требования к специалистам 
профессиональных образовательных орга-

низаций выходят за рамки узкоспециальных 
знаний и навыков, как таковых, поскольку 
успешная профессиональная деятельность во 
многом зависит и от уровня развития эмоцио-
нального интеллекта, как способности пони-
мать собственные эмоции и эмоции других лю-
дей, управлять ими и использовать это для эф-
фективного взаимодействия. Специалист с 
низким уровнем эмоционального интеллекта, 
например, может стать источником конфлик-
тов, снижать производительность труда и пре-
пятствовать достижению общих целей. Именно 
поэтому в последнее время отмечается тенден-
ция к востребованности тех специалистов на 
рынке труда, кто обладает всеми 

вышеперечисленными способностями, а раз-
витость эмоционального интеллекта стано-
вится важнейшей составляющей в прогнозе 
продуктивности в разнообразных областях де-
ятельности. 

Эмоциональный интеллект – это относи-
тельно новый концепт, который объединяет 
аффективную и когнитивную сферы личности. 
Работы таких ученых, как Э. Торндайк, К. Спир-
мен, Д. Векслер и других, показывают, что у че-
ловека могут быть разные способности в пони-
мании других, что влияет на межличностные 
отношения [5, 6]. Общепринятый коэффициент 
интеллекта (IQ) отражает способности к работе 
с информацией, однако мыслительные опера-
ции также включают эмоциональный компо-
нент. С. Л. Рубинштейн подчеркивал, что 

С 
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мыслительная активность часто направляется 
стремлением к соответствию субъективным 
чувствам, что он называл «эмоциональным 
мышлением» [4]. Э. Торндайк тот же феномен 
обозначал социальный интеллект как способ-
ность успешно взаимодействовать с людьми, а 
Д. Векслер отметил важность эмоциональных 
составляющих для успешности в жизни [5, 6]. 

В 50-х годах ХХ века развивалась гуманисти-
чески ориентированная психология, где  
А. Маслоу акцентировал внимание на способах, 
которыми люди могут развивать свою эмоцио-
нальность для организации жизни [3]. Идеи ин-
теграции аффективных и мыслительных про-
цессов нашли отражение в работах Л. С. Выгот-
ского и А. Н. Леонтьева. Выготский считал, что 
существует динамичный семантический ком-
плекс, объединяющий эмоциональные и ин-
теллектуальные процессы, и что эти взаимо-
связи наблюдаются на всех этапах онтоге-
неза [1, 2]. 

Таким образом, категория «эмоциональный 
интеллект» описывает способность человека 
осознавать свои и чужие переживания, контро-
лировать и регулировать эмоциональные реак-
ции, что свидетельствует о едином когни-
тивно-аффективном комплексе в психической 
жизни и способствует адаптации в социуме и 
решению задач во взаимодействии с другими 
людьми. 

Несмотря на широкое обсуждение эмоцио-
нального интеллекта в психолого-педагогиче-
ской литературе, отсутствует единое понима-
ние его сущности и эффективных методов раз-
вития, особенно в контексте профессиональ-
ного образования. 

Одним из возможных способов разрешения 
данного противоречия, на наш взгляд, является 
разработка, апробация и внедрение в образова-
тельные организации психолого-педагогиче-
ской программы развития эмоционального ин-
теллекта, сочетающем в себе различные под-
ходы, методы и учитывающей онтогенетиче-
ский опыт воспитанников. 

Разработанная нами психолого-педагогиче-
ская программа развития эмоционального ин-
теллекта у обучающихся профессиональных 
организаций, рассчитана на один учебный год. 
Программа направлена на развитие трех клю-
чевых компонентов эмоционального интел-
лекта: эмоционального самосознания, само-
контроля и социально-эмоциональной чутко-
сти. Для развития эмоционального самосозна-
ния используются методы самопознания (се-
минары, дневники эмоций, арт-терапия, 

«Колесо эмоций Плутчика»), позволяющие обу-
чающимся идентифицировать и выражать свои 
эмоции. Развитие самоконтроля достигается за 
счет обучения техникам саморегуляции (про-
грессивная мышечная релаксация, метод 
«Стоп-сигнал»), ролевых игр и тренингов 
стрессоустойчивости, помогающих управлять 
эмоциями в стрессовых ситуациях. Развитие 
социальной чуткости обеспечивается тренин-
гами по активному слушанию, использованием 
кейс-метода для анализа межличностного вза-
имодействия и игр на эмпатию, способствую-
щих адекватному восприятию эмоций других 
людей. 

Программа включает и воспитательный ас-
пект, который ориентирован на развитие от-
ветственности за собственные эмоции и по-
ступки посредством метода «Я-сообщений», 
рефлексии и анализа последствий действий. В 
профилактическом ключе программа преду-
сматривает раннюю диагностику эмоциональ-
ных расстройств, психологическое консульти-
рование и информирование о ресурсах под-
держки. 

Формат занятий – как коллективный, так и 
индивидуально-групповой. Ожидаемый ре-
зультат – рост эмоционального самосознания, 
самоконтроля и социально-эмоциональной 
чуткости обучающихся, что в совокупности 
представляет развитый эмоциональный интел-
лект. 

Экспериментальная работа была организо-
вана на базе ГАПОУ СКСПО им. Героя РФ  
Е. В. Золотухина г. Самары. Участниками экс-
перимента стали студенты-добровольцы в ко-
личестве 58 человек в возрасте 16-17 лет, что 
согласно периодизации Д. Б. Эльконина соот-
ветствует онтогенетическому периоду ранней 
юности. На основе гомогенности между испы-
туемыми, установленном на начальном этапе 
работы, выборка была поделена на две равные 
подгруппы: экспериментальную и контроль-
ную по 29 человек в каждой, соответственно. 
Лица, составившие экспериментальную под-
группу, в дальнейшем принимали участие в ме-
роприятиях, направленных на развитие эмоци-
онального интеллекта. Лица, составившие кон-
трольную группу в таких мероприятиях уча-
стие не принимали. Развитие эмоционального 
интеллекта студентов контрольной группы 
осуществлялось естественным образом с вклю-
чением незначительного количества меропри-
ятий согласно стандартному плану урочной и 
внеурочной деятельности, в рамках образова-
тельного учреждения. Однако, 
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констатирующие и контрольные эмпирические 
замеры были проведены на обеих подгруппах с 
последующей качественно-количественной 
обработкой с целью формулирования досто-
верного вывода об эффективности организо-
ванных мероприятий в рамках программы, с 
одной стороны, и эффективности развития 
эмоционального интеллекта − с другой. 

Первичные эмпирические психодиагности-
ческие данные с использованием опросника 
эмоционального интеллекта М. А. Манойловой 
(МЭИ) на констатирующем этапе изучения ис-
пытуемых юношеского возраста, составивших 
экспериментальную и контрольную под-
группы, через сопоставление их шкальных зна-
чений проиллюстрированы на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Соотношение показателей эмоционального интеллекта в экспериментальной (ЭГ)  

и контрольной (КГ) подгруппах на констатирующем этапе работы 
 

Из вышеприведенного рисунка следует, что 
квантифицированные параметры выраженно-
сти эмоционального интеллекта как в экспери-
ментальной подгруппе (ЭГ), так и контрольной 
(КГ) на начальном этапе обследования обнару-
жили весьма условные различия, которыми 
можно пренебречь, т. е. показатели практиче-
ски одинаковы в обеих подгруппах. Кроме того, 
испытуемые, составившие всю выборку в це-
лом, показали невысокую степень осознавае-
мости как своих чувств, так и чувств других, а 

также низкий уровень эмоциональной саморе-
гуляции и управляемости переживаний других. 

Обобщенный, интегральный показатель, со-
гласно диагностики эмоционального интел-
лекта тестом М. А. Манойловой (МЭИ) на кон-
статирующем этапе эмпирического исследова-
ния через соотношение количественных дан-
ных параметра в экспериментальной и кон-
трольной подгруппах отражен на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Соотношение интегрального показателя эмоционального интеллекта  

в экспериментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) подгруппах на констатирующем этапе исследования 
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Вышеприведенный рисунок демонстрирует, 
что первичные интегральные данные эмоцио-
нального интеллекта в экспериментальной и 
контрольной подгруппах (2,55 vs 2,62) на кон-
статирующем этапе эмпирического исследова-
ния, относительно одинаковы и говорят о том, 
что развитость эмоционального интеллекта 
всех испытуемых юношеского возраста, соста-
вивших полную выборку, несколько занижена, 
что показано низкими инструментальными ко-
личественными диагностическими показате-
лями обследования, что предполагает у них не-
достаточный уровень мотивированности в до-
стижении успехов как в учебной деятельности, 
так и в коммуникациях. 

Подтверждение отсутствия достоверных 
различий между данными тестовых измерений 
психоэмоциональных параметров испытуемых 
из экспериментальной и контрольной групп 
мы находим в ходе статистического анализа с 

использованием t-критерия Стьюдента для не-
зависимых выборок. Значимых количествен-
ных отличий одной подгруппы от другой по 
шкальным параметрам «Осознание своих 
чувств» (t=0,3), «Управление своими чув-
ствами» (t=0,1), «Осознание чувств других» 
(t=0,1), «Управление чувствами других» (t=0,2), 
«Интегральный показатель» (t=0,9) – не выяв-
лено, что говорит в пользу относительной 
идентичности исходных показателей эмоцио-
нального интеллекта в ЭГ и КГ, отражающих его 
невысокий уровень. 

На втором этапе при сопоставлении кон-
трольных тестовых данных, полученных пси-
ходиагностической методикой эмоциональ-
ного интеллекта М. А. Манойловой (МЭИ), 
внутри- и межперсонального аспектов эмоцио-
нального интеллекта у испытуемых ЭГ и КГ, 
были получены количественные показатели, 
показанные на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Соотношение показателей эмоционального интеллекта в экспериментальной (ЭГ)  

и контрольной (КГ) подгруппах на контрольном этапе работы 
 

Вышеприведенный рисунок показывает, 
что количественные данные по составляющим 
эмоционального интеллекта в ЭГ и КГ на кон-
трольном этапе эмпирического исследования 
представлены очевидными различиями: «Осо-
знание своих чувств» − 7,2 (ЭГ)>2,48 (КГ); 
«Управление своими чувствами» − 6,37 
(ЭГ)>0,68 (КГ); «Осознание чувств других» 7,55 
(ЭГ)>2,44 (КГ); «Управление чувствами других» 
6,93 (ЭГ)>0,58 (КГ). При этом такие числовые 
различия ясно говорят в направлении большей 
развитости показателей внутри- и 

межперсонального аспектов эмоционального 
интеллекта у той части испытуемых (ЭГ), кото-
рые принимали активное участие формирую-
щем эксперименте, продемонстрировав высо-
кий уровень показателей, нежели у испытуе-
мых, не участвовавших в психокоррекционных 
мероприятиях, с низким уровнем показателей. 

Сравнение количественно выраженного ин-
тегрального показателя эмоционального ин-
теллекта у испытуемых ЭГ и КГ представлено 
гистограммами на рис. 4. 
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Рис. 4. Соотношение интегрального показателя эмоционального интеллекта в экспериментальной (ЭГ) 

и контрольной (КГ) подгруппах на контрольном этапе работы 
 

Рисунок 4 показывает, что количественные 
интегральные показатели эмоционального ин-
теллекта испытуемых в ЭГ и КГ на контрольном 
этапе эмпирического исследования с очевид-
ностью различаются: 7,44 (ЭГ)>2,44 (КГ). При-
чем указанные числовые отличия свидетель-
ствуют о большей выраженности интегральных 
параметров эмоционального интеллекта испы-
туемых в экспериментальной подгруппе (ЭГ), т. 
е. у тех из них, кто принял участие в формиру-
ющем эксперименте (высокие тестовые значе-
ния), искомые параметры получили свое раз-
витие в отличие от тех обследованных, которые 
не участвовали в психолого-педагогических 
коррекционных мероприятиях (низкие тесто-
вые значения). 

Здесь также факт достоверных различий 
между количественными показателями пара-
метров эмоционального интеллекта испытуе-
мых из обеих подгрупп (ЭГ и КГ) подтвержда-
ется результатами статистического анализа с 
использованием t-критерия Стьюдента для не-
зависимых выборок. Значимые различия обна-
ружены по следующим шкалам: «Осознание 
своих чувств» (t=2,26 при p≤0,05), «Управление 
своими чувствами» (t=21,5 при p≤0,01), «Осо-
знание чувств других» (t=21,1 при p≤0,01), 
«Управление чувствами других» (t=29,4 при 
p≤0,01), «Интегральный показатель» (t=24,2 при 
p≤0,01). Это доказывает правильность сужде-
ний о положительной динамике исследуемых 
параметров эмоционального интеллекта испы-
туемых юношеского возраста в ЭГ, участвовав-
ших в развивающих психокоррекционных ме-
роприятиях (формирующем эксперименте), в 
отличие от не участвовавших испытуемых КГ. 

Таким образом, результаты исследования 
демонстрируют эффективность примененных 
интерактивных и психотерапевтических мето-
дов в развитии всех трех ключевых компонен-
тов эмоционального интеллекта у студентов. 
Дальнейшие исследования могут быть направ-
лены на изучение долгосрочного эффекта про-
граммы и ее адаптацию для других возрастных 
групп и профессиональных специализаций. 
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етская группа представляет собой устойчи-
вое объединение воспитанников, объеди-

ненных общей, социально значимой целью и 
скоординированной деятельностью для ее до-
стижения, опирающейся на взаимную ответ-
ственность. Для школьника классный коллек-
тив выступает своеобразным мостом между со-
циумом и его индивидуальным «Я». Это мини-
модель общества, где социальные нормы и 
ценности преобразуются в личные убеждения и 
ориентиры. В кругу ровесников ребенок овла-
девает навыками социального взаимодей-
ствия. Коллектив способствует реализации вос-
питательной задачи – всестороннему разви-
тию, включая развитие организационных 
навыков и умения согласовывать личные 
стремления с интересами окружающих. 

Любой коллектив характеризуется нали-
чием формальной (официальной) и нефор-
мальной (неофициальной) структуры. Фор-
мальные группы формируются на основе офи-
циальных правил, и положение ребенка опре-
деляется его ролью (ученика, лидера и т. д.). 
Неформальные группы возникают на основе 
личных симпатий и общности взглядов, вне за-
висимости от официальных указаний, и статус 
ребенка зависит от его отношений с друзьями. 

А. С. Макаренко выделял этапы становления 
коллектива: начальное сплочение, дифферен-
циацию и окончательное объединение. 

Начальная фаза характеризуется формирова-
нием группы, когда участники изучают друг 
друга и педагога. Педагог знакомит учеников с 
целями, задачами и перспективами. На втором 
этапе завершается взаимное узнавание, фор-
мируются малые группы, появляется актив, 
развиваются традиции и взаимопомощь. На 
третьем этапе крепнут отношения сотрудниче-
ства и взаимного уважения. 

Дети, испытывающие отчуждение, нужда-
ются в помощи для самоидентификации и реа-
лизации своих способностей. Это требует ана-
лиза их индивидуальных черт, создания ситуа-
ций успеха, расширения социальных связей и 
подбора задач, способствующих взаимодей-
ствию со сверстниками. Конфликтные ситуа-
ции могут возникать из-за различий в понима-
нии нравственных ценностей, отношения к 
обучению, конкуренции между лидерами. Об-
щение играет ключевую роль в психическом 
развитии, и ребенок, лишенный его, не приоб-
ретает необходимые социальные навыки. 
Важно учитывать культурные различия в не-
формальной обстановке. Формирование куль-
туры общения следует начинать с раннего воз-
раста, при активном участии семьи и учителей. 

По мнению И. Л. Гарлик, дети в младшем 
возрасте еще не обладают достаточным само-
контролем, но проявляют уверенность в обще-
нии с ровесниками. В этот период расширяется 

Д 
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спектр обсуждаемых тем: они делятся впечат-
лениями об учебе, играх, любимых игрушках и 
домашних животных. В. Сухомлинский под-
черкивал важность культуры речи учителя для 
эффективного развития коммуникативных 
компетенций. Педагог должен создавать усло-
вия, в которых каждый ребенок может сво-
бодно выражать свои мысли в любой ситуации, 
используя интонацию, темп, громкость голоса 
и паузы. Отношения между учителем и учени-
ками должны быть основаны на взаимном 
вдохновении и взаимопонимании. 

Укрепление коллектива происходит в про-
цессе совместной деятельности, способствую-
щей развитию интеллектуальной, эмоциональ-
ной и волевой сфер личности школьников. Од-
нако для достижения этой цели необходимо, 
чтобы цели деятельности были привлека-
тельны для большинства участников. Важно 
убеждать учеников в значимости деятельности, 
создавая атмосферу сочувствия. Содержание 
деятельности может быть разнообразным: от 
самообслуживания до учебной деятельности и 
организации досуга. Важно, чтобы цель была 
четко определена, и средства ее достижения 
были понятны. 

Формирование ученического коллектива 
начинается с изучения школьников: их уровня 
развития, межличностных отношений и выяв-
ления лидеров. Необходимо отслеживать влия-
ние лидеров и учитывать уровень сформиро-
ванности нравственных качеств. Для обеспече-
ния оптимальных условий личностного роста в 
группе педагог анализирует интересы под-
опечных и их психологическую готовность к 
учебной деятельности. Изучение коллектива 
включает наблюдение за взаимодействием 
между учениками, их реакцией на замечания и 
соблюдение установленных правил. Посред-
ством бесед выявляются осознанные желания, 
потребности, интересы и отношения, сложив-
шиеся внутри детского объединения. 

Различные виды деятельности предлага-
ются школьникам и их родителям деликатно, 
без принуждения. Задача педагога – заинтере-
совать учеников разнообразием интеллекту-
альных, творческих и практических занятий. 
Важно помнить совет Сухомлинского: «Ученик 
не должен ощущать постоянного воспитатель-
ного воздействия». В формировании само-
оценки и критического мышления важную 
роль играют взаимоотношения в коллективе, 
оказывающие влияние на внутренний мир уче-
ников. 

Сухомлинский подчеркивал важность раз-
вития гражданской активности, умения нала-
живать межличностные связи как в группе, так 
и в социуме в целом. Для результативного вос-
питательного процесса необходимо согласо-
ванное воздействие коллектива на индивида. 
Духовный рост напрямую зависит от насыщен-
ности духовной жизни. Коллектив должен не 
только предоставлять возможности для само-
реализации, но и рассчитывать на вклад каж-
дого участника в общее дело. Воспитанность 
проявляется в ощущении себя частью коллек-
тива, чувстве поддержки и осознании важности 
личных достижений и неудач для окружающих. 

Образовательная деятельность играет клю-
чевую роль в формировании коллектива, уста-
навливая деловые связи. Общие успехи и про-
валы отражаются на эмоциональном состоянии 
ребенка. Игровая деятельность также важна, 
особенно в младшем школьном возрасте, где 
дети стремятся к самостоятельности и участию 
в управлении коллективом. 

Методика коллективных творческих дел 
(КТД) Иванова подразумевает предваритель-
ное планирование, создание рабочих групп для 
определения целей, задач и состава участни-
ков. Организуются конкурсы идей, по итогам 
которых выбирается конкретное мероприятие. 
Это могут быть пресс-конференции, художе-
ственные конкурсы, телемосты, викторины, 
спортивные эстафеты, турниры, мастер-классы 
и другие формы активности. 

Перспектива – важный стимул для развития 
ребенка. Краткосрочная перспектива мотиви-
рует к действию, помогает преодолевать труд-
ности. Среднесрочная перспектива связана со 
стремлением к конкретному событию. Долго-
срочная перспектива – это глобальная цель, 
требующая продолжительных усилий. Для гар-
моничного развития личности необходимо ор-
ганизовывать целенаправленную деятельность 
и общение. 

Формирование традиций заключается в со-
здании привычек, обычаев и устоявшихся пра-
вил. Традиции предполагают определенные 
действия со стороны школьников. Для укрепле-
ния коллектива важно обучать основам органи-
зации полезной деятельности: постановке це-
лей, планированию, распределению обязанно-
стей, контролю исполнения. 
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овременная психология всё чаще обраща-
ется к методам, позволяющим не только 

описывать поведение человека, но и прогнози-
ровать его. Одним из таких инструментов явля-
ется профайлинг – технология составления 
психологического профиля личности на основе 
анализа вербальных и невербальных маркеров. 
Профайлинг – это метод анализа поведения и 
психологических характеристик человека с це-
лью прогнозирования его действий, выявления 
скрытых мотивов и преодоления потенциаль-
ных угроз. 

В 2023 году профайлинг стал трендом, в то 
время как многие даже не знают значение 
этого слова. По мнению некоторых экспертов, 
в 2025 году на развитие профайлинга будет 
влиять, в частности, тренд на «стирание границ 
между правдой и ложью». Это связано с тем, 
что общество становится более иррациональ-
ным и эмоциональным, а на то, что считается 
правдой и ложью, всё больше влияют не убеж-
дения, а вера. 

Современный профайлинг немыслим без 
учета достижений в области исследования не-
вербальной коммуникации. Особый вклад в эту 
область внесли работы Пола Экмана и Дэвида 

Мацумото, чьи исследования легли в основу со-
временных методов поведенческого анализа. 

Профайлинг – это не гадание по мимике, а 
систематический научный подход к анализу 
поведения. Когда человек лжёт, его мозг вы-
нужден выполнять сложную работу: придумы-
вать правдоподобную историю, контролиро-
вать свою мимику, следить за реакцией собе-
седника. Эта когнитивная нагрузка неизбежно 
проявляется в микронапряжениях лицевых 
мышц, которые длятся всего 1/25 секунды, но 
могут быть зафиксированы обученным наблю-
дателем. Важно понимать, что не существует 
единого «жеста лжи». Каждый человек уника-
лен в своих проявлениях. Однако есть эмоции – 
страх, гнев, отвращение, счастье, печаль, удив-
ление и презрение, – которые проявляются 
одинаково у представителей всех культур. 
Именно эти базовые эмоции и их смешения со-
ставляют основу для достоверного анализа по-
ведения [3]. 

По мере развития технологий искусствен-
ного интеллекта и анализа данных появятся 
ещё более точные и эффективные методы про-
файлинга, которые в ближайшие 5–10 лет кар-
динально изменят подходы в психологии, кри-
миналистике и безопасности. 

С 
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Одним из наиболее перспективных направ-
лений стал автоматизированный анализ мик-
ровыражений. Современные системы компью-
терного зрения, такие как iMotions и FACET, со-
четают метод FACS (систему кодирования ли-
цевых мышц Пола Экмана) с алгоритмами глу-
бокого обучения. Эти технологии способны с 
точностью до 92% определять базовые эмоции 
и их смешения, что особенно ценно при прове-
дении допросов или оценке достоверности по-
казаний. Как отмечает Дэвид Мацумото, веду-
щий эксперт в области невербальной коммуни-
кации, «уже через 5–7 лет камеры с ИИ смогут 
сканировать толпу и мгновенно выявлять лю-
дей с агрессивными намерениями по микро-
движениям бровей и губ» [3]. 

Ещё более инновационным направлением 
стал нейропрофайлинг, использующий техно-
логии сканирования мозга. Современные ЭЭГ-
гарнитуры (например, Emotiv) и системы fMRI 
(функциональная МРТ) позволяют анализиро-
вать когнитивную нагрузку и эмоциональные 
реакции на глубинном уровне. В Китае уже те-
стируют ЭЭГ-шлемы для таможенников, кото-
рые фиксируют всплески страха при досмотре. 
Однако эти методы пока остаются дорогостоя-
щими и требуют дальнейшего совершенствова-
ния для минимизации ложных срабатываний. 

Особый прорыв наблюдается в области ана-
лиза речи и текста. Современные системы на 
базе Natural Language Processing (NLP), такие, 
как разработки IBM, выявляют паттерны лжи с 
удивительной точностью. Они анализируют 
множество параметров: от изменения тона и 
частоты пауз до использования определенных 
словесных конструкций. Например, система 
Verint успешно применяется в американских 
кол-центрах для выявления подозрительных 
диалогов. 

Биометрический профайлинг представляет 
собой ещё одно важное направление развития. 
Современные системы могут анализировать 
температуру кожи, ритм сердца через камеры с 
технологией Remote PPG, а также движение 
зрачков. В Дубае на таможне уже внедрены 
«умные коридоры», которые с точностью 86% 
выявляют потенциальных нарушителей по 
комплексу биометрических параметров, вклю-
чая учащённое моргание и изменения в по-
ходке. 

Особую значимость приобретает цифровой 
профайлинг, анализирующий поведение в 

соцсетях и киберпространстве. Современные 
алгоритмы способны предсказывать поведение 
на основе цифрового следа. Например, AI-
система от Meta с точностью до 75% определяет 
суицидальные наклонности по активности 
пользователей в социальных сетях. 

Однако наиболее эффективными стано-
вятся гибридные системы, сочетающие мощь 
ИИ с человеческой экспертизой. Как справед-
ливо отмечает российский эксперт Николай 
Канарейкин, «ни один алгоритм не заменит 
специалиста, который понимает разницу 
между культурными нормами в Чечне и 
Москве». Именно сочетание технологических 
возможностей с психологической компетент-
ностью даёт наилучшие результаты. 

Развитие этих технологий неизбежно ставит 
серьёзные этические вопросы. Риски дискри-
минации, нарушения конфиденциальности и 
манипуляций требуют разработки строгих эти-
ческих стандартов и юридического регулиро-
вания. Как подчёркивает психолог Людмила 
Чеснокова, «технологии профайлинга должны 
служить людям, а не превращаться в инстру-
мент контроля». 

В современной психологии профайлинг вы-
полняет три ключевые функции – прогнозиро-
вание поведения, выявление скрытых мотивов 
и эмоций, оптимизация профессиональных 
взаимодействий. Человек социален и каждый 
имеет за день множество коммуникаций с се-
мьей, коллегами, клиентами, партнерами и т. 
д. Спрогнозировал поведение – приобрел спо-
койствие; определил стратегию поведения, до 
того, как начал общение, обезопасил себя от 
манипуляций и так далее. 

Профайлинг – это защита и экономия ресур-
сов, а значит эффективность и свобода, что 
очень ценится современным обществом. Про-
файлинг эффективен и даёт ответы на вопросы 
в абсолютно разных сферах: 

• семья – как снизить конфликты или 
убрать совсем; 

• бизнес – как заключать быстрые сделки 
или грамотные партнерства; 

• найм – быстро продвинуться по карьер-
ной лестнице за счет грамотных коммуника-
ций, работы в коллективе; 

• общение – как просветить рентгеном 
человека и построить с ним диалог; 
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• нетворкинг – выстраивание полезных 
знакомств, которые станут друзьями и партне-
рами; 

• самоопределение – понять кто ты, об-
ласть реализации своих талантов, найти свой 
путь, миссию; 

• продажи – как закрывать 8 из 10 сделок 
с клиентами за короткий срок; 

• стилистам – как подбирать образ кли-
енту базируясь на архетипах, метапрограммах 
и психотипах; 

• манипуляции – как не стать жертвой 
манипуляций, абьюза и сохранить психическое 
здоровье в отношениях; иметь защиту от ток-
сичных и психически нездоровых людей. 

В профайлинге помимо изучения мимики и 
жестов, также важно обращать внимание на 
речь. Речевые паттерны – это золотая жила для 
профайлера. Когда человек лжет, его речь ме-
няется: появляются паузы перед ключевыми 
словами, увеличивается количество междоме-
тий («ээ», «ну»), снижается детализация. Лжец 
часто повторяет ваш вопрос перед ответом, 
чтобы выиграть время на придумывание исто-
рии. Один из самых надежных индикаторов – 
изменение местоимений. Честный человек го-
ворит «я», «мне», «мой», тогда как лжец бессо-
знательно дистанцируется, используя «мы», 
«они», «люди». Также стоит обращать внима-
ние на внезапные изменения темпа речи и по-
явление защитных фраз вроде «честно говоря» 
или «если быть совершенно откровенным» – 
они часто маркируют последующую ложь [1]. 

Ошибка многих начинающих специали-
стов – стремление найти «стопроцентные при-
знаки лжи». В реальности профайлинг работает 
с вероятностями: мы оцениваем совокупность 
факторов – от мимических микродвижений до 
речевых паттернов и контекста ситуации. Клю-
чевая задача – не просто выявить обман, а по-
нять мотивацию человека и спрогнозировать 
его дальнейшие действия. 

При этом профайлинг сопряжён с рядом 
этических вопросов, и его использование 
должно соответствовать законам и этическим 
нормам. Необходимо учитывать местонахож-
дение человека и культуру данного региона. 
Так поведенческие нормы на Кавказе и в Си-
бири могут различаться, и профайлер должен 

это учитывать. Например, прямоту взгляда в 
одних культурах трактуют как уверенность, в 
других – как вызов. Без культурной компетент-
ности даже самые совершенные методики да-
дут сбой. 

Профайлинг – это не просто набор техник 
наблюдения за поведением, а целостная си-
стема анализа личности, включающая когни-
тивные, эмоциональные и поведенческие мар-
керы. Современный профайлер должен учиты-
вать не только универсальные психологиче-
ские закономерности, но и культурные, соци-
альные, профессиональные особенности объ-
екта. Например, в российской практике особое 
значение имеет анализ невербальных реакций 
в условиях стресса, так как в нашей культуре 
менее принято открыто демонстрировать эмо-
ции. 

Подводя итоги о роли профайлинга в совре-
менной психологии, можно сказать, что это 
перспективное направление, объединяющее 
теорию личности и практику поведенческого 
анализа. На сегодняшний день профайлинг – 
это мощный инструмент понимания человека. 
Его значение для современной психологии 
сложно переоценить: от предотвращения пре-
ступлений до оптимизации деловых коммуни-
каций, профайлинг проникает во все сферы 
жизни, включая личную, где требуется прогно-
зирование поведения и анализ скрытых моти-
вов. 

Профайлинг будущего – это симбиоз психо-
логического опыта и технологий, где главным 
остаётся не инструмент, а специалист, способ-
ный интерпретировать данные в контексте жи-
вого человеческого общения. 

Таким образом, профайлинг не только по-
могает нам лучше понимать других, но и за-
ставляет задуматься: насколько мы сами 
управляем своим поведением – и насколько 
оно управляет нами. 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА В ШКОЛЕ 

 
Аннотация. Художественная гимнастика занимает важное место в системе физического воспита-

ния школьников, представляя собой уникальное сочетание физической активности, эстетики и творче-
ства. Проблема заключается в недостаточном внимании к этой дисциплине в образовательных учрежде-
ниях, что может негативно сказаться на физическом развитии детей и их восприятии искусства движе-
ния. В данной работе ставится цель исследовать влияние художественной гимнастики на физическое раз-
витие школьников, а также выявить ее роль в формировании координации, гибкости и эстетического 
восприятия. 

Ключевыми фигурами, влияющими на развитие художественной гимнастики в школе, являются педа-
гоги, тренеры и методисты, которые разрабатывают и внедряют программы обучения. Их подходы и 
методики могут существенно различаться, что создает разнообразие в качестве преподавания и воспри-
ятия данного вида спорта. Актуальность темы обусловлена растущим интересом к художественной гим-
настике как в России, так и за рубежом, где она становится не только спортивной дисциплиной, но и 
важным элементом культурного воспитания. 

Таким образом, данное исследование направлено на глубокое понимание роли художественной гимна-
стики в образовательном процессе, что позволит выработать рекомендации по улучшению преподавания 
и вовлечения детей в занятия. В основной части работы будет проведен анализ существующих методик 
и программ, а также представлены результаты опросов среди педагогов и учащихся, что поможет более 
полно раскрыть тему. 
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лияние художественной гимнастики на 
физическое развитие школьников 

1.1. Развитие координации и гибкости 
посредством занятий художественной гим-
настикой 

Занятия художественной гимнастикой ока-
зывают значительное положительное влияние 
на физическое развитие школьников, в первую 
очередь, за счет развития координации и гиб-
кости. 

Развитие координации: 
• Координация движений: Художествен-

ная гимнастика требует высокой координации 
движений всего тела. Упражнения, 

включающие сложные переходы, вращения, 
прыжки и работу с предметами (лентой, обру-
чем, мячом, булавами), способствуют разви-
тию чувства положения тела в пространстве и 
способности к точной и скоординированной 
моторике. 

• Межмышечная координация: Для вы-
полнения сложных элементов необходимо со-
гласованное взаимодействие различных групп 
мышц. Тренировки развивают межмышечную 
координацию, позволяя мышцам работать син-
хронно и эффективно. 

• Зрительно-моторная координация: Ра-
бота с предметами требует постоянного 

В 
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зрительного контроля и быстрого реагирова-
ния. Это улучшает зрительно-моторную коор-
динацию, что полезно не только в спорте, но и 
в повседневной жизни. 

• Улучшение равновесия: Многие эле-
менты художественной гимнастики выполня-
ются на одной ноге или в неустойчивых поло-
жениях. Это способствует развитию чувства 
равновесия и способности быстро адаптиро-
ваться к меняющимся условиям. 

Развитие гибкости: 
• Увеличение амплитуды движений: Ху-

дожественная гимнастика включает в себя 
упражнения на растяжку, которые постепенно 
увеличивают амплитуду движений в суставах. 
Это особенно важно для развития гибкости по-
звоночника, плечевых суставов, тазобедрен-
ных суставов и голеностопных суставов. 

• Улучшение эластичности мышц и свя-
зок: Регулярные занятия растяжкой делают 
мышцы и связки более эластичными, что сни-
жает риск травм и улучшает общую подвиж-
ность. 

• Формирование правильной осанки: 
Гибкость позвоночника и мышц спины способ-
ствует формированию правильной осанки, что 
важно для здоровья позвоночника и профилак-
тики болей в спине. 

• Предотвращение тугоподвижности су-
ставов: Гибкость, приобретенная в школьном 
возрасте, помогает предотвратить возрастную 
тугоподвижность суставов и сохранить по-
движность в будущем. 

1.2 Эстетическое восприятие и его фор-
мирование в процессе обучения 

Художественная гимнастика оказывает су-
щественное влияние на эстетическое развитие 
человека, способствуя формированию грациоз-
ности, выражения и элегантности в движениях, 
а также развитию художественного вкуса и са-
мовыражения: 

• Грациозность движений: Художествен-
ная гимнастика требует от спортсменки выпол-
нения плавных и элегантных движений, кото-
рые придают программе изящность и красоту. 
Постоянные тренировки позволяют развить 
грациозность и подчеркнуть естественную гра-
цию тела. 

• Выражение через движения: Художе-
ственная гимнастика является формой искус-
ства, где спортсменка может выражать свои 
мысли, эмоции и идеи через движения. Это 

позволяет ей развивать способность к самовы-
ражению и коммуникации с помощью физиче-
ского языка. 

• Элегантность и стиль: Художественная 
гимнастика способствует развитию элегантно-
сти и стиля в движениях спортсменки. Она учит 
ее придавать своим движениям уникальность, 
индивидуальность и характер, что делает вы-
ступление более привлекательным и запоми-
нающимся. 

• Развитие художественного вкуса: Худо-
жественная гимнастика обучает спортсменку 
аппрецировать и понимать эстетические ас-
пекты, такие как музыка, ритм, композиция и 
хореография. Это способствует развитию ее ху-
дожественного вкуса и способности к творче-
скому анализу и интерпретации.  

• Создание композиций: Участие в созда-
нии групповых композиций развивает творче-
ское мышление и умение работать в команде. 

• Понимание искусства: Художественная 
гимнастика как вид искусства способствует 
развитию общего культурного уровня школь-
ников и пониманию различных видов искус-
ства. 

• Выражение эмоций: Художественная 
гимнастика помогает школьникам научиться 
выражать свои эмоции через движение и ми-
мику. 

• Эмпатия: Наблюдение за выступлени-
ями друг их гимнасток развивает эмпатию и 
умение понимать чувства других людей. 

• Самоконтроль: Необходимость контро-
лировать свои эмоции во время выступлений 
воспитывает самоконтроль и эмоциональную 
устойчивость. 

Влияние соревнований по художествен-
ной гимнастике на мотивацию и вовлечен-
ность детей в обучение 

Участие в соревнованиях по художествен-
ной гимнастике оказывает сложное и много-
гранное влияние на мотивацию и вовлечен-
ность детей в обучение, как в спорте, так и в 
школе. С одной стороны, соревнования могут 
значительно повысить мотивацию и вовлечен-
ность, стимулируя стремление к совершен-
ствованию и достижению целей. С другой сто-
роны, чрезмерное давление, страх неудачи и 
другие негативные факторы могут привести к 
снижению мотивации и даже выгоранию. Рас-
смотрим подробнее положительные аспекты. 
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1. Повышение мотивации к тренировкам: 
• Постановка целей: Соревнования слу-

жат конкретной и измеримой целью, к которой 
стремятся юные гимнастки. Наличие цели мо-
тивирует к более усердным и систематическим 
тренировкам. 

• Улучшение результатов: Участие в со-
ревнованиях позволяет оценить свой прогресс 
и увидеть результаты своих усилий. Это вдох-
новляет на дальнейшее совершенствование. 

• Соревновательный дух: Соревнования 
стимулируют соревновательный дух, побуждая 
гимнасток выкладываться на максимум и стре-
миться к победе. 

• Пример: Ребенок, зная, что скоро пред-
стоит выступление на городском турнире, бу-
дет более старательно отрабатывать элементы, 
уделять больше внимания растяжке и общей 
физической подготовке. 

2. Улучшение концентрации и дисциплины: 
• Подготовка к соревнованиям: Подго-

товка к соревнованиям требует высокой кон-
центрации внимания, дисциплины и само-
контроля. Гимнастки учатся сосредотачиваться 
на поставленной задаче и преодолевать труд-
ности. 

• Выступление на соревнованиях: Вы-
ступление на соревнованиях в условиях стресса 
требует умения контролировать свои эмоции и 
сохранять спокойствие. 

• Перенос навыков: Эти навыки концен-
трации и дисциплины могут быть успешно пе-
ренесены на другие сферы деятельности, вклю-
чая учебу в школе. 

• Пример: Ребенок, научившись сосредо-
тачиваться на выполнении сложного элемента 
гимнастической программы, сможет лучше 
концентрироваться на уроках и при выполне-
нии домашних заданий. 

3. Развитие самооценки и уверенности в 
себе: 

• Успешные выступления: Успешные вы-
ступления на соревнованиях повышают само-
оценку и уверенность в себе. Гимнастки начи-
нают верить в свои силы и возможности. 

• Преодоление трудностей: Преодоление 
трудностей и неудач на соревнованиях зака-
ляет характер и формирует устойчивость к 
стрессу. 

• Признание и поддержка: Признание и 
поддержка со стороны тренеров, родителей и 

товарищей по команде также способствуют 
развитию самооценки. 

• Пример: Ребенок, успешно выступив-
ший на соревнованиях, чувствует себя уверен-
нее и компетентнее, что может положительно 
сказаться на его успеваемости в школе. 

4. Укрепление социальных связей и команд-
ного духа: 

• Совместная подготовка: Совместная 
подготовка к соревнованиям с товарищами по 
команде укрепляет социальные связи и форми-
рует командный дух. 

• Поддержка и взаимопомощь: Гим-
настки учатся поддерживать друг друга в труд-
ные моменты и радоваться успехам товари-
щей. 

• Чувство принадлежности: Участие в со-
ревнованиях создает чувство принадлежности 
к группе единомышленников. 

• Пример: Ребенок, участвующий в груп-
повых упражнениях, учится работать в ко-
манде, учитывать интересы других и стре-
миться к общей цели. 

5. Развитие ответственности и самооргани-
зации: 

• Планирование и подготовка: Участие в 
соревнованиях требует планирования и орга-
низации своего времени и усилий. 

• Самостоятельная работа: Гимнастки 
учатся самостоятельно работать над улучше-
нием своих навыков и преодолевать трудности. 

• Ответственность за результат: Гим-
настки осознают свою ответственность за ре-
зультат выступления и стремятся к максималь-
ной отдаче. 

• Пример: Ребенок, самостоятельно пла-
нирующий свои тренировки и время отдыха, 
учится самоорганизации, что полезно для 
успешной учебы в школе. 

Заключение 
Таким образом, художественная гимна-

стика способна играть значительную роль в 
формировании социальных навыков у школь-
ников. Она помогает развивать командное вза-
имодействие, эмоциональный интеллект, уме-
ние работать в коллективе и лидерские каче-
ства. Эти компоненты позволяют детям 
научиться контролировать свои эмоции и эф-
фективно взаимодействовать с окружающими 
в разных социальных ситуациях. 

Художественная гимнастика представляет 
собой уникальный и многогранный вид спорта, 
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оказывающий существенное воздействие на 
физическое и эстетическое развитие человека, 
а также на его самоощущение, самоидентифи-
кацию и социальные умения. В рамках нашего 
исследования мы выявили, что художествен-
ная гимнастика способствует улучшению гиб-
кости, мышечной силы, координации движе-
ний и осанки, что положительно сказывается 
на общем физическом состоянии и здоровье. 
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RHYTHMIC GYMNASTICS AT SCHOOL 
 

Abstract. Rhythmic gymnastics occupies an important place in the system of physical education of schoolchil-
dren, representing a unique combination of physical activity, aesthetics and creativity. The problem lies in the lack 
of attention to this discipline in educational institutions, which can negatively affect the physical development of 
children and their perception of the art of movement. The aim of this paper is to investigate the influence of artistic 
gymnastics on the physical development of schoolchildren, as well as to identify its role in the formation of coordi-
nation, flexibility and aesthetic perception. 

The key figures influencing the development of rhythmic gymnastics in schools are teachers, coaches and meth-
odologists who develop and implement training programs. Their approaches and techniques can vary significantly, 
which creates diversity in the quality of teaching and perception of this sport. The relevance of the topic is due to 
the growing interest in artistic gymnastics both in Russia and abroad, where it is becoming not only a sports disci-
pline, but also an important element of cultural education. 

Thus, this study is aimed at a deep understanding of the role of artistic gymnastics in the educational process, 
which will make it possible to develop recommendations for improving the teaching and involvement of children in 
classes. The main part of the paper will analyze existing methods and programs, as well as present the results of 
surveys among teachers and students, which will help to reveal the topic more fully. 
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ВЛИЯНИЕ СПОРТА НА КОГНИТИВНЫЕ ФУНКЦИИ ЧЕЛОВЕКА 
 

Аннотация. В статье исследуется влияние регулярных физических упражнений на когнитивные функ-
ции человека. Описаны нейробиологические механизмы воздействия спорта на работу мозга, включая 
стимуляцию выработки нейротрофинов и улучшение кровотока. Представлены практические рекомен-
дации по организации физических нагрузок для улучшения памяти, внимания и скорости мышления. 
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Введение 
В современном мире, где гиподинамия и 

информационный перегруз стали нормой, во-
просы сохранения здоровья мозга и когнитив-
ных функций приобретают особую актуаль-
ность. Регулярные занятия спортом не только 
улучшают физическую форму, но и оказывают 
значительное влияние на работу мозга. Когни-
тивные функции – это ментальные процессы, 
включающие в себя внимание, память, обра-
ботку информации, принятие решений и ис-
полнительные функции. Данная статья рас-
смотрит влияние спорта на различные аспекты 
когнитивной деятельности человека, меха-
низмы этого влияния, а также практические ре-
комендации по оптимизации когнитивных 
способностей через физическую активность. 

Нейробиологические механизмы 
Физические упражнения запускают ряд 

важных процессов в мозге: 
• Стимуляция выработки нейротрофи-

нов, особенно фактора роста мозга (BDNF), что 
способствует образованию новых нейронов. 

• Улучшение мозгового кровотока и 
обеспечение клеток мозга кислородом и пита-
тельными веществами. 

• Укрепление существующих и формиро-
вание новых нейронных связей 

• Повышение нейропластичности мозга. 
Когнитивные преимущества 
Регулярные занятия спортом положительно 

влияют на: 

• Память – улучшается как краткосроч-
ная, так и долгосрочная память. 

• Внимание – повышается способность 
концентрироваться и фильтровать отвлекаю-
щие факторы. 

• Скорость мышления – ускоряется обра-
ботка информации. 

• Устойчивость к возрастным измене-
ниям мозга. 

• Снижение риска развития нейродегене-
ративных заболеваний. 

Влияние спорта на память и обучение 
Память – это сложный когнитивный про-

цесс, включающий в себя запоминание, хране-
ние и воспроизведение информации. Спорт 
оказывает положительное влияние на различ-
ные типы памяти, включая рабочую память 
(способность удерживать и обрабатывать ин-
формацию в течение короткого периода вре-
мени) и долговременную память (способность 
хранить информацию на протяжении длитель-
ного времени). Улучшение памяти связано с 
увеличением объёма гиппокампа – области 
мозга, играющей ключевую роль в процессах 
консолидации памяти. Физические упражне-
ния способствуют нейрогенезу в гиппокампе, 
то есть образованию новых нейронов, что 
напрямую улучшает способность к запомина-
нию и обучению. Кроме того, спорт снижает 
уровень стресса и тревожности, которые нега-
тивно влияют на когнитивные функции, в том 
числе на память. Исследования демонстри-
руют, что люди, ведущие активный образ 
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жизни, лучше справляются с когнитивными те-
стами на память, чем те, кто ведёт малопо-
движный образ жизни. Регулярные тренировки 
могут быть особенно полезны для людей стар-
шего возраста, поскольку они помогают замед-
лить возрастное снижение когнитивных функ-
ций, включая ухудшение памяти. 

Влияние спорта на исполнительные 
функции: 

Исполнительные функции – это высшие ко-
гнитивные процессы, ответственные за плани-
рование, организацию, контроль импульсов, 
решение проблем и адаптацию к новым ситуа-
циям. Спорт тренирует исполнительные функ-
ции, поскольку он требует планирования дей-
ствий, быстрой адаптации к изменяющимся 
условиям и контроля своих действий. Исследо-
вания показывают, что регулярные занятия 
спортом улучшают способность к планирова-
нию, увеличивают скорость принятия решений 
и повышают эффективность работы в сложных 
ситуациях. Это связано с улучшением функци-
онирования префронтальной коры головного 
мозга – области, ответственной за исполни-
тельные функции. Спорт также способствует 
развитию ингибиторного контроля – способно-
сти подавлять нежелательные импульсы, что 
важно для эффективного самоконтроля и регу-
ляции поведения. Командные виды спорта осо-
бенно полезны для тренировки исполнитель-
ных функций, поскольку они требуют коорди-
нации действий с другими людьми и способно-
сти быстро реагировать на изменения в игро-
вой ситуации. 

Механизмы влияния спорта на когни-
тивные функции 

Влияние спорта на когнитивные функции 
обусловлено несколькими механизмами: 

• Улучшение кровоснабжения мозга: 
Физические упражнения увеличивают крово-
ток в мозге, обеспечивая его достаточным ко-
личеством кислорода и питательных веществ. 

• Нейрогенез и нейропластичность: 
Спорт стимулирует образование новых нейро-
нов и синапсов, а также усиливает пластич-
ность нервной системы. 

• Выработка нейротрофических фак-
торов: Физическая активность способствует 
выработке нейротрофических факторов, таких 
как BDNF, которые играют ключевую роль в ро-
сте и выживании нейронов. 

• Снижение стресса и тревожности: 
Спорт является эффективным средством 
борьбы со стрессом и тревогой, которые нега-
тивно влияют на когнитивные функции. 

• Улучшение качества сна: Регулярные 
занятия спортом способствуют улучшению ка-
чества сна, что необходимо для консолидации 
памяти и восстановления когнитивных функ-
ций. 

Практические рекомендации по улучше-
нию когнитивных функций через физиче-
скую активность 

Аэробные нагрузки: 
• Бег – начните с 20–30 минут 3 раза в не-

делю, постепенно увеличивая время до 40–60 
минут. 

• Плавание – 30–45 минут 2-3 раза в не-
делю. 

• Велосипед – 30–40 минут 4-5 раз в не-
делю. 

• Танцы – 45–60 минут 3-4 раза в неделю. 
Комплексные упражнения: 
• Йога – 20–30 минут 2-3 раза в неделю. 
• Пилатес – 30–40 минут 2-3 раза в не-

делю. 
• Функциональный тренинг – 40–50 ми-

нут 2 раза в неделю. 
Организация тренировок: 
• Время занятий – оптимально утро или 

первая половина дня 
• Разминка – 10–15 минут перед каждой 

тренировкой 
• Заминка – 5–10 минут после трени-

ровки. 
• Гидратация – пить воду до, во время и 

после тренировки. 
Дополнительные советы: 
• Комбинация нагрузок – чередуйте раз-

ные виды активности. 
• Прогрессивная нагрузка – постепенно 

увеличивайте интенсивность. 
• Регулярность – лучше короткие еже-

дневные тренировки, чем редкие длительные. 
• Отдых – 1-2 дня отдыха между интен-

сивными тренировками 
Мониторинг эффективности: 
• Ведение дневника тренировок. 
• Отслеживание самочувствия и когни-

тивных способностей. 
• Корректировка программы при необхо-

димости. 
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• Консультация с тренером для составле-
ния индивидуальной программы. 

Заключение 
Регулярные занятия спортом являются эф-

фективным и доступным способом улучшения 
когнитивных функций. Физическая активность 
не только укрепляет тело, но и значительно 
улучшает работу мозга, повышая качество 
жизни человека. Сочетание различных видов 
физической нагрузки позволяет достичь мак-
симального положительного эффекта на когни-
тивные способности. 

Таким образом, включение регулярных фи-
зических упражнений в повседневную жизнь 
является важным фактором поддержания и 
улучшения когнитивных функций на протяже-
нии всей жизни. 
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имнастическим упражнениям в школьном 
образовательном процессе уделяется значи-

тельное внимание. Практически каждый 
школьный урок по физической культуре содер-
жит гимнастические упражнения и элементы, 
такие как перестроения, акробатические эле-
менты и т. д. 

Урок по физической культуре в школе мо-
жет являться отправной точкой для заинтере-
сованности ребенка в повышении спортивного 
мастерства и занятий физической культурой и 
спортом, в том числе спортивной гимнастикой 
в спортивной секции. То, как школьный 

учитель заинтересует ребенка или наоборот 
снизит его интерес к какому-либо виду спорта 
зависит от его личности. 

Высокая значимость спортивной гимна-
стики как вида спорта и ее элементы как сред-
ства организации урока по физической куль-
туре подтверждается ее наличием в образова-
тельном процессе студентов спортивных фа-
культетов и отделений в образовательных ор-
ганизациях высшего и среднего профессио-
нального образования. В это же время образо-
вательная программа не позволяет раскрыть 
все особенности тренировочного процесса по 

Г 
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спортивной гимнастике. Одной из форм углуб-
ленного изучения тренировочного процесса по 
спортивной гимнастике, а также повышения 
спортивного мастерства является группа 
ПФСС. В рамках занятий в группе ПФСС сту-
денты факультета физической культуры повы-
шают не только свое спортивное мастерство, 
но и изучают методические особенности тре-
нировочного процесса. 

Одним из проблемных аспектов, с которым 
сталкиваются студенты групп ПФСС по спор-
тивной гимнастике, не имеющие спортивных 
разрядов – это недостаточный уровень разви-
тия физических качеств, которые являются 
наиболее значимыми в данном виде спорта. 
Недостаточный уровень развития физических 
качеств в свою очередь не позволяет полно-
ценно включиться в тренировочный процесс, 
быстро осваивать новые спортивные эле-
менты, их комбинации. Одним из таких физи-
ческих качеств является ловкость или коорди-
национные способности. 

По мнению ряда авторов спортивная гимна-
стика относится к сложно-координационным 
видам спорта. Координационные способности 
во многом являются приоритетными физиче-
скими способностями для спортивной гимна-
стики, так как качества их развития зависит 
сама способность к выполнению тех или иных 
упражнений. Кроме того, соединение в новые 
комбинации уже известных двигательных дей-
ствий, построение на их основе новых сочета-
ний, скорость адаптации под новые условия – 
все это лежит в плоскости уровня развития ко-
ординационных способностей. 

Одной из особенностей развития координа-
ционных способностей является сложность по-
ложительного переноса, ввиду специфики каж-
дого из видов спорта и двигательных действий 
в нем. Поэтому имеющий высокий уровень раз-
вития координационных способностей игрок 
одного из игровых видов спорта не всегда смо-
жет отразить свои способности в спортивной 
гимнастике и ли фигурном катании. 

Студент группы ПФСС по спортивной гим-
настике достаточно часто сталкивается с про-
тиворечием, обусловленным с одной стороны 
необходимость повышения спортивного ма-
стерства и освоению новых элементов данного 
вида спорта, а с другой недостаточным для 
этого уровнем развития координационных 
способностей. 

Общей целью исследования являлась разра-
ботка эффективной методики развития коор-
динационных способностей у студентов 
группы ПФСС по спортивной гимнастике. 

Исследование, направленное на выявление 
эффективности экспериментальной методики, 
было организовано на базе Белгородского госу-
дарственного национального исследователь-
ского университета (НИУ «БелГУ»). В рамках 
практической части педагогического экспери-
мента юноши на протяжении четырех месяцев 
занимались по разработанной эксперимен-
тальной методике. 

В практической части эксперимента при-
няли участие 20 юношей 17–19 лет, которые 
были разделены на две группы, по итогам 
предварительного тестирования в начале педа-
гогического эксперимента. 

Тренировочные занятия в группах ПФСС не 
ставят основной целью целенаправленное раз-
витие каких-либо физических способностей. 
Контингент занимающихся, возрастной ценз, в 
совокупности с общей целью тренировок пред-
полагают повышение качества технической 
подготовленности, в совокупности с освоением 
упражнений, комбинаций, связок из арсенала 
массовых разрядов. Таким образом, развитие 
физических способностей происходит скорее 
ситуативно, в общем контексте тренировочных 
занятий. 

Изучение опыта тренерского состава, ана-
лиза научной и методической литературы поз-
волили нам сделать предположение о том, что, 
учитывая специфичность проявления коорди-
национных способностей в спортивной гимна-
стике, наиболее эффективно они будут разви-
ваться при выполнении сложно координацион-
ных гимнастических и акробатических элемен-
тов в тренировочном процессе. 

С одной стороны это позволит повысить 
уровень развития координационных способно-
стей студентов, а с другой не вносить суще-
ственных изменений как в содержание, так и в 
продолжительность тренировочного занятия. 

Анализ форм проявления координацион-
ных способностей в спортивной гимнастике 
позволил выявить перечень упражнений, со-
ставивших основу тренировочного процесса. В 
нашем исследовании упражнения, направлен-
ные на развитие координационных способно-
стей, применялись как в основной, так и в под-
готовительной и заключительной частях 
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тренировки. Это обусловлено особенностями 
их проявления в соревновательном процессе и 
индивидуального развития. 

В теории и практике спортивной трени-
ровки одним из наиболее частых является раз-
витие координационных способностей в пер-
вой половине тренировочного занятия, без 
предварительного утомления. В это же время 
достаточно часто применяются тренировки по 
развитию координационных способностей на 
фоне предварительного утомления. Оба этих 
способа имеют свои положительные и отрица-
тельные аспекты. Предварительное утомление 
может являться дополнительным тренировоч-
ным фактором, поэтому является своеобраз-
ным методическим приемом. К ним также от-
носится повышение скорости выполнения 
упражнений, изменение последовательности 
выполнения, добавление новых элементов  
и т. д. 

На основе полученных рекомендаций раз-
работана экспериментальная методика, кото-
рая применялась только на тренировочных за-
нятиях экспериментальной группы. Трени-
ровки в обеих группах проводились три раза в 
неделю. 

В понедельник и пятницу студенты экспери-
ментальной группы выполняли комплекс акро-
батических упражнений. Важной составляю-
щей экспериментальной методики являлась 
общая организации выполнения комплексов 
физических упражнений – их последователь-
ность, временные показатели работы и отдыха, 
объем и интенсивность нагрузки. 

В первый месяц данный комплекс упражне-
ний выполнялся три раза, через 60 секунд от-
дыха. Во второй месяц перед каждым из трех 
выполнений данного комплекса упражнений 
выполнялись три прыжка с поворотом на 360 
градусов. В третий месяц перед выполнением 
каждого из комплексов упражнений выполня-
лось 15 секунд вращений через правое (левое) 
плечо, правая рука направлена вверх, взгляд на 
указательный палец правой руки. В четвертый 
месяц время вращения увеличивалось до 30 

секунд и комплекс упражнений применялся во 
второй половине основной части занятия. Та-
ким образом, мы добились осложнения, путем 
выполнения хорошо знакомых комбинаций 
упражнений на фоне предварительного утом-
ления. 

В среду в первую половину основной части 
занятия был использован комплекс упражне-
ний на гимнастической скамье. В первый месяц 
данный комплекс упражнений выполнялся три 
раза. Во второй месяц данный комплекс упраж-
нений выполнялся четыре раза. В третий месяц 
данный комплекс упражнений выполнялся 
пять раз. В четвертый месяц комплекс упраж-
нений применялся четыре раза во второй поло-
вине основной части занятия. 

Экспериментальная методика включала в 
свое содержание не только комплексы упраж-
нений, но и методические особенности их вы-
полнения. 

При помощи метода педагогического 
наблюдения осуществлялся контроль и свое-
временная корректировка комплексов упраж-
нений. Также важным условием было качество 
выполнения упражнений, особенно внима-
тельно оно отслеживалось при повышении ско-
рости выполнения гимнастических комбина-
ций. 

Для повышения мотивации и стимулирова-
ния заинтересованности в тренировочном про-
цессе, ежемесячно проводились промежуточ-
ные контрольные испытания по исследуемым 
параметрам, что позволило отслеживать теку-
щие успехи занимающихся. Для минимизации 
волнения и избежания акцентирования внима-
ния на результате, контрольные испытания 
проводились с использованием игрового ме-
тода. Его применение позволило внести разно-
образие в тренировочный процесс, общее 
время эксперимента и отдельных тренировоч-
ных занятий это не увеличивало. 

По истечению четырех месяцев, была прове-
дена итоговая оценка всех контрольных испы-
таний, представленная в таблице. 
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Таблица 
Сравнительный анализ результатов гимнастов в конце эксперимента 

 
При повторном тестировании отмечена зна-

чительная положительная динамика результа-
тов у спортсменов. По всем исследуемым пока-
зателям зафиксированы значимые положи-
тельные улучшения результатов. В ходе мате-
матического анализа более высокие резуль-
таты юношей экспериментальной группы под-
твердили статистически значимые улучшения 
по сравнению с аналогичными показателями у 
юношей группы контрольной. 

За период теоретической и практической 
части педагогического эксперимента удалось 
осуществить ряд наблюдений и сделать неко-
торые выводы: 

• координационные способности доста-
точно хорошо поддаются развитию в возрасте 
17–19 лет при целенаправленной тренировоч-
ной деятельности; 

• комплексный подход в развитии коор-
динационных способностей, в том числе вклю-
чение сложно-координационных способностей 
в подготовительную, основную и заключитель-
ную части занятия позволяет достичь искомого 
результата. 

Подводя итоги вышесказанному, следует 
отметить высокую эффективность экспери-
ментальной методики, что позволяет рекомен-
довать ее к дальнейшему использованию в тре-
нировочном процессе. 
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Контрольные упражнения Группы 
Статистические показатели 

X±m t p 

Челночный бег (3Х10) (сек) 
Контрольная 7,3±0,1 

2,4 ˂ 0,05 
Экспериментальная 7,1±0,1 

Проба Яроцкого (сек) 
Контрольная 40,8±0,6 

3,8 ˂ 0,05 
Экспериментальная 44,7±0,7 

Проба Ромберга (сек) 
Контрольная 11,1±0,6 

7,7 ˂ 0,05 
Экспериментальная 21,2±1 
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Аннотация. В статье рассмотрены инновационные виды спорта, которые со временем были введены 

в занятия спортом среди молодежи. 
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ыстрое развитие технологий в 20 веке по-
влекло за собой инновационные изменения 

в мире спорта, основанные на использовании 
технического прогресса. Инновационные виды 
спорта – это виды спорта и уникальные дисци-
плины, где взаимодействуют передовые техно-
логии и физическая активность. Они строятся 
на использовании технологий, роботизирован-
ных систем, а также на участии спортсмена, ко-
торый должен быть готов как физически, так и 
интеллектуально, чтобы успешно применять 
свои навыки в процессе соревнований. Были 
введены новые спортивные дисциплины, соче-
тающие в себе физическую активность и совре-
менные технологии, так как молодежь стала 
более заинтересованной в данной сфере. 

В 1962 году группа студентов Массачусет-
ского технологического института разработала 
первую в мире соревновательную игру – 
Spacewar! Суть игры заключается в управлении 
космическим кораблем, который противостоит 
вражескому кораблю. Они, находясь в невесо-
мости космического пространства, должны ма-
неврировать и уклоняться от выпущенных сна-
рядов противника. Заключительным этапом 
игры является поражение корабля противника. 
Поскольку на то время все вычислительные ре-
сурсы компьютера уходили на расчёт скорости 
кораблей и траекторию выстрелов, в роли оп-
понента выступал человек. 

Игра пользовалась большой популярностью 
в сообществе программистов, но широкую 
огласку получила лишь через несколько лет по-
сле своего первоначального выпуска, так как 

компьютеры, способные запускать эту игру, 
начали появляться только в 1967 году. Таким 
образом Spacewar! охватила широкую аудито-
рию, а к 1972 году стала настолько известной, 
что был проведён турнир «Intergalactic 
Spacewar! Olympics» под спонсорством изда-
тельства Rolling Stone - американского жур-
нала, посвящённого музыке и поп-культуре. 
Мероприятие состоялось 19 октября 1972 года в 
Лаборатории искусственного интеллекта Стэн-
фордского университета и считается первым в 
истории турниром по компьютерным играм. 
Соревнование включало в себя одиночный за-
чет и командный режим 2 на 2. Сыграли в тур-
нире всего 20 человек, победителем считался 
тот игрок или команда, который набрал 
наибольшее количество очков. На турнире при-
сутствовал спортивный журналист из Stone 
Sports – Стюард Браун, его репортаж стал пер-
вым в мире материалом журналиста о кибер-
спорте. 

В наши дни киберспорт, ничем не уступает 
иным видам спорта. В Российской Федерации 
киберспорт был признан официальным видом 
спорта в 2001 году, после чего исключен из 
списка видов спорта, и вновь попал в него в со-
ответствии с Приказом Министерства спорта 
Российской Федерации в 2017 году. Киберспор-
тивные соревнования проводятся по всему 
миру, они включают в себя отборочный этап, 
основной этап и финальный этап. Большинство 
соревновательных компьютерных игр помо-
гают поддержанию командного духа, а сами 
киберспротсмены придерживаются здорового 

Б 
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образа жизни, занимаются дополнительными 
видами спорта, не связанными с их професси-
ональной деятельностью, а также являются ку-
мирами для молодежи. 

В наши дни существует огромное количе-
ство разнообразных компьютерных симулято-
ров спортивных мероприятий, которые играют 
важную роль в популяризации спорта среди 
молодежи. Виртуальный спорт позволяет каж-
дому желающему испытать себя в качестве 
спортсмена, изучить правила выбранной дис-
циплины, узнать тонкости и механику как ин-
дивидуальных, так и командных видов спорта. 

Симуляторы спортивных соревнований со-
здают уникальную возможность для молодежи 
познакомиться с миром спорта без необходи-
мости покидать дом. Играя в такие симуля-
торы, люди могут не только развлечься, но и 
обогатить свои знания о спорте, узнать о стра-
тегиях и тактике, присущих различным видам 
спорта. Важно отметить, что виртуальный 
спорт способствует не только физическому 
развитию, но и интеллектуальному росту, по-
скольку требует от игроков анализа, принятия 
решений и совершенствования навыков. 

 Таким образом, компьютерные симуля-
торы спортивных соревнований являются не 
только отличным способом провести время, но 
и эффективным инструментом для обучения и 
популяризации спорта среди молодежи. Вирту-
альный мир спорта открывает перед каждым 
возможность погрузиться в увлекательную ат-
мосферу соревнований и стать частью спортив-
ного сообщества, даже не выходя из дома. А по-
сле чего попробовать себя в настоящем спорте, 
который предоставит возможность реальной 
спортивной практики. Отсюда образуется но-
вое направление в спорте – фиджитал-спорт, 
который объединяет в себе виртуальный этап и 
физический этап. Первый турнир по фиджи-
тал-спорту был проведен в Казани в 2022 году, 
а уже 31 января 2023 Российская Федерация 
стала первой страной в мире, признавшей фи-
джитал спорт – официальным видом спорта. 
Данная спортивная дисциплина помогает под-
держанию командного духа, а также предо-
ставляет возможность поучаствовать в спор-
тивной дисциплине, которая сочетает в себе и 
физическую активность, и инновационные 
технологии. Это способствует развитию моло-
дежи сразу в двух направлениях: спортивном и 
технологическом. 

Существует известный во всем мире ежегод-
ный чемпионат по кольцевым автогонкам – 

Формула-1. По такому же принципу была со-
здана ещё одна спортивная дисциплина как 
дрон-рейсинг. Гонки дронов – это спортивные 
соревнования, которые проводятся на специа-
лизированных трассах. К 2006 году беспилот-
ные летательные аппараты стали использовать 
в коммерческих целях. Они совершенствова-
лись и вместе с тем росла их популярность. По-
степенно стали проводиться гонки дронов, в 
которых участвуют модели FPV (от англ. – First 
Person View – «вид от первого лица»). Оператор 
смотрит на наголовный дисплей, на котором 
ведется прямая трансляция изображения с 
борта дрона. Гонки на дронах начались в 2011 
году в Германии, когда несколько операторов 
дронов-любителей собрались вместе для гонок 
в Карлсруэ. Сейчас, большое количество моло-
дых людей увлекаются подобными необыч-
ными технологиями, которые они могут ис-
пользовать как по своему личному назначе-
нию, так и попробовать себя в спортивной дея-
тельности. 

Недавно в Китайской Народной Республике 
состоялся первый полумарафон между спортс-
менами-людьми и подготовленными к бегу ро-
ботами. В мероприятии приняли участие 21 че-
ловекоподобный робот и около 12 тысяч про-
фессиональных бегунов-людей. По результа-
там полумарафона выяснилось, что роботы-бе-
гуны отстают от людей более чем в два раза. На 
дистанции в 21 километр – победитель человек 
мужского забега финишировал за 1 час 2 ми-
нуты, а среди роботов победил Tiangong Ultra 
(создан инженерами Пекинского центра робо-
тотехники) с результатом 2 часа 40 минут. Из 21 
принимавших участие в забеге роботов только 
6 добрались до финиша, но отрицать прогресс 
китайских разработчиков в этой сфере не сле-
дует, так как они вносят огромный вклад в раз-
витие технологий и спорта вместе, позволяя 
оценить возможности живых людей и роботи-
зированных машин. Также, может быть со-
здана адаптация и под другие виды спорта, что 
позволит более тщательно подготовить как мо-
лодых людей, так и роботизированных машин, 
чтобы в дальнейшем спортивные соревнова-
ния проводились на одинаково сильном уровне 
физической подготовки. 

При появлении инновационных технологий 
кардинально изменяется концепция спорта, 
что помогает взглянуть на жизнь немного 
иначе. Использование современных техноло-
гий, позволяет сделать спорт более доступным 
и увлекательным. Это поможет привлечь и 
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удержать молодежь, которая стремится к раз-
витию. Кроме того, инновационные методы 
способствуют развитию социальных связей, 
интеграции молодежи в спортивное сообще-
ство и улучшению качества тренировочного 
процесса. Несмотря на определённые финансо-
вые и организационные вызовы, комплексный 
подход к внедрению инноваций в спорт явля-
ется ключевым фактором повышения мотива-
ции молодежи к занятиям физической культу-
рой и укреплению здоровья нации в целом. 
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имнастика как форма физической активно-
сти имеет древние корни. Первые упомина-

ния о гимнастических упражнениях встреча-
ются еще в письменных источниках античной 
Греции. Со временем гимнастика эволюциони-
ровала, обогащалась новыми упражнениями и 
методиками, а затем разделилась на несколько 
самостоятельных направлений. На сегодняш-
ний день выделяют шесть основных разновид-
ностей гимнастики: акробатическую, группо-
вую, цирковую, уличную, а также спортивную и 

художественную. Спортивная и художествен-
ная гимнастика занимают центральное место в 
современной практике подготовки спортсме-
нов высокого уровня. 

Истоки художественной гимнастики отно-
сятся к 1934 году, когда в Ленинграде, при Ин-
ституте физической культуры имени П. Ф. Лес-
гафта, была открыта Высшая школа художе-
ственного движения. Именно с этого времени 
художественная гимнастика была официально 
признана как самостоятельная спортивная 

Г 
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дисциплина. В некоторых источниках упоми-
нается и 1913 год как альтернативная дата ее 
зарождения, что свидетельствует о длительном 
и многогранном процессе становления вида 
спорта. В 1984 году художественная гимна-
стика получила статус олимпийского вида 
спорта, что значительно повысило ее престиж 
и популярность на международной арене. 

В настоящее время Россия является без-
условным лидером в художественной гимна-
стике. Российские спортсменки неизменно де-
монстрируют высокие результаты на крупней-
ших международных соревнованиях, таких как 
чемпионаты Мира, Европы и Олимпийские 
игры. Достижения российских гимнасток стали 
возможны благодаря сочетанию богатых тра-
диций, научно обоснованных методик подго-
товки и постоянного стремления к совершен-
ствованию. 

Современная художественная гимнастика 
продолжает развиваться. Регулярно обновля-
ются правила проведения соревнований, изме-
няются критерии оценки выступлений, что 
требует от спортсменок и тренеров постоянной 
адаптации, совершенствования технического 
арсенала и поиска новых форм художествен-
ного выражения. 

Одним из важнейших физических качеств в 
художественной гимнастике является гиб-
кость, которая определяет возможность выпол-
нения сложных акробатических и танцеваль-
ных элементов, влияет на амплитуду движе-
ний, пластичность и выразительность испол-
нения. Высокий уровень развития гибкости 
позволяет гимнасткам уверенно исполнять ма-
ховые движения, шпагаты, прогибы и другие 
элементы, требующие значительной ампли-
туды. 

Специфика художественной гимнастики 
обусловливает необходимость раннего начала 
работы над развитием гибкости. Уже на первых 
этапах обучения тренеры уделяют внимание 
упражнениям на растяжку, постепенно увели-
чивая нагрузку и сложность движений. 

Недостаточный уровень гибкости может 
приводить к травмам, затруднять выполнение 
технических элементов, ограничивать возмож-
ности гимнастки при освоении новых сложных 
движений. С эстетической точки зрения недо-
статочная гибкость снижает плавность и лег-
кость исполнения, что особенно важно в усло-
виях субъективного судейского оценивания. 

Таким образом, гибкость является основой 
успешной подготовки гимнасток, определяя не 

только технику, но и эстетическую выразитель-
ность исполнения. Ранняя и систематическая 
работа над развитием гибкости обеспечивает 
высокий уровень соревновательных результа-
тов и минимизирует риск травматизма. 

Общей целью настоящего исследования яв-
ляется разработка эффективной методики раз-
вития гибкости у девочек 7-8 лет, занимаю-
щихся художественной гимнастикой. 

Экспериментальная часть исследования 
включала аналитическую часть и формирую-
щий эксперимент. Аналитический экспери-
мент заключался в анализе научной и методи-
ческой литературы, изучения мнения специа-
листов в области художественной гимнастики 
(анкетирование), особое внимание уделялось 
анализу необходимости развития гибкости. 
Данный вид эксперимента позволил нам раз-
работать экспериментальную методику разви-
тия гибкости у девочек 7-8 лет, занимающихся 
художественной гимнастики. В основе экспе-
риментальной методики заложены трениро-
вочные комплексы, включающие в свое содер-
жание специализированные упражнения и 
двигательные действия, направленные на раз-
вития гибкости по исследуемым параметрам. 

Формирующий эксперимент заключался в 
применении экспериментальной методики с 
юными гимнастками экспериментальной 
группы на протяжении трех месяцев, а также 
дальнейшей оценке ее эффективности. 

В исследовании приняли участие 20 девочек 
в возрасте 7-8 лет, имеющих не менее одного 
года систематических занятий художественной 
гимнастикой. Соблюдение методических усло-
вий (однородность групп по уровню подго-
товки, регулярность посещений и отсутствие 
медицинских ограничений) обеспечило досто-
верность полученных данных. 

Анализ динамики развития гибкости в экс-
периментальной группе позволил выявить не-
сколько ключевых факторов успеха методики: 

• систематичность тренировочного воз-
действия. Упражнения на развитие гибкости 
выполнялись в каждом тренировочном заня-
тии в течение 15–20% общего времени, что 
обеспечивало регулярное и направленное сти-
мулирование связочно-мышечного аппарата; 

• разнообразие средств и методов. Соче-
тание статических, динамических и баллисти-
ческих упражнений, а также использование 
техник постизометрической релаксации поз-
волило обеспечить всестороннее развитие как 
активной, так и пассивной гибкости; 
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• индивидуализация подхода. Постоян-
ный педагогический контроль за техникой вы-
полнения упражнений, учет болевых ощуще-
ний, возможность варьирования амплитуды 
движений с учетом индивидуальных возмож-
ностей каждой гимнастки обеспечили безопас-
ность тренировочного процесса и минимизи-
ровали риск травматизма; 

• включение упражнений на расслабле-
ние между активными фазами тренировки. 
Этот методический прием способствовал вос-
становлению тонуса мышц и увеличению глу-
бины последующих растягивающих упражне-
ний; 

• поддержание физической активности 
вне основного тренировочного процесса. До-
машние задания, включающие простые упраж-
нения на растяжку, позволили сохранить 

высокую двигательную активность в дни без 
тренировок и способствовали формированию 
двигательной самостоятельности. 

Особого внимания заслуживает позитивная 
динамика развития гибкости позвоночника, 
что является важнейшим условием эффектив-
ного выполнения таких базовых элементов ху-
дожественной гимнастики, как прогибы, мо-
сты, наклоны и вращения. Улучшение гибкости 
позвоночника положительно сказалось не 
только на амплитуде движений, но и на эсте-
тике исполнения (осанка гимнасток стала бо-
лее правильной, движения) более легкими и 
гармоничными. 

По итогам практической части экспери-
мента проведено повторное тестирование, ре-
зультаты которого отражены в таблице.  

Таблица 
Итоговые показатели девочек, занимающихся художественной гимнастикой 

Контрольные испытания Группы 
Статистические показатели 

X±m t p 

Продольный шпагат на левую ногу, см 
ЭГ 9,6±0,5 

2,6 ˂ 0,05 
КГ 11,1±0,5 

Продольный шпагат на правую ногу, см 
ЭГ 9,0±0,3 

3,6 ˂ 0,05 
КГ 11,1±0,5 

Поперечный шпагат, см 
ЭГ 16,6±0,3 

2,3 ˂ 0,05 
КГ 18,1±0,9 

Наклон вперед, стоя на гимнастической 
скамейке, см 

ЭГ 12,6±0,7 
2,8 ˂ 0,05 

КГ 11,4±0,5 

Гимнастический мост, см 
ЭГ 15,6±0,3 

2,4 ˂ 0,05 
КГ 17,6±0,8 

Подвижность в плечевом суставе, см 
ЭГ 17,5±0,4 

4,9 ˂ 0,05 
КГ 20,9±0,7 

 
Итоговые результаты эксперимента убеди-

тельно доказывают, что систематическое ис-
пользование комплекса специально подобран-
ных упражнений способствует значительному 
улучшению показателей гибкости у девочек 
младшего школьного возраста. Разработанная 
методика может быть рекомендована для ши-
рокого применения в практике подготовки 
юных гимнасток, поскольку она сочетает 
научно обоснованный подход к развитию фи-
зических качеств с практическими возможно-
стями педагогической работы. 

Проведенный эксперимент подтвердил, что 
гибкость у детей младшего школьного возраста 
поддается активному целенаправленному раз-
витию при условии применения системного, 
научно обоснованного подхода к построению 
тренировочных программ. Результаты иссле-
дования позволяют рекомендовать 

разработанную методику для внедрения в 
практику тренировочного процесса групп 
начальной подготовки по художественной гим-
настике, а также использовать в программах 
физического воспитания детей 7-8 лет. 

Таким образом, педагогический экспери-
мент наглядно продемонстрировал, что специ-
ально подобранные упражнения и режимы их 
выполнения обеспечивают ускоренное разви-
тие гибкости у юных гимнасток, повышая не 
только уровень их физической подготовленно-
сти, но и соревновательный потенциал в худо-
жественной гимнастике. 

 
Литература 

1. Герасимова Н.А. Художественная гим-
настика как основное средство гармоничного 
развития детей дошкольного возраста / Н.А. Ге-
расимова, М.В. Якименко // Физическая 



Актуальные исследования • 2025. №19 (254)  Физическая культура и спорт | 92 

культура, спорт и здоровье. – 2017. – № 30. – С. 
97-100. 

2. Гусева Е.А. Художественная гимнастика 
как средство эстетического воспитания детей 
6–10 лет / Е.А. Гусева, С.В. Бурханов // Вопросы 
педагогики. – 2021. – № 9-2. – С. 44-46. 

3. Кузманина А.И. Развитие физических 
качеств в процессе физического воспитания: 
ловкость и гибкость / А.И. Кузманина // Совре-
менный педагогический взгляд. – 2019. –  
№ 2(27). – С. 97-103. 

4. Развитие гибкости. Совершенствование 
упражнений на гибкость / Т.В. Нагорная,  
Т.Г. Новикова, В.Е. Горбачев, А.В. Русинова // 
Actualscience. – 2017. – Т. 3, № 2. – С. 39-40. 

5. Художественная гимнастика в раннем 
детском возрасте: проблемы и дискуссии /  
С.И. Филимонова, С.В. Алексеев, Ю.Б. Алма-
зова, В.М. Казакова // Культура физическая и 
здоровье. – 2023. – № 3(87). – С. 207-210. 

 
 
 

MIRONOVA Tatiana Aleksandrovna 
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, 

Belgorod State National Research University, Russia, Belgorod 
 

KONIK Alexey Alekseevich 
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Deputy Head of the Department, 

Belgorod Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after I. D. Putilin, 
Russia, Belgorod 

 
PETRENKO Olesya Vladimirovna 

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, 
Belgorod State National Research University, Russia, Belgorod 

 
VASILENKO Alina Yurievna 

Student, Belgorod State National Research University, Russia, Belgorod 
 

SANINA Lina Evgenievna 
Student, Belgorod State National Research University, Russia, Belgorod 

 
DEVELOPMENT OF FLEXIBILITY IN GIRLS AGED 7-8  

WHO PRACTICE RHYTHMIC GYMNASTICS 
 

Abstract. Rhythmic gymnastics is a sport with strong traditions and rich history in our country. Always being 
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