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МОДИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация. Настоящая статья посвящена анализу и характеристике модификации системы бюд-
жетного учета производственного предприятия. Кроме того, в статье выделены проблемы в системе 
бюджетного учета на производственном предприятии, а также предложены пути решения указанных 
проблем. Также автором представлена сущность бюджетного и бухгалтерского учета, и определена их 
роль в современной экономике. 

 
Ключевые слова: бюджетный учет, бухгалтерский учет, предприятие, модификация, бюджетная 

сфера, международные стандарты. 
 
Актуальность исследования 
Ведение эффективного бюджетного учета на 

производственных предприятиях является 
важным аспектом для управления финансами и 
обеспечения стабильной работы организации. 
Несмотря на общую стабильность этой темы, 
важно учитывать изменения в законодатель-
стве, технологические тенденции и новые ме-
тоды управления, которые могли появиться с 
течением времени. 

Актуальность данной статьи заключается в 
неотъемлемой роли бухгалтерского учета в 
бюджетной сфере, входящей в национальную 
систему бухгалтерского учета России. Рефор-
мирование нормативного регулирования и 
правил организации бухгалтерского учета ста-
новится не просто требованием времени, но и 
необходимостью. 

С учетом изменений в мире, структуре эко-
номики, появлении новых видов активов и пас-
сивов, а также новых методов финансирова-
ния, неизбежны изменения в системе учета. 
Эти динамичные процессы оказывают влияние 
на формирование информации в бухгалтер-
ской системе. 

Исследование опирается на разнообразные 
информационные источники, включая норма-
тивные документы, результаты аналитических 
и специальных исследований, материалы 

научно-практических конференций, офици-
альные документы, а также ресурсы Интернета. 
Все эти компоненты формируют информаци-
онную основу, необходимую для анализа и по-
нимания современных требований и вызовов, 
стоящих перед бухгалтерским учетом в бюд-
жетной сфере. 

Цель исследования 
Цель исследования – анализ и оценка акту-

альности и эффективности системы бюджет-
ного учета на производственных предприя-
тиях. Исследование направлено на выявление 
потенциальных областей улучшения, адапта-
ции к изменяющимся условиям экономиче-
ской среды и оптимизации процессов учета с 
целью повышения управленческой эффектив-
ности предприятия. 

Материалы и методы исследования 
Методами исследования являются: метод 

кейс-исследования, метод теоретического и 
практического анализа, метод сравнительного 
анализа. 

Результаты исследования 
Цель бюджетного учета заключается в обес-

печении полной, достоверной и своевремен-
ной финансовой и бухгалтерской информации 
о выполнении плана доходов и расходов мест-
ных бюджетов, республиканского бюджета и 
государственного бюджета страны в целом. 
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Принципы ведения бухгалтерского учета в 
бюджетных учреждениях подчиняются нор-
мам, установленным Федеральным законом от 
6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтер-
ском учете». 

Бухгалтерский учет представляет собой про-
цедуру, регулирующую организацию бухгал-
терского учета в учреждениях различных ти-
пов. Несмотря на специфику ведения бухгал-
терского учета в бюджетных учреждениях, его 
основные принципы определены федераль-
ным законодательством. Давайте рассмотрим 
структуру системы бухгалтерского учета в бюд-
жетных учреждениях Российской Федерации. 

На сегодняшний момент бухгалтерский учет 
в России проходит активный этап реформ, осо-
бенно заметный в контексте изменений в бух-
галтерской практике бюджетных организаций. 

Для обеспечения более достоверной учет-
ной информации в этих учреждениях внедря-
ются новые стандарты бухгалтерского учета. 
Программа разработки и внедрения этих стан-
дартов в государственном секторе ожидается 
существенно повлиять на информационно-
аналитическое обеспечение организаций этого 
сектора, что подтверждается множеством 
научных публикаций по данной теме [1, c. 94]. 

Впервые для бюджетных организаций появ-
ляется стандарт концептуальной основы, 
предоставляющий определения для активов, 
обязательств, чистых активов, доходов и расхо-
дов. Однако при ближайшем рассмотрении 
этих определений возникают определенные 
вопросы. 

Внедрение учета инвестиционной собствен-
ности приближает российскую систему бухгал-
терского учета к международным стандартам. 
Однако российский стандарт рассматривает 
инвестиционную недвижимость как часть ос-
новных средств, в то время как в МСФО они 
классифицируются как разные объекты учета. 

Возникает вопрос об актуальности данного 
объекта в российском контексте нормативного 
регулирования использования государствен-
ного и муниципального имущества. Использо-
вание этой собственности предполагает стро-
гое соответствие назначению, даже для ком-
мерческих бюджетных организаций, которые 
не могут сдавать имущество в аренду без согла-
сования с учредителем [2, c. 106]. 

Государственные и муниципальные учре-
ждения также обязаны публично раскрывать 
показатели бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности, что существенно повысит 

достоверность информации в бухгалтерском 
учете и отчетности бюджетных организаций. 
Эта ответственность будет лежать на бухгалте-
рах в организациях государственного сектора, 
что увеличит их рабочую нагрузку. Однако 
ожидается, что эти изменения сделают дея-
тельность бюджетных организаций более про-
зрачной. 

Можно выделить следующие проблемы в си-
стеме бюджетного учета на производственном 
предприятии: 

1. Неэффективная структура бюджетных 
данных. Существующая структура данных в си-
стеме бюджетного учета может быть неопти-
мальной, затрудняя точную аналитику и при-
нятие стратегических решений. 

2. Недостаточная автоматизация. Отсут-
ствие или недостаточная автоматизация про-
цессов в системе бюджетного учета может при-
вести к повышенной вероятности ошибок и 
увеличению трудозатрат на рутинные задачи. 

3. Неудовлетворительная адаптация к из-
менениям. Система бюджетного учета может 
не адаптироваться достаточно оперативно к 
изменениям в производственной среде, что за-
трудняет реагирование на новые требования и 
вызовы [3, c. 73]. 

4. Недостаточная связь с производствен-
ными процессами. Отсутствие эффективной 
интеграции с производственными системами 
может мешать точному отслеживанию затрат и 
эффективности производства. 

Пути решения указанных проблем в системе 
бюджетного учета включают в себя: 

1. Оптимизация структуры данных. Про-
ведение анализа и оптимизация структуры 
данных для более эффективного отслеживания 
финансовых показателей и оперативного при-
нятия решений. 

2. Внедрение современных технологий. 
Использование современных программных ре-
шений и технологий для автоматизации про-
цессов бюджетного учета и уменьшения риска 
возможных ошибок. 

3. Гибкость и адаптивность системы. Раз-
работка гибкой системы, способной быстро 
адаптироваться к изменениям внутренней и 
внешней среды предприятия [4, c. 197]. 

4. Интеграция с производственными си-
стемами. Обеспечение надежной интеграции с 
системами производства для более полного и 
точного учета затрат и результативности. 

5. Обучение персонала. Проведение обу-
чения сотрудников для эффективного 
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использования модифицированной системы 
бюджетного учета и повышения компетентно-
сти в сфере финансового управления [5, c. 204]. 

Выводы 
Модификация системы бюджетного учета 

на производственном предприятии представ-
ляет собой важный шаг для улучшения эффек-
тивности финансового управления и обеспече-
ния точного отражения затрат и доходов. 

В исследовании было выявлено, что суще-
ствующая система бюджетного учета на произ-
водственном предприятии может сталкиваться 
с рядом проблем, включая неэффективную 
структуру данных и недостаточную интегра-
цию с производственными процессами. Это 
подчеркивает актуальность модификации си-
стемы. Внедрение современных программных 
решений и технологий, а также повышение 
уровня автоматизации, представляют собой 
важные компоненты успешной модификации. 
Это позволит уменьшить вероятность ошибок 
и повысит эффективность процессов учета. 
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нструменты бережливого производства в 
образовании – это ключевая стратегия, ко-

торая позволяет совершенствовать и оптими-
зировать процессы обучения, улучшая качество 
и эффективность образовательной системы. 
Основные принципы бережливого производ-
ства, такие как устранение потерь, повышение 
качества и непрерывное совершенствование, 
демонстрируют свою важность и примени-
мость именно в образовательной сфере [1, 
с. 110]. 

При написании статьи были использованы 
методы наблюдения, сравнения и аналитиче-
ские методы исследования. 

Путем внедрения инструментов бережли-
вого производства образовательные учрежде-
ния могут эффективно управлять своими ре-
сурсами, оптимизировать расписание и ре-
сурсы занятий, а также улучшить физические 
пространства, создавая комфортные и привле-
кательные условия для обучения и развития 
студентов [2, с. 570]. 

Один из инструментов бережливого произ-
водства, который может быть успешно приме-
нен в образовании, – это метод 5S. Этот метод 
основан на пяти принципах (сортировка, си-
стематизация, сияние, стандартизация и само-
дисциплина), и его целью является создание 
аккуратного и организованного рабочего про-
странства, где учебные материалы, оборудова-
ние и ресурсы могут быть легко доступными и 
удобными для использования. 

Кроме того, другими инструментами береж-
ливого производства, которые можно приме-
нять в образовании, являются методы непре-
рывного совершенствования, такие как Lean 
Six Sigma, PDCA (Plan-Do-Check-Act) и Kaizen 
(постоянное улучшение). Эти методы способ-
ствуют анализу и улучшению текущих практик 
обучения, адаптации к новым требованиям и 
осуществлению изменений, основанных на 
фактических данных и обратной связи от сту-
дентов и педагогического персонала. 

Использование инструментов бережливого 
производства в образовании может привести к 
оптимизации учебного процесса, улучшению 
качества образования, повышению академиче-
ских достижений студентов и развитию их кри-
тического мышления и творческих способно-
стей. Если мы стремимся к успешному образо-
ванию, внедрение и развитие бережливого 
подхода – необходимая и важная составляю-
щая нашей образовательной практики. 

Lean Six Sigma является методологией 
управления качеством, которая используется 
для улучшения бизнес-процессов и повышения 
эффективности производства. Она была разра-
ботана японской компанией Toyota в середине 
1980-х годов. Эта методология оптимизации 
бизнес-процессов, которая широко применя-
ется в различных отраслях, включая образова-
ние. 

И 
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Анализ результатов применения бережли-
вого производства в системе образования мо-
жет включать следующие аспекты: 

1. Экономические выгоды: использование 
бережливых технологий может привести к сни-
жению расходов на энергию, воду и другие ре-
сурсы. Анализ финансовых показателей школы 
может показать экономическую эффектив-
ность таких мероприятий. 

2. Экологические выгоды: применение 
бережливых технологий в школе может сни-
зить потребление энергии, воды и других ре-
сурсов, а также уменьшить выбросы вредных 
веществ и отходов. Анализ экологических по-
казателей, таких как сокращение выбросов CO2 
или уменьшение объема отходов, может пока-
зать положительные результаты. 

3. Образовательные выгоды: применение 
бережливых технологий в школе может предо-
ставить учащимся возможность изучать и 
практиковать принципы устойчивого развития 
и экологической ответственности. Анализ ре-
зультатов образовательных программ и меро-
приятий может показать, насколько успешно 
учащиеся усваивают эти принципы. 

4. Социальные выгоды: внедрение береж-
ливых технологий в школе может способство-
вать развитию экологической культуры и по-
вышению осознанности учащихся, педагогов и 
родителей о важности сохранения окружаю-
щей среды. Анализ социальных показателей, 
таких как уровень осведомленности и актив-
ность в экологических инициативах, может по-
казать влияние применения бережливого про-
изводства на общественное сознание. 

Анализ результатов применения бережли-
вого производства в системе образования мо-
жет быть проведен с помощью опросов, стати-
стических данных, наблюдений и других мето-
дов исследования. Он также может быть осно-
ван на сравнении данных до и после внедрения 
бережливых технологий или сравнении резуль-
татов разных школ или регионов. 

В контексте статистики применения береж-
ливых технологий в образовании можно приве-
сти следующие данные: 

1. Использование инструментов Lean 
Thinking: Бережливые технологии активно 
применяются в школах по всему миру, включая 
использование инструментов Lean Thinking 
для оптимизации рабочих процессов, устране-
ния избыточных операций и потерь времени и 
ресурсов. 

2. Повышение производительности: При-
менение бережливых технологий позволяет 
школам повысить производительность за счет 
оптимизации рабочих процессов, устранения 
избыточных операций и потерь времени и ре-
сурсов. 

3. Сокращение затрат: Бережливые техно-
логии позволяют школам сократить затраты на 
обучение путем устранения избыточных опе-
раций и потерь времени и ресурсов. 

4. Улучшение качества: Применение бе-
режливых технологий способствует улучше-
нию качества образования за счет оптимиза-
ции рабочих процессов, устранения избыточ-
ных операций и потерь времени и ресурсов. 

5. Развитие инноваций: Бережливые тех-
нологии способствуют развитию инновацион-
ных подходов к обучению, что позволяет шко-
лам создавать новые образовательные про-
граммы и подходы, соответствующие потреб-
ностям современного общества. 

Исходя из этого можно сделать вывод о том, 
что статистика применения бережливых техно-
логий в образовании показывает значительный 
рост интереса к этой философии со стороны 
бизнеса и государственных организаций, что 
свидетельствует о ее потенциале для повыше-
ния эффективности и качества работы в обра-
зовательной сфере. 

Анализируя применение Lean Six Sigma в си-
стеме образования, можно сказать, что данный 
инструмент представляет под собой методоло-
гию, разработанную в частном секторе, имею-
щую возможность применения и в образова-
тельных учреждениях. Он помогает оптимизи-
ровать процессы, улучшить качество образова-
ния и достичь значимых результатов. 

Lean Six Sigma. Lean подразумевает удале-
ние всех ненужных операций и потерь в про-
цессе. Он нацелен на повышение эффективно-
сти и устранение мусора, что особенно важно в 
сфере образования, где время и ресурсы столь 
драгоценны. Применение Six Sigma позволяет 
снизить вероятность возникновения проблем и 
повысить результативность образовательных 
процессов. 

Теперь важно понять, как эти принципы 
можно применить в системе образования. Од-
ним из примеров является улучшение процесса 
приема студентов. Введение Lean позволяет 
оптимизировать все этапы приема, убрать не-
нужные дублирующиеся шаги, тем самым со-
кращая затраты и время для студентов и препо-
давателей. 
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Еще одним примером может быть примене-
ние Six Sigma в разработке и проведении обра-
зовательных программ. Анализ данных и выяв-
ление основных факторов, влияющих на ре-
зультативность и качество обучения, позволит 
оптимизировать программы и улучшить до-
стижения студентов. 

Вместе с тем существует и ряд вызовов, свя-
занных с осуществлением Lean Six Sigma в об-
разовании. Необходимы обширные исследова-
ния, обучение персонала и установление ста-
бильных систем контроля качества. Однако, 
преимущества этого подхода вполне оправды-
вают затраты. 

В контексте системы образования Lean Six 
Sigma может быть применена следующим об-
разом: 

1. Изучение процесса обучения: Оценка 
текущего состояния процесса обучения в школе 
или университете, выявление проблемных зон 
и разработка плана по их устранению. Прове-
дение анализа текущих бизнес-процессов в си-
стеме образования с целью выявления узких 
мест и возможностей для улучшения. 

2. Использование статистических мето-
дов: Применение статистических методов для 
анализа данных о качестве образования, таких 
как результаты тестов, оценки студентов, 
чтобы оценить их эффективность и внести не-
обходимые изменения при необходимости. 
Это поможет выявить слабые места в процессе 
обучения и разработать стратегии для его улуч-
шения. 

3. Обучение персонала: Проведение тре-
нингов и семинаров для преподавателей и со-
трудников школы/университета, чтобы они 
могли применять методы Lean Six Sigma на 
практике. 

4. Внедрение новых технологий: Постоян-
ное совершенствование бизнес-процессов в си-
стеме образования с помощью Lean Six Sigma, 
чтобы обеспечить максимальную эффектив-
ность и результативность образовательного 
процесса. 

5. Постоянное улучшение: Систематиче-
ское отслеживание результатов внедрения Lean 
Six Sigma и корректировка стратегий при необ-
ходимости. Разработка новых улучшений про-
цессов, которые могут снизить затраты, увели-
чить производительность и качество продук-
ции/услуг. 

Таким образом, применение Lean Six Sigma 
в системе образования может помочь улучшить 
качество обучения, повысить эффективность 

работы преподавателей и сотрудников, а также 
обеспечить более высокое качество образова-
ния в целом. 

Еще одним важным инструментом бережли-
вого производства является PDCA (Plan-Do-
Check-Act). Он считается одним из основных 
принципов управления проектами и програм-
мами в школах. Он предполагает последова-
тельное выполнение четырех этапов: планиро-
вание, выполнение, проверка результатов и 
корректировка действий. 

В контексте школы этот принцип может 
быть применен следующим образом: 

1. Планирование: определение целей, за-
дач и ресурсов для достижения этих целей. 

2. Выполнение: реализация плана с уче-
том всех необходимых шагов и ресурсов. 

3. Проверка результатов: оценка эффек-
тивности выполнения задачи на основе полу-
ченных результатов. 

4. Корректировка действий: внесение из-
менений в план или программу, если это необ-
ходимо, чтобы достичь поставленных целей. 

Анализ применения PDCA (Plan-Do-Check-
Act) в школе является важным инструментом 
для оценки и улучшения эффективности обра-
зовательного процесса. 

Применение такого подхода в школе позво-
лит образовательным учреждениям постоянно 
совершенствоваться и повышать эффектив-
ность. Когда речь заходит о PDCA в контексте 
школы, важно провести анализ на всех этапах 
цикла и быть готовым внести изменения в слу-
чае необходимости. Это может включать в себя 
планирование уроков в соответствии с индиви-
дуальными потребностями учащихся, актив-
ное участие учащихся в учебном процессе, си-
стематический контроль уровня понимания 
учащимися учебных материалов и, при необхо-
димости, изменение привычек обучения. Для 
успешного внедрения PDCA в школе учителя и 
администраторы должны постоянно совершен-
ствовать свои навыки и знания, чтобы адапти-
роваться к меняющимся требованиям и нуж-
дам учащихся. Также важно учитывать мнения 
и отзывы учащихся, родителей и других заин-
тересованных сторон, чтобы гарантировать, 
что образовательный процесс отвечает потреб-
ностям всех, кто вовлечен в образовательный 
процесс. 

Итак, мы видим, насколько важно использо-
вать обучающие инструменты в системе обра-
зования. Использование в системе образования 
выше представленных инструментов 
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позволяет оптимизировать процессы, повы-
сить качество образования и достичь результа-
тов. 
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Аннотация. Статья рассматривает возможные подходы к развитию туризма в Свердловской обла-
сти в условиях мировых трендов цифровизации, зелёной экономики, устойчивого развития, как отраже-
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нация, цифровой туризм, Свердловская область. 
 
Введение 
В современном мире наблюдается всеобщий 

интерес к принципу «устойчивого развития» в 
каждой сфере экономики. Зеленая экономика, 
к которой относится устойчивость, характери-
зуется стабильным экономическим ростом, 
уровнем природных ресурсов, уровнем жизни 
и благоприятными демографическими показа-
телями. Этот принцип находит применение во 
всех странах мира. Те же признаки применимы 
к понятию «устойчивый туризм». Для всемир-
ной туристской организации (ЮНВТО), которая 
выполняет задания предоставленные ООН, ис-
следование системы туризма считается устой-
чивым, если она удовлетворяет потребностям 
туристов, учитывает положительное влияние 
на окружающую среду, соответствует требова-
ниям промышленности и населения на прием-
ных территориях. 

В научной литературе отсутствует опреде-
ленное понятие «зеленая» экономика. Если 
данное понятие формулируется в государ-
ственных документах, то акценты в его опреде-
лении различны. Однако, это понятие непре-
менно касается хозяйственной деятельности 
человека на Земле и лишь определяет эконо-
мику как модель. Модель «зеленой» экономики 
подразумевает разработку новых экономиче-
ских процессов в условиях новых правил. Реа-
лизация данной модели может быть 

осуществлена через постепенную трансформа-
цию производства, технологий, оборудования 
и всей окружающей среды. «Зеленая» эконо-
мика должна объединять социально-экономи-
ческое устойчивое развитие и экологические 
проблемы, а также ориентировать рынки на 
потребителя и окружающую среду. В настоящее 
время принципы «зеленой» экономики вопло-
щены в стратегиях социальной политики 
страны с 2012 года, а также в моделях роста та-
ких сфер национального хозяйства, как лесное 
хозяйство, сельское хозяйство и туризм. 

Исследованию проблем устойчивого разви-
тия туризма и экономики в целом посвящено 
множество работ. В данной статье приняты во 
внимание труды А.Р. Бокаревой, М.А. Давыдко-
вой, Е.Е. Коноваловой, С.А Скибина, О.С. Ши-
мовой, Т.В. Черевичко (ИИМО СГУ им. Н.Г. Чер-
нышевского), А.С. Чешева (Донской государ-
ственный технический университет), В.В. Ме-
ленкина (Региональный финансово-экономи-
ческий институт, г. Ростов-на-Дону) и др. Науч-
ные работы объединяет мнение о том, что 
устойчивость в отраслях экономики, в том 
числе в туризме, невозможна без эффектив-
ного правового и финансового управления. 

Научно-исследовательская работа опреде-
лена методологией, основанной на системном 
подходе к анализу туризма, а также использо-
вании статистических данных. Исследование 
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предполагает кластерный подход к развитию 
туризма на конкретной территории, с учетом 
особенностей туристической дестинации и 
влиянием ее на окружающую среду. 

Результаты и обсуждения 
Предметом исследования является экологи-

ческая ситуация в Свердловской области, кото-
рая, несмотря на обладание богатыми природ-
ными ресурсами, оказывается тяжелой. В наци-
ональном экологическом рейтинге 2022 года 
Свердловская область отмечена неприятным 
фактом – она занимает одно из последних 
мест. Однако, несмотря на это, туристический 
поток в регионе продолжает уверенно расти. В 
2022 году число туристов составило 3100631 че-
ловек (превышая ожидаемые 2 млн), а за пе-
риод январь – май 2023 года по данным стати-
стики уже достигло 1 318 916 человек [10]. Это 
свидетельствует о привлекательности террито-
рии для путешественников и несмотря на эко-
логические проблемы, рост туристического 

потока может иметь дальнейшие положитель-
ные последствия для развития области. Особое 
внимание в контексте перехода в зеленую эко-
номику следует уделить сбережению природ-
ных ресурсов Среднего Урала. При этом необ-
ходимо принимать меры, которые позволят 
минимизировать негативное влияние на био-
разнообразие и сохранить природные богат-
ства региона. Такой подход позволит достичь 
баланса между экономическим развитием и со-
хранением окружающей среды. 

Исследователи (О. С. Шимова, Д. И. Астанин) 
рассматривают механизм, позволяющий эф-
фективно контролировать процессы, которые 
сопряжены с потенциально неблагоприятным 
влиянием на окружающую среду в результате 
активной экономической деятельности в сфере 
туризма [14, с. 31-33]. В его основе выделяют 
прямое и косвенное управление (рисунок). Рас-
смотренная схема управления направлена, так 
или иначе, на человека. 

ПРИРОДНАЯ СРЕДА 
  

Прямое воздействие: 
- ограничение количества туристов; 
- недоступность для посещений туристами 
особо ценных природных объектов; 
- наблюдение, сбор информации, контроль 
за средой с использованием новейших тех-
нических средств. 

Косвенное воздействие: 
- экологическое воспитание местного населения; 
- экологическое воспитание туристов; 
- гуманизация животного и растительного мира; 
- воспитание национальных, культурных ценно-
стей;  
- экологическое воспитание. 

 
 

ТУРИЗМ КАК СИСТЕМА 
Туристы Туристический сервис Маршруты Ресурсы 

Рис. Схема управления процессом влияния системы туризма на сохранение природной среды 
 
Очевидно, что только комплексное приме-

нение прямых и косвенных методов управле-
ния может привести к позитивным результа-
там. Все аспекты управления должны быть за-
креплены законодательством. Следовательно, 
для применения прямых методов необходимы 
четкие законы, которые предусматривают 
наказания за вред, причиняемый природе. А 
для косвенных мер, которым для достижения 
эффекта требуется больше времени, порой це-
лые десятилетия, нужны правовые акты, кото-
рые регулируют экологическое обучение на 
всех уровнях, а также специальные просвети-
тельские программы для специалистов моло-
дёжной политики, патриотических, краеведче-
ских объединений, культурных учреждений. 

Косвенные меры управления рассчитаны на 
формирование культурного кода населения, 
который бы на уровне подсознания толкал че-
ловека на бережное отношение к природным 
ресурсам. Опираясь на исследования Клотера 
Рапая в его книге «Культурный код», можно 
констатировать, что наше поведение, в том 
числе и экологическое, основывается на им-
принтинге. Импринтинг рассматриваем как 
способность индивида извлекать уроки из 
опыта и поведения тех, кто его окружает – чаще 
всего, членов своей семьи. Запечатленные об-
разы доминируют в нашем мышлении и опре-
деляют наше будущее поведение. Этот отпеча-
ток воспоминаний формирует нашу личность 
[9, с. 17-29]. 
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В структуре туристического рынка Сверд-
ловской области доминирует внутренний ту-
ризм, который составляет около 60% от общего 
объема предлагаемых туристических услуг. То 
есть, главными путешественниками по области 
являются местные жители и население УФО. 
Это дает возможность, в системе туризма, вли-
ять на экологические требования и развивать у 
местных жителей экологическое мышление. 

Ясно, что выработка различных привычек, 
включая экологические, происходит внутри се-
мьи и национальной культуры, в которой чело-
век растет, как минимум до семи лет. Несмотря 
на это, путешествия по родным местам и по-
добные активности эффективно способствуют 
формированию воспитания, направленного на 
сохранение окружающей среды. 

Формировать экологических навыки у всего 
населения необходимо через законодательные 
инструменты. Например, когда-то было нор-
мой пригнать автомобиль к берегу реки и вы-
мыть его, принести в деревню на реку ковры и 
перестирать их с порошком в проточной воде. 
Так было и считалось нормальным до тех пор, 
пока законодательно это не было запрещено, и 
пока экологические патрули не стали массово 
штрафовать людей по закону об охране окру-
жающей среды, принятом в 2002. За мытье ав-
томобилей в границах водоохранной зоны вод-
ного объекта нарушитель оштрафован. Размер 
санкций, следующий: для граждан – до 4500 
руб., для юридических лиц – 400000 руб. Сейчас 
уже более двадцати лет на реках даже не уви-
дишь так называемых «плотиков», предназна-
ченных для стирки. А это значит, что уже, как 
минимум, два поколения выросли с понима-
нием, что так делать нельзя. 

Но при этом необходимо материально-тех-
ническое обеспечение для реализации потреб-
ности населения вести экологичный образ 
жизни. К примеру, невозможно приучить чело-
века к раздельному сбору мусора, если у него 
нет в шаговой доступности оборудованных под 
раздельный сбор мусора площадок. Невоз-
можно это также сделать, если у людей нет пол-
ной уверенности в том, что мусор в конечном 
итоге будет действительно переработан. Если 
во многих странах мира сортировка мусора, его 
переработка уже стали не просто культурой, но 
и одной из основных статей дохода экономики, 
то в России об этом пока говорить рано. В этом 
примере выступает экономическая сторона 
формирования экологического поведения. 

Много лет Россия строила свою экономику 
исключительно на экспорте топливно-сырье-
вых ресурсов природы, оставляя проблемы 
окружающей среды на задний план. Однако в 
недавние годы, наша нация решительно стала 
придерживаться стратегии восстановления 
экологии и стимулирования экономического 
развития. Издан ряд законов, среди которых: 
Экологическая и Климатическая доктрины Рос-
сийской Федерации. Формирование концеп-
ции «зеленой» экономики практически полно-
стью сформулировано в этих документах. 
Также в Основах государственной политики в 
области экологического развития России на пе-
риод до 2030 года изложены принципы, по ко-
торым происходит трансформация современ-
ной экономики в экологически устойчивую си-
стему, а также описаны основные принципы 
формирования экологической осознанности 
населения. Важный шаг на пути к зелёной эко-
номике – утверждение национального проекта 
«Экология», где в ключевых показателях есть 
значение доли твёрдых коммунальных отхо-
дов, направленных на переработку или сорти-
ровку, от общего количества образующихся 
твердых коммунальных отходов – пункт 11.2 
Паспорта национального проекта «Экология». 
Этот показатель к 2030 году должен достигнуть 
стопроцентной отметки. В нашей области с 
2019 по 2024 год реализуется проект, реализу-
ющий комплексную систему обращения с твёр-
дыми бытовыми отходами. Он направлен на 
достижение задач, поставленных майским ука-
зом Президента России № 204 в 2018 году, в ко-
тором сформулированы национальные цели и 
стратегические задачи развития страны до 
2024 года. По проекту к 2024 году на Среднем 
Урале должно быть введено в эксплуатацию 14 
мусоросортировочных комплексов и 2 объекта 
по производству альтернативного топлива для 
предприятий цементной промышленности. В 
рамках этого же проекта муниципалитеты 
Свердловской области оснащены площадками 
для сбора ТКО, в том числе оборудованы кон-
тейнеры под сбор пластика. Но не во всех тер-
риториях сбор и вывоз пластика работает. 

С марта 2023 года заработал новый Феде-
ральный закон от 14 июля 2022 г. № 268-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об 
отходах производства и потребления» и от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации». Представлены различные концеп-
ции отходов, интересным для воспроизводства 
является понятие «вторичные ресурсы». 
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Согласно формулировке закона, это отходы 
или их части, которые можно повторно исполь-
зовать для производства товаров, выполнения 
работ, оказания услуг или получения энергии. 
Они образованы в результате раздельного 
накопления, сортировки, сбора и переработки 
отходов или в процессе производства. 

Успешная практика переработки твёрдых 
коммунальных отходов (ТКО) уже есть в неко-
торых регионах России. Тюменская область вы-
деляется в стране своим впечатляющим дости-
жением – полной переработкой ТКО. Ещё в 
2014 году ее правительство заключило концес-
сионное соглашение с бизнесом. Объектами 
концессии стали три мусоросортировочных за-
вода и одна мусороперегрузочная станция. 
Первый завод был введён в эксплуатацию в 
2018 году, остальные объекты – в 2020. ООО 
«Тюменское экологическое объединение» вы-
полняет обработку ТКО с выборкой полезных 
фракций отходов. Реализация вторичного сы-
рья совершается на электронной площадке 
«B2b-center». На сегодня в Тюменской области 
успешно действует Территориальная схема об-
ращения с отходами в Тюменской области, 
утверждённая распоряжением ДНЭК об утвер-
ждении от 20.12.2019 № 45–РД [11]. В рамках 
этой схемы можно увидеть применение пря-
мого и косвенного управления. Чтобы пресечь 
вывоз мусора на несанкционированные 
свалки, внедрены «Экопаспорта» и «зелёные 
сертификаты», которые выдаются ООО «ТЭО» 
компаниям и предпринимателям. В качестве 
косвенного управления можно привести эколо-
гическое просвещение, которое воплощается с 
помощью образовательного проекта «Экодом». 
Вместе с ООО «ТЭО» в проекте работает компа-
ния «СИБУР», специализирующаяся на произ-
водстве полимерной продукции. Одним из 
ключевых аспектов этого проекта является ис-
пользование замкнутого цикла производства и 
повторное использование пластиковых отхо-
дов. Сейчас проект «Экодом» распространяется 
и на Свердловскую область. Нижний Тагил – 
первый город в регионе, где они были постро-
ены, но в будущем планируется открытие по-
добных учреждений во всей области. Кроме ис-
пользования «Экодомов» в качестве пунктов 
приема вторичного сырья, они станут площад-
кой для обучения грамотной сортировке му-
сора. 

Все выше сказанное, свидетельствует о том, 
что хозяйственная деятельность в стране уже 
осуществляется в законодательных и 

эмпирических рамках зеленой экономики, и 
требует административного регулирования со 
стороны государства. Возможно, для предпри-
нимателей это будут дополнительные сложно-
сти и риски ведения бизнеса. 

Средства размещения играют ключевую 
роль в туристической индустрии. Современные 
путешественники становятся все более требо-
вательными и осознанными в выборе мест для 
проживания во время своих путешествий. Они 
стремятся отдыхать не только в красивых при-
родных локациях, но и в экологически чистых 
жилищах, будь то гостиницы или другие виды 
размещения. В связи с этим, компании в гости-
ничном бизнесе, приверженные принципам 
экологической ответственности и применяю-
щие современные технологии, становятся всё 
более популярными и привлекательными для 
туристического сообщества. 

В туристической индустрии эффективным 
считается участие гостиничного бизнеса в меж-
дународных экологических программах, и по-
лучение экологических лейблов отелями, кото-
рые используют экоматериалы для строитель-
ства, озеленение с использованием биоудобре-
ний и минимизацией обработки пестицидами, 
органические продукты питания, безопасную 
технику, многоразовые средства гигиены, эко-
номное расходование электроэнергии, отопле-
ния, воды, продуктов питания и пр. [1, c. 105]. 

В Свердловской области существует серьёз-
ная нехватка загородных средств размещения, 
которые бы соответствовали перечисленным 
выше зелёным трендам. По данным статистики 
за 2021 г. на территории Свердловской области 
за год туристами используется 524 единицы 
жилья с общим номерным фондом 18768 номе-
ров на 50 тысяч мест. В муниципальном обра-
зовании «город Екатеринбург», в котором со-
средоточено 214 средств размещения [6]. Выхо-
дит, что для обслуживания делового туризма 
гостиниц хватает, а на другие районы Сверд-
ловской области, с высоким потенциалом для 
организации экологического, познаватель-
ного, событийного и других видов туризма 
приходится всего 310 мест размещения. При 
туристическом потоке почти 3 млн., в том 
числе 70% от турпотока – деловые туристы (это 
примерно 2 млн. чел.), остальные – около 1 
млн. чел., путешествуют за пределами ураль-
ской столицы, и конечно, 310 мест размеще-
ния, при такой структуре, мало. 

Проблему эту понимают и государственные 
ведомства. Министерство выделило 1,5 млрд 
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рублей для развития номерного фонда, обеспе-
чивая поддержку 32 проектам, включающим в 
себя 1000 номеров модульных гостиниц в 
Свердловской и Челябинской областях. Кроме 
того, Минэкономразвития намерено инвести-
ровать в создание еще 20 тыс. гостиничных но-
меров, предоставив конкурсные средства 
уральскому бизнесу [15]. Необходимо прило-
жить усилия для осуществления этих планов в 
полном соответствии с экологическими стан-
дартами. Кроме того, взгляд специалистов из 
управляющей компании туристско-рекреаци-
онными кластерами (УКТРК) гласит, что гости-
ницы не являются главным катализатором ту-
ристического спроса, поскольку они служат 
только для удовлетворения этого спроса. 

Экологический фактор касается и отдыха на 
пляжах. Несмотря на то, что в Свердловской об-
ласти пляжный отдых не приоритете, на её тер-
ритории есть водоемы, которые обеспечивают 
возможность купального сезона, хотя летний 
период и короткий. В Свердловской области 
Роспотребнадзор ежегодно объявляет об отсут-
ствии безопасных мест для купания. Только не-
сколько из прудов, озер и водохранилищ в 
уральской столице пригодны для отдыха, но не 
для купания. В 2020 году санитарные врачи 
определили только одно место, где можно по-
грузиться в воду безопасно – восточный берег 
Шарташа. В 2021 году таких водоёмов было 
названо всего десять. В 2022 году МЧС назвали 
всего шесть пляжей Свердловской области без-
опасных для отдыха. По данным Роспотребна-
дзора, таких пляжей в регионе нет совсем. 

В настоящее время, чтобы решить проблему 
экологических зон отдыха и пляжей, возможно 
использование федеральной поддержки. Из 
федерального бюджета будет выделено 143 856 
000 рублей для этой цели. Для создания кем-
пингов и автокемпингов Свердловская область 
получит 82 миллиона рублей. Кроме того, 106,3 
миллиона рублей будет направлено на разра-
ботку новых маршрутов, выпуск электронных 
путеводителей, приобретение туристского обо-
рудования, установку круглогодичных бассей-
нов и создание туристской среды, доступной 
для инвалидов [12]. 

Основными объектами экологического ту-
ризма являются национальные парки и запо-
ведники. Национальные парки – это террито-
рии с уникальными природными особенно-
стями (водопады, ущелья, красивые ланд-
шафты, острова, пещеры и т. д.). Национальные 
парки наилучшим образом подходят для 

реализации природоохранных задач [13, с. 105]. 
По данным Росреестра, общая площадь дей-
ствующих особо охраняемых территорий 
(ООПТ) – 1186415.764 га, что составляет около 
7% от всей площади Свердловской области. В 
Перечне ООПТ на 31.12.2020 526 охраняемых 
территорий регионального и местного значе-
ния. Среди них: природные парки (4), государ-
ственные природные заказники (55), памят-
ники природы (425), лесные парки (19), дендро-
логические парки и ботанические сады (3). 
Наиболее значимыми являются национальные 
природные заповедники «Висимский» и «Де-
нежкин Камень», национальный парк «При-
пишминские боры», природный парк «Оленьи 
ручьи», реки Чусовая и «Малый Исток». Режев-
ской природно-минеральный заповедник 
также располагает уникальными природными, 
историческими и археологическими объек-
тами, которые открыты для посещения тури-
стами [7]. 

В Свердловской области взят курс на реше-
ние экологических проблем, параллельно с раз-
витием зелёного туризма. Для решения связан-
ных с этим задач принят ряд законов и норма-
тивных актов, таких как: Областной закон о ту-
ризме и туристической деятельности, госпро-
грамма о развитии туризма и индустрии госте-
приимства Свердловской области до 2027 года, 
две Стратегии до 2035 года – развития внутрен-
него и въездного туризма и природопользова-
ния и экологической безопасности. 

Стратегия развития внутреннего и въезд-
ного туризма в Свердловской области до 2035 
года [8] основана на кластерном подходе. Этот 
же подход заложен и в других концептуальных 
региональных законодательных документах, 
направленных на развитие туризма области. 

Кластеры используются как инструмент ре-
гионального развития, поскольку кластеры – 
это проявление самоорганизации социально-
экономического пространства по всем направ-
лениям [4, с. 138]. Концепция кластерного под-
хода к региональному развитию направлена на 
обеспечение интеграции различных участни-
ков, включая малые и средние предприятия, 
для создания конкурентной среды и усиления 
взаимодействия с крупными предприятиями и 
государством. Кластеры любой сферы, ко-
нечно, не имеют четких границ, но все же тер-
риториально локализованы. Кластерный под-
ход является наиболее органичной связью 
между бизнесом и местностью [4, с. 140]. В сфе-
рах, связанных, сопутствующих и 
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поддерживающих, всегда наблюдается приток 
новых игроков в экономической сфере. Таким 
образом, кластер формирует систему эффек-
тивных отношений между региональными гос-
ударственными органами, местным само-
управлением и предпринимательскими струк-
турами, способствуя повышению их конкурен-
тоспособности. Под кластером также понима-
ется группа географически локализованных, 
взаимосвязанных и взаимодействующих орга-
низаций, действующих на определенной тер-
ритории, характеризующихся общностью ви-
дов деятельности, дополняющих друг друга [4, 
с. 150.]. Такое определение сочетает в себе как 
географический, так и отраслевой характер. 

Понятие «система туризма» имеет геогра-
фическую составляющую (модель Н. Лейпера). 
Географические элементы включают в себя ту-
ристско-генерирующие районы, транзитный 
регион и регион туристской дестинации. Для 
изучения и анализа системы туризма А. И. Зы-
рянов предлагает применять дестинационный 
подход. Этот подход предполагает выделение 
профильных дестинаций – туристических объ-
ектов и территорий, специализирующихся на 
определенных видах туризма или его блоках в 
сфере обслуживания [3, с. 260]. 

Поэтому мы считаем справедливым, что для 
успешного развития бизнеса в туристической 
системе необходимо применять дестинацион-
ный подход при анализе состояния туристиче-
ской отрасли и вовлечении различных серви-
сов в обслуживание туристов. 

Морозов М. А. и Львова Т. В. [2, с. 108] пред-
лагают определение туристской дестинации 
как географической территории, которая обла-
дает привлекательностью для туристов и соот-
ветствует определенным требованиям. Эти 
требования включают наличие определенного 
набора услуг, которые соответствуют потреб-
ностям туристов, а также наличие достоприме-
чательностей и информационных систем, ко-
торые играют важную роль в осуществлении 
деятельности дестинации на туристском 
рынке. Такое определение позволяет охаракте-
ризовать туристическую дестинацию с точки 
зрения ее клиентоориентированности и предо-
ставляет возможность применить маркетинго-
вый подход к развитию системы. 

С учетом особенностей потребительского 
рынка региона государственное планирование 
туристической отрасли нацеливает на понима-
ние направления инвестиционных вложений 
субъектов, включенных в систему туризма, в 

соответствии с их потребительскими предпо-
чтениями. При использовании туристической 
дестинации в качестве инструмента развития 
территории возникает возможность анализи-
ровать и соотносить данные предпочтения и 
вложения, что способствует оптимальной орга-
низации и распределению ресурсов в туристи-
ческом секторе. Такой подход позволяет со-
здать эффективную систему управления тури-
стической отраслью и способствовать устойчи-
вому развитию региона в целом. 

По государственной программе туризма и 
индустрии гостеприимства в Свердловской об-
ласти до 2027 года поставлена цель, создать 4 
кластера (нарастающим итогом) [6, Приложе-
ние № 1]. Основная цель программы заключа-
ется в формировании удобной среды для раз-
вития туристической индустрии и привлече-
ния гостей. Кроме того, для достижения успеха 
в этом направлении, рекомендуется использо-
вать концепцию «профильной дестинации», 
предложенную А. И. Зыряновым [3, с. 260]. Эта 
концепция предполагает активное привлече-
ние бизнесменов в малом и среднем предпри-
нимательстве, что позволит эффективно реа-
лизовать задуманное и обеспечить устойчивое 
развитие туризма и гостеприимства на данной 
территории. В результате успешной реализа-
ции программы ожидается достижение замет-
ного прироста туристического потока и эконо-
мических показателей в регионе. Данные меры 
будут способствовать созданию новых рабочих 
мест, улучшению инфраструктуры и укрепле-
нию имиджа Свердловской области в качестве 
привлекательного туристического направле-
ния. 

В предложенной концепции кластеризации 
компаний их степень развития распределяется 
на функционирующие кластеры, латентные и 
потенциальные кластеры [4, с. 159]. Основой 
для такой классификации являются интегриро-
ванные показатели, такие как связанность (вза-
имодействие и сотрудничество), значимость 
(доля рынка), эффективность (объем инвести-
ций, объем инновационной продукции и созда-
ние рабочих мест). Такой подход позволяет 
правительству региона выполнять задачи кла-
стерной политики, направленные на повыше-
ние конкурентоспособности хозяйствующих 
субъектов. Это достигается путем создания 
благоприятных условий и поощрения модер-
низации и диверсификации экономики реги-
она. 
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В настоящее время туристическая инду-
стрия является латентным кластером, где опре-
деленное количество предприятий начинает 
объединяться вокруг «ключевого» вида дея-
тельности и развивать устойчивые связи на 
рынке. Однако полноценный эффект агломера-
ции пока не достигнут, несмотря на созданные 
органами исполнительной власти региональ-
ные условия для развития отрасли. В данном 
контексте была разработана общая концепция 
по развитию туристической системы и специ-
альная Программа, а также найдены инвести-
ции с участием федеральных органов власти. 
Для стимулирования предпринимательской 
инициативы также были объявлены конкурс-
ные инвестиции, а инфраструктура в отрасли 
развивается и привлекает крупный бизнес. 

Современные программы развития в тури-
стической сфере привели к формированию и 
развитию двух основных кластеров – «Гора бе-
лая» и «Большая Сысерть». «Гора белая» – это 
кластер, который имеет свой центр в названом 
горнолыжном курорте и занимает площадь 
2500 квадратных метров. Здесь расположены 
16 населенных пунктов и более 100 природных 
достопримечательностей. «Большая Сысерть» 
– кластер, находящийся в Свердловской обла-
сти на расстоянии 40 километров от Екатерин-
бурга, является проектируемым направлением 
и имеет площадь 3000 квадратных километров. 
Здесь расположено более 30 населенных пунк-
тов и более 300 природных территорий. 

В 2020 году мировая эпидемия создала усло-
вия, при которых туристы были ограничены в 
возможности выехать за пределы России, а 
также введены ограничения на въезд ино-
странных туристов в РФ. Это вызвало потреб-
ность в использовании цифровых туристиче-
ских продуктов, которые позволяют осуществ-
лять контактный доступ к информации о тури-
стических услугах, резервировать и оформлять 
документы, проводить виртуальные экскурсии 
и путешествия, а также применять цифровые 
маркетинговые инструменты и т. д. Из-за пан-
демии развитие цифрового туризма получило 
импульс, и, хотя ограничения были сняты, 
digital-туризм продолжает активно разви-
ваться. Запрет на очное посещение массовых 
мероприятий и мест сосредоточения людей 
привел к изменению нашего отношения к он-
лайн-коммуникации и потреблению информа-
ции. В настоящее время мало кто из туристов 
решается отправиться в путешествие, не 

предварительно изучив место поездки с ис-
пользованием ресурсов Интернета. 

Формирование устойчивого туризма в 
настоящее время находится в фокусе внима-
ния, привлекая компьютеризацию, технологи-
ческие инновации и развитие информацион-
ного обеспечения [14, с. 33-36]. Различные ин-
новационные технологии, в том числе сайты, 
чат-боты, мобильные приложения, Интернет 
вещей (Internet of Things, IoT), виртуальная ре-
альность массово применяются в туристской 
индустрии и во всём мире. Они значительно 
изменили исходные компоненты маркетинга в 
туристической отрасли, предоставляя новые 
возможности для повышения клиенториенти-
рованности, оптимизации взаимодействия с 
агентами туристического сервиса, увеличения 
коммерческого эффекта и создания инноваци-
онных форм рекламы. Эти изменения откры-
вают новые горизонты для развития устойчи-
вого туризма. 

Два года назад в Свердловской области за-
пущено мобильное приложение. Это голосовой 
гид Свердловской области «Добро пожаловать 
на Урал!» (Welcome to Ural). В приложение за-
гружены и доступны пользователям аудио-
маршруты по Нижним Таволгам, Нижнему Та-
гилу, селу Быньги под Невьянском, Сысерти, 
природному парку Бажовские места. Средства 
на создание аудиогида были получены в рам-
ках приоритетного национального проекта 
«Туризм и индустрия гостеприимства». В кон-
тексте развития цифровых технологий в тури-
стической индустрии Свердловской области 
следует упомянуть о наличии различных сай-
тов, которые сегодня активно используются ту-
ристическими объектами, гостиницами и му-
зеями. На этих сайтах посетители могут не 
только ознакомиться с предлагаемым спек-
тром услуг, но и осуществить онлайн-брониро-
вание номеров, покупку путевок и билетов, а 
также заказать экскурсии и другие туристиче-
ские услуги. Таким образом, разработка мо-
бильного приложения "Welcome to Ural" и нали-
чие различных туристических сайтов являются 
примерами успешной реализации цифрового 
компонента в сфере туризма Свердловской об-
ласти, что способствует удобству и доступно-
сти информации для туристов и значительно 
облегчает организацию их путешествий. 

Заключение 
В результате обсуждения, мы определили, 

что в развитии туристического бизнеса 
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Свердловской области в новых реалиях суще-
ствуют проблемы, и пришли к следующим вы-
водам. 

1. Показатели развития системы туризма 
в Свердловской области за последние два года 
показывают рост, что является результатом 
поддержки государства. 

2. Наиболее острая проблема – тяжёлая 
экологическая обстановка, которая требует 
жёстких мер на законодательном уровне, внед-
рения просветительских программ, семейного 
обучения, которые год за годом будут форми-
ровать культурный код населения, сущностью 
которого является ответственное и бережное 
обращение с природными ресурсами. В основе 
механизма, позволяющего сохранять природ-
ные богатства региона в рамках системы ту-
ризма, должны лежать законодательные ин-
струменты. 

3. В основу стратегии развития основных 
видов туризма в Свердловской области зало-
жен кластерный подход. Кластерный подход, 
более широкое понятие, чем туристической де-
стинации. Целесообразнее, по нашему мне-
нию, рассматривать развитие туризма с точки 
зрения «туристической дестинации», что поз-
воляет группировать туристическую деятель-
ность по видам, учитывать региональные осо-
бенности потребительских предпочтений, из-
менять потребительское поведение с учетом 
экологии. Сама дестинация может быть объек-
том продвижения на национальном уровне. 

4. При увеличившемся туристическом по-
токе в Свердловскую область сохраняется не-
хватка мест размещения. Решение этой про-
блемы должно учитывать экологическую со-
ставляющую. 

5. Проблема, требующая серьёзного вни-
мания – оборудование безопасных мест для ку-
пания. Сегодня таких пляжей в Свердловской 
области нет. Есть надежда, что ситуация с орга-
низацией мест для купания разрешится, благо-
даря поддержке Ростуризма, которую Сверд-
ловская область получила в 2023 году на кон-
курсной основе. На что государство готово вы-
делить 143 миллиона 856 тысяч рублей [8]. Та-
кие меры улучшат экологическую ситуацию ре-
гиона. 

6. Относительно развито в Свердловской 
области использование цифровых технологий 
в туристической области, однако это пока огра-
ничивается мобильными приложениями, сай-
тами учреждений, электронным бронирова-
нием и онлайн-экскурсиями. Повышению 

эффективности туристических операций спо-
собствуют технологические решения, приме-
няемые в других странах, такие как чат-боты, 
Интернет вещей и виртуальная реальность. 
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азработка концепции коммерческого про-
екта по созданию площадей в формате 

«built to suit» представляет собой важную за-
дачу в условиях постоянно меняющейся не-
определенной экономической среды в Россий-
ской Федерации. Растущий спрос на современ-
ные коммерческие площади и стремительно 
развивающийся рынок недвижимости требуют 
новых гибких подходов к созданию объектов, 
удовлетворяющих разнообразные потребности 
бизнеса. Необходимость разработки индивиду-
альных проектов становится важным фактором 
в конкурентной борьбе и удержании ключевых 
клиентов. Развитие новых стратегий управле-
ния концепциями коммерческих проектов, 
специализированных под требования заказ-
чика, важно для устойчивого развития строи-
тельной отрасли и недвижимости, а также для 
привлечения инвестиций и формирования 
устойчивых бизнес-моделей. 

Степень разработанности темы исследова-
ния включает в себя анализ темы на базе име-
ющихся научных публикаций, как отечествен-
ных, так и зарубежных, касающихся аспектов 
управления коммерческими проектами. Этот 
анализ осуществляется с учетом работ таких 
выдающихся ученых в области управления 
проектами, а также публикаций ведущих науч-
ных школ, занимающихся исследованиями в 
этой сфере. 

Оценка степени разработанности темы 
также включает в себя анализ текущих исследо-
вательских тенденций, проводимых научными 
коллективами и институтами в контексте со-
здания и управления коммерческими площа-
дями «built to suit». Данный анализ позволяет 

выявить пробелы и неизученные аспекты в 
данной области, которые требуют дополни-
тельного и более глубокого исследования для 
расширения научного понимания и практиче-
ского применения данной концепции. 

Основываясь на теоретическом обзоре су-
ществующих направлений раскрытия темы ис-
следования, отмечается отсутствие широких 
исследований и методик, специально ориенти-
рованных на концепции «built to suit» в совре-
менной литературе и научной среде создает пу-
стоту в понимании эффективных стратегий и 
методов управления подобными проектами. 
Это открывает возможность для инновацион-
ных методико-теоретических исследований, 
направленных на заполнение этого пробела и 
создание основы для устойчивого развития 
данной области. 

Выбор предприятия «Строй Девелопмент» 
для исследования также обусловлен внешними 
факторами, которые придают дополнительную 
значимость анализу данной компании. Один 
из таких факторов – это ее активное участие в 
проектах, связанных с инфраструктурным раз-
витием, особенно в рамках республики. 

Дополнительным стимулом для изучения 
является также факт того, что «Строй Деве-
лопмент» ориентируется на инновационные 
подходы в строительстве и управлении проек-
тами. Это становится значимым аспектом, учи-
тывая современные вызовы в области устойчи-
вого развития, технологические требования и 
жесткие стандарты в индустрии строительства. 

Ключевыми финансовыми показателями 
компании являются объем собственной инфра-
структуры в размере $1.1 млрд и общий объем 

Р 
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освоенных резидентами инвестиций, достиг-
ший $3.9 млрд. Это свидетельствует о финансо-
вой устойчивости компании и ее способности 
осуществлять крупные проекты. 

Компания ООО «Строй Девелопмент» спе-
циализируется на реализации коммерческих 
проектов в формате «built to suit», что предпо-
лагает создание объектов под индивидуальные 
требования клиентов. В контексте данного 
направления коммерческих проектов характе-
ристики управления концепциями являются 
следующими: 

Компания тесно сотрудничает с потенци-
альными арендаторами или клиентами, чтобы 
точно понимать их потребности. Она адапти-
рует или создает объекты, удовлетворяющие 
специфическим требованиям заказчика. 

Предприятие ООО «Строй Девелопмент» 
поддерживает постоянное взаимодействие с 
клиентами на всех этапах проекта, начиная с 
идеи и заканчивая вводом объекта в эксплуата-
цию. 

Компания проводит анализ рисков и разра-
батывает стратегии их минимизации для обес-
печения стабильности и устойчивости проек-
тов в условиях изменяющейся среды. 

Компания занимается долгосрочным пла-
нированием, начиная с выбора участка под 

объект до его ввода в эксплуатацию, принимая 
во внимание финансовые, технические и вре-
менные аспекты. 

Все стадии проекта тщательно планируются 
и контролируются совместно с заказчиком и 
всеми участниками процесса - от разработки 
проекта до строительства и передачи объекта. 

Компания умеет быстро реагировать на из-
менения в требованиях клиентов или на рынке, 
сохраняя гибкость в процессе реализации про-
ектов. 

Контроль качества во всех аспектах проекта 
(от архитектурных и строительных решений до 
соблюдения стандартов безопасности и устой-
чивости) – это одно из основных направлений 
деятельности компании. 

Все эти характеристики управления концеп-
циями проектов «built to suit» позволяют ком-
пании “Строй Девелопмент” успешно реализо-
вывать индивидуальные проекты, адаптируя 
их под конкретные требования клиентов и 
обеспечивая высокий уровень качества и удо-
влетворение потребностей заказчиков. 

При реализации коммерческих проектов в 
формате «built to suit», ООО «Строй Деве-
лопмент» сталкивается с рядом проблем 
(рис. 1). 

 
Рис. 1. Проблемы управления коммерческими проектами  

ООО «Строй Девелопмент» в формате «built to suit» 

Недостаточная 
эффективность в 

определении требований 
клиента на начальном этапе 

проекта из-за низкой 
коммуникации.

Недочеты в 
проектировании из-за 

недостаточной 
детализации требований.

Сложности управления 
изменениями, вносимыми 

заказчиком в процессе 
проекта, влекут за собой 

неопределенность и 
дополнительные затраты.

Высокие инвестиции могут 
стать проблемой для 
финансирования и 

рентабельности проекта.

Организационные 
сложности в координации 
работы между различными 

подразделениями могут 
замедлить процесс и 
вызвать конфликты.

Постоянные изменения в 
проекте затрудняют 

точное планирование и 
контроль временных 

рамок.

Обеспечение высокого 
качества при 

удовлетворении запросов 
клиента требует 

дополнительных усилий и 
ресурсов.
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Изучив текущие проблемы управления ком-
мерческими проектами в формате «built to suit» 
в ООО «Строй Девелопмент», можно предло-
жить ряд резервов и стратегий для их оптими-
зации и улучшения. Подробно рассмотрим 
каждый из них: 

1. Улучшение процесса определения требо-
ваний клиента: 

• Повышение частоты взаимодействия с 
клиентом на начальных этапах проекта для бо-
лее глубокого понимания его потребностей. 

• Внедрение системы детализированных 
вопросов и анкетирования для получения точ-
ной и всесторонней информации. 

• Организация дополнительных сессий 
мозгового штурма и прототипирования для вы-
явления и проверки скрытых потребностей 
клиента. 

• Создание интерактивных прототипов и 
демонстраций для визуализации и подтвер-
ждения понимания требований. 

• Внедрение системы регулярной обрат-
ной связи с клиентом для подтверждения пра-
вильности понимания требований. 

2. Усиление детализации требований: 
• Организация глубоких интервью с кли-

ентом и партнерами для уточнения и расшире-
ния деталей требований. 

• Применение техник визуализации и 
моделирования для более ясного представле-
ния и проверки деталей требований. 

• Внедрение методов прототипирования 
и обратной связи для уточнения и проверки 
спецификаций. 

• Разработка и внедрение системы обуче-
ния сотрудников по сбору и детализации требо-
ваний для повышения качества сбора инфор-
мации. 

• Систематизация и документирование 
всех детализированных требований клиента. 

3. Развитие гибких методов управления 
проектами: 

• Внедрение методологий Agile для гиб-
кого управления проектами с возможностью 
быстрой реакции на изменения. 

• Организация обучающих программ для 
сотрудников по применению гибких методов 
управления. 

• Разработка системы контроля и анализа 
изменений в проекте для более оперативной 
реакции на них. 

• Внедрение системы периодических об-
зоров проекта для выявления новых требова-
ний и изменений. 

• Создание и внедрение процессов управ-
ления изменениями для быстрой адаптации к 
новым требованиям. 

4. Оптимизация финансовых инвестиций: 
• Анализ источников финансирования 

проектов для определения оптимальных вари-
антов. 

• Проведение финансового аудита для 
выявления потенциальных экономических 
возможностей. 

• Разработка стратегий сокращения из-
держек без снижения качества проекта. 

• Внедрение методов предварительной 
оценки финансовых рисков и их управления. 

• Создание гибких финансовых страте-
гий для адаптации к изменениям в проекте. 

5. Улучшение координации и взаимодей-
ствия между подразделениями: 

• Организация регулярных совещаний 
для обсуждения и улучшения взаимодействия 
между подразделениями. 

• Создание единой платформы для об-
мена информацией и документацией между от-
делами. 

• Разработка и внедрение обучающих 
программ по коммуникации и совместной ра-
боте. 

• Систематизация матрицы ответствен-
ности для четкого определения обязанностей 
между отделами. 

• Организация кросс-функциональных 
рабочих групп для решения конкретных про-
блем взаимодействия. 

Эти стратегии и мероприятия могут суще-
ственно оптимизировать процесс управления 
концепциями в ООО «Строй Девелопмент», 
обеспечивая более эффективную и успешную 
реализацию коммерческих проектов в формате 
«built to suit». 

В таблице представлены особенности влия-
ния представленных резервов на управлении 
концепциями проектов «built to suit». 
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Таблица 
Особенности влияния представленных резервов  

на управлении концепциями проектов «built to suit» 
Этапы Особенности влияния на управлении концепциями проектов «built to suit» 

Улучшение про-
цесса определения 
требований кли-

ента 

Получение более конкретной информации о требованиях, что обеспечивает 
четкое понимание клиентских потребностей. 
Обнаружение и проверка скрытых потребностей клиента, что позволяет удо-
влетворить неочевидные запросы. 
Визуализация и подтверждение понимания требований клиента с помощью 
наглядных примеров, что улучшает восприятие клиента. 
Подтверждение правильности понимания требований и их согласование с 
клиентом, что повышает точность выполнения проекта. 

Усиление детализа-
ции требований 

Повышение качества сбора информации сотрудниками для получения более 
точных и полных требований клиента. 
Документирование всех требований, что обеспечивает доступность и чет-
кость информации для всех участников проекта. 

Развитие гибких 
методов управле-

ния проектами 

Улучшение контроля за изменениями и быстрая реакция на них, что снижает 
риски и повышает эффективность работы. 
Выявление новых требований и изменений для их своевременной интегра-
ции, что повышает адаптивность проекта. 
Автоматизация процессов адаптации к изменениям, что обеспечивает гиб-
кость и оперативность в работе. 

Оптимизация фи-
нансовых инвести-

ций 

Выбор оптимальных источников финансирования, что обеспечивает эффек-
тивное использование ресурсов. 
Выявление потенциальных экономических возможностей для оптимизации 
финансовых решений. 
Создание стратегий для сокращения издержек без ущерба для качества, что 
улучшает экономическую эффективность проекта. 
Предотвращение финансовых рисков и управление ими для снижения финан-
совых потерь. 
Разработка стратегий, способных адаптироваться к изменениям, что обеспе-
чивает устойчивость проекта. 

Улучшение коорди-
нации и взаимо-
действия между 

подразделениями 

Улучшение взаимодействия между подразделениями для синергии и более 
эффективной работы. 
Обеспечение удобства обмена информацией для более эффективной комму-
никации между подразделениями. 
Повышение навыков коммуникации и сотрудничества для более эффектив-
ной работы в команде. 
Четкое определение обязанностей для более эффективной организации и со-
гласованности действий. 
Совместные группы для решения проблем и повышения сотрудничества 
между различными отделами. 

 
Путем улучшения процесса определения 

требований клиента, усиления детализации 
этих требований, развития гибких методов 
управления проектами, оптимизации финан-
совых инвестиций и улучшения координации 
между подразделениями, проекты «built to 
suit» получат более четкое понимание клиент-
ских потребностей, снижение рисков, улучше-
ние экономической эффективности, а также 
повышение сотрудничества и эффективности 
работы между различными отделами. 

Основываясь на представленных выводах, 
далее будет реализована программа управле-
ния концепцией коммерческого проекта ООО 
«Строй Девелопмент» по созданию площадей в 
формате «built to suit». 

Моделирование процесса разработки кон-
цепции коммерческого проекта ООО «Строй 
Девелопмент» по созданию площадей в фор-
мате «built to suit» реализует на примере про-
екта создания инновационного технопарка для 
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«АвтоТехПарка Инновации». К основным эта-
пам проекта можно отнести: 

1. Консультации и проектирование: 
• Встреча и анализ требований. Специа-

листы ООО «Строй Девелопмент» встречаются 
с руководством «АвтоТехПарка Инновации» 
для обсуждения их стратегических целей, биз-
нес-потребностей и функциональных требова-
ний к будущему технопарку. Они изучают виды 
деятельности, планируемые технологии, необ-
ходимую инфраструктуру и желаемые сроки 
реализации. 

• Планирование и разработка концепции. 
Команда проектировщиков и инженеров ООО 
«Строй Девелопмент» начинает разрабатывать 
концепцию технопарка. Это включает в себя 
подробное изучение инженерных аспектов, со-
ставление технических заданий, создание 3D-
моделей, планирование использования земель-
ного участка, разработку схем энерго- и водо-
снабжения, а также планирование зон для раз-
личных функций. 

2. Разработка индивидуального проекта: 
• Инженерные и архитектурные работы. 

Инженеры и архитекторы ООО «Строй Деве-
лопмент» приступают к разработке детальных 
планов и чертежей. Это включает в себя проек-
тирование зданий, определение основных па-
раметров каждой лаборатории, технические 
требования к специальным помещениям, де-
тальные планы электрических систем, кон-
структивные решения и т. д. 

• Утверждение проекта. После тщатель-
ного анализа и утверждения заказчиком, планы 
проекта подписываются и передаются на следу-
ющий этап – фазу строительства. 

3. Строительство под заказ: 
• Подготовка участка и начало строитель-

ства. ООО «Строй Девелопмент» приступает к 
подготовке земельного участка: проведение 
геодезических работ, выравнивание террито-
рии, создание фундаментов. Затем начинается 
фактическое строительство, включающее воз-
ведение стен, укладку крыши, установку окон и 
дверей. 

• Управление проектом. Команда ООО 
«Строй Девелопмент» координирует работу 
всех подрядчиков, контролирует соблюдение 
сроков, бюджета и качества строительных ра-
бот. Они также учитывают все изменения или 
дополнения, внесенные заказчиком в процессе 
строительства. 

4. Завершение проекта: 
• Тестирование и окончательные 

настройки. После завершения строительства 
проводятся испытания всех инженерных си-
стем, оборудования и технических средств. Это 
включает тестирование энергоснабжения, си-
стем безопасности, вентиляции, кондициони-
рования и других систем для проверки их ис-
правной работы. 

• Приемка и передача объекта. После 
успешного завершения всех тестов объект пе-
редается заказчику. ООО «Строй Девелопмент» 
предоставляет всю необходимую документа-
цию, завершает финансовые вопросы, передает 
ключи и обучает персонал заказчика по обслу-
живанию и эксплуатации инфраструктуры тех-
нопарка. 

Таким образом, ООО «Строй Девелопмент» 
осуществляет полный цикл работ от консульта-
ций и проектирования до строительства и за-
вершения проекта, обеспечивая создание ин-
новационного технопарка, который полностью 
отвечает потребностям и требованиям «Авто-
ТехПарка Инновации» в автомобильной от-
расли. 

Инновационный АвтоТехПарк будет обору-
дован передовым техническим оборудова-
нием, включая средства для автоматизирован-
ных испытаний, моделирования и разработки 
новых автомобильных компонентов. Это ста-
нет платформой для разработки и тестирова-
ния новых электромобилей, систем автоном-
ного вождения, экологически чистых техноло-
гий и других инноваций в автомобильной от-
расли. 

«АвтоТехПарк Инновации» планирует стать 
партнером для крупных автопроизводителей, 
инжиниринговых компаний и стартапов, заин-
тересованных в разработке передовых техно-
логий для автомобильной индустрии. Планиру-
ется сотрудничество с мировыми лидерами в 
автомобильной отрасли для проведения сов-
местных исследований и проектов. 

Все лаборатории и центры технопарка будут 
соответствовать международным стандартам 
качества и сертификации, работа будет осу-
ществляться в соответствии со стандартами 
ISO 9001 и другими отраслевыми стандартами. 

Для привлечения клиентов планируется ак-
тивный маркетинговый подход через участие в 
выставках, конференциях, проведение презен-
таций перед потенциальными клиентами, а 
также создание инновационного сообщества 
вокруг технопарка. 
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Этот проект ориентирован на создание со-
временной инфраструктуры и привлечение 
ключевых игроков в автомобильной отрасли 
для разработки и тестирования новейших тех-
нологий, способствуя инновациям и прогрессу 
в автомобильной индустрии. 

Разработка производственного процесса 
для объекта, создаваемого ООО «Строй Деве-
лопмент» в формате «built to suit», требует сле-
дующих этапов, представленных на рис. 2. 

 
Рис. 2. Производственный процесс коммерческого проекта ООО «Строй Девелопмент» в формате 

«built to suit» 
 
Каждый этап включает в себя тщательный 

анализ, планирование и реализацию с учетом 
специфики требований клиентов, строгих 
стандартов качества и соблюдения сроков. 

Проект создания инновационного техно-
парка для «АвтоТехПарка Инновации» плани-
руется реализовать, учитывая следующие клю-
чевые факторы. Во-первых, акцент будет сде-
лан на индивидуальном подходе к 

Завершение проекта

Приемка и передача: завершение строительства, предоставление объекта заказчику, передача документации и обучение персонала.

Строительство и наладка

Подготовка и строительство: подготовка земельного участка, 
возведение зданий и инфраструктуры, установка оборудования.

Испытания и наладка: тестирование инженерных систем и 
оборудования, настройка производственных процессов.

Инженерные работы
Проектирование систем и оборудования: разработка планов 

энергоснабжения, водоснабжения, вентиляции, 
кондиционирования, систем безопасности и других инженерных 

систем.

Планирование технологических процессов: определение 
оптимальных производственных процессов и линий, выбор 

оборудования и технологий производства.

Проектирование производственного пространства

Создание концепций: разработка индивидуальных концепций и 
планов объекта, учитывая потребности клиентов и требования к 

производственному процессу.

Разработка планов зданий и инфраструктуры: создание 
технических чертежей, 3D-моделей, планирование зонирования 

для различных производственных функций.

Анализ и планирование

Определение требований клиентов: консультации с 
потенциальными арендаторами для понимания их 

производственных и бизнес-потребностей.

Исследование рынка и технологий: анализ 
конкурентоспособности, изучение инновационных технологий и 

лучших практик в данной отрасли.
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требованиям клиента. Это включает разра-
ботку индивидуальных решений, соответству-
ющих конкретным запросам заказчика, учиты-
вая технологические, функциональные и эко-
номические аспекты. 

При реализации концепции коммерческого 
проекта ООО «Строй Девелопмент» по созда-
нию площадей в формате «built to suit», пред-
приятие может столкнуться с различными 
внутренними и внешними рисками. Внутрен-
ние риски, такие как неэффективное управле-
ние, конфликты в команде проекта, а также 
технологические сбои и быстрое устаревание 
технологий, могут привести к существенным 
трудностям в выполнении проекта. С другой 
стороны, внешние факторы, вроде воздействия 
пандемии COVID-19, финансовой неопреде-
ленности, санкционной нагрузки, изменений в 
логистических путях, могут серьезно повлиять 
на эффективность проекта. 

Для нивелирования данных рисков были 
предложены различные методы. К числу кото-
рых, к примеру, были отнесены обновление 
программного обеспечения, создание резерв-
ных копий данных и систематические аудиты 
помогут уменьшить технологические сбои. 
Разнообразные источники финансирования, 
оптимизация расходов и поиск инвестицион-
ных возможностей сократят финансовые 
риски. 

Развитие программы управления рисками, 
обучение персонала и внедрение систем мони-
торинга процессов помогут справиться с управ-
ленческими рисками, такими как неэффектив-
ное управление и конфликты в команде. Про-
явление гибкости в отношении изменений в 
логистических путях, разнообразие в поставках 
и рынках способствуют снижению рисков из-
менений в логистике. 

Важно также уделять внимание экологиче-
ским и геополитическим рискам, обеспечивая 
внедрение экологических технологий, анализ 
ситуации и разработку стратегий в случае не-
стабильности в геополитических отношениях. 
Мониторинг социальных трендов и правовых 
изменений, разработка соответствующих стра-
тегий, также являются ключевыми факторами 
для уменьшения соответствующих рисков. 

Эффективное управление рисками внутрен-
ней и внешней среды проекта, включая исполь-
зование разносторонних стратегий и мер, иг-
рает важную роль в обеспечении успешной ре-
ализации концепции коммерческого проекта 

«built to suit» компании ООО «Строй Деве-
лопмент». 

Исследование современных подходов к раз-
работке и реализации концепций коммерче-
ских проектов подчеркивает необходимость 
эффективного управления проектами в усло-
виях быстро меняющейся бизнес-среды. Гиб-
кие стратегии, основанные на аналитических, 
эмпирических, компаративных и стратегиче-
ских подходах, становятся ключевыми в 
успешной реализации проектов. Этапы разра-
ботки и управления концепциями, включая 
стратегическое планирование, анализ данных, 
бизнес-планирование и контроль качества, 
оказываются фундаментальными для достиже-
ния успешных результатов.  

Проекты «Built-to-Suit» в России представ-
ляют собой важное направление развития 
рынка недвижимости, особенно в сфере склад-
ских помещений. Спрос на данную концепцию 
обусловлен необходимостью индивидуального 
подхода к требованиям заказчиков, что позво-
ляет создавать объекты, оптимально соответ-
ствующие их бизнес-процессам. В сравнении с 
традиционными методами строительства скла-
дов, «Built-to-Suit» обеспечивает экономиче-
скую выгоду как для арендаторов, так и для ин-
весторов, позволяя сохранить капитал для ос-
новных операций бизнеса. Однако, следует от-
метить, что высокая стоимость аренды явля-
ется основным недостатком данного формата. 
Важным моментом в российском контексте яв-
ляется тенденция к продаже объектов после 
построения, что отличается от практики долго-
срочной аренды в Западной Европе и США. 

Таким образом, исследование подчеркивает 
значимость эффективного управления проек-
тами в динамичной бизнес-среде, особенно в 
контексте проектов «Built-to-Suit» в россий-
ской недвижимости. Компания «Строй Деве-
лопмент» успешно применяет современные 
подходы, включая BIM и методы EPCM, но стал-
кивается с вызовами в управлении проектами 
«Built-to-Suit». Предложенный проект техно-
парка для «АвтоТехПарка Инновации» имеет 
потенциал для улучшения эффективности и 
приносит позитивные перспективы в долго-
срочной перспективе, хотя внутренние и внеш-
ние риски требуют внимательного управления. 
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РАЗВИТИЕ ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ ЗОРКОСТИ  
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация. Одной из актуальных проблем современной методики преподавания русского языка явля-

ется поиск эффективных методов обучения орфографии учащихся. От того, насколько полно у школьни-
ков будут сформированы навыки правописания, зависит их орфографическая и речевая грамотность, их 
способность усваивать родной язык в письменной форме. Умения обнаруживать и классифицировать ор-
фограммы являются первостепенными в системе орфографических умений. Вот почему одной из важней-
ших причин низкой грамотности учащихся является их неразвитая «орфографическая зоркость». 

 
Ключевые слова: орфографическая зоркость, речевая грамотность. 
 

ормирование орфографической зорко-
сти – одна из главных задач учителя 

начальных классов на уроках русского языка. И 
меня, как и всех учителей, волновал вопрос и 
продолжают волновать вопросы: «Как научить 
учеников грамотно и безошибочно писать? Как 
развивать орфографическую зоркость?» 

Многих учителей начальных классов вол-
нует проблема безграмотного письма уча-
щихся; неумение «видеть» орфограммы. 

Как помочь учащимся писать грамотно? 
Как развивать орфографическую зоркость? 
Как добиться грамотного письма у детей? 
Цель: повышение грамотности и развитие 

орфографической зоркости у учащихся на уро-
ках русского языка. 

Задачи: 
• изучить степень развития орфографи-

ческой зоркости учащихся класса; 
• изучить приёмы и применять на уроках 

русского языка формирования орфографиче-
ской зоркости у учащихся; 

• разработать «орфографические раз-
минки» для учащихся, обеспечивающих фор-
мирование грамотного письма. 

Что же такое орфографическая зоркость? 
Этот процесс развития орфографической 

зоркости начинается с освоения правил орфо-
графии и написания слов, затем продолжается 
усвоением и запоминанием исключений из 
этих правил. Также важным фактором в 

развитии орфографической зоркости является 
чтение и письмо, которые помогают укреплять 
правильное восприятие орфограмм. С опытом 
и тренировкой, человек развивает умение за-
мечать и правильно использовать орфограммы 
при написании слов. Это важный навык, кото-
рый способствует точности и грамотности 
письма. 

1. Зрительный фактор срабатывает при за-
поминании непроверяемых написаний. Это 
означает, что, когда ребенок неправильно 
напишет слово один раз, его мозг запомнит это 
неправильное написание и его рука запомнит 
неправильный графический образ слова. Эта 
ошибка будет крепко закреплена в памяти ре-
бенка, и чтобы исправить ее, ему придется 
написать это слово множество раз. Этот фак-
тор, называемый зрительным фактором, иг-
рает важную роль при обучении и запомина-
нии правильного письма. 

2. Слуховой фактор. Для развития фонема-
тического слуха учитель может проводить сле-
дующие упражнения: 

• Игры со звуками. Учитель может произ-
носить слова, изменяя начальные, средние или 
конечные звуки, а ученики должны угадать, ка-
кой звук изменился. 

• Распознавание звуков. Учитель может 
произносить разные звуки, а ученики должны 
их распознать и записать. 

• Рифмовка. Учитель произносит слова, а 

Ф 
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ученики должны найти слова, рифмующиеся с 
данными. 

• Разделение на слоги и звуки. Учитель 
называет разные слова, а ученики должны раз-
бить их на слоги и звуки. 

• Слушание аудиозаписей. Учитель мо-
жет использовать различные записи с разными 
звуками или словами, а ученики должны их 
слушать и определить, какие звуки или слова 
они слышат. 

Важно, чтобы учитель проводил эти упраж-
нения систематически и регулярно, чтобы раз-
вить у учеников хороший фонематический 
слух. 

3. Рукодвигательный фактор. Написание 
слов и предложений активизирует моторику 
рук и мозга, способствуя запоминанию орфо-
графических правил. Ритмичное движение 
письма также помогает создать своеобразную 
«мышечную память», которая облегчает авто-
матическое написание слов. Чем больше прак-
тики и упражнений, тем лучше запоминаются 
правильная орфография и написание слов. По-
этому на уроках русского языка важно предо-
ставить учащимся возможность много писать. 

4. Проговаривание. Орфографическое про-
говаривание играет большую роль в формиро-
вании орфографического навыка. Когда мы 
произносим слова так, как они должны быть 
написаны, мы закрепляем правильное написа-
ние в нашем сознании. Такое проговаривание 
помогает нам запомнить правила орфографии, 
а также осознать и исправить возможные 
ошибки в написании. Кроме того, орфографи-
ческое проговаривание способствует развитию 
навыков артикуляции и произношения слов. 
Оно позволяет нам лучше понимать правиль-
ную орфографию и увереннее использовать ее 
в письменной речи. 

Профессор М. Р. Львов выделяет шесть эта-
пов, которые должен пройти школьник для ре-
шения орфографической задачи: 

1) увидеть орфограмму в слове; 
2) определить ее вид: проверяемая или 

нет, если да, то к какой грамматико-орфогра-
фической теме относится, вспомнить правило; 

3) определить способ решения задачи в 
зависимости от типа (вида) орфограммы; 

4) определить «шаги», ступени решения и 
их последовательность, т. е. составить алго-
ритм решения задачи; 

5) решить задачу, т. е. выполнить после-
довательные действия по алгоритму; 

6) написать слово в соответствии с 

решением задачи и осуществить в более обоб-
щенном виде те же этапы представляет. 

В современном мире владение правильным 
письмом становится все более важным навы-
ком. В этом контексте орфографическая зор-
кость, то есть способность различать и пра-
вильно использовать правила написания слов, 
играет ключевую роль. Особенно важно начи-
нать развивать этот навык с младших школь-
ных классов, когда у детей формируется языко-
вая база. 

Одной из основных задач учителя русского 
языка в начальной школе является развитие ор-
фографической зоркости у учеников. Этот про-
цесс требует комплексного подхода и исполь-
зования разнообразных методик. Вот не-
сколько ключевых аспектов, которые следует 
учесть при работе над орфографической зорко-
стью младших школьников. 

1. Игровые техники 
Младшие школьники отлично реагируют на 

игровые методики. Игры, направленные на 
обучение правил орфографии, могут быть не 
только увлекательными, но и эффективными. 
Например, использование карточек с изобра-
жениями и словами, где дети должны пра-
вильно написать слово, способствует запоми-
нанию орфографических правил. 

2. Групповая работа 
Работа в группах способствует обмену зна-

ний и опытом между учащимися. Орфографи-
ческие упражнения, проводимые в группах, 
могут стать стимулом для взаимопомощи и 
совместного решения трудных задач. Это также 
способствует развитию коммуникативных 
навыков. 

3. Практические задания 
Применение полученных знаний на прак-

тике – важный этап обучения орфографии. Учи-
тель может предложить учащимся создавать ко-
роткие тексты, использовать правила орфогра-
фии в повседневных ситуациях. Это поможет 
закрепить знания и сделает их более примени-
мыми в будущем. 

4. Индивидуальный подход 
Каждый ученик уникален, и уровень его ор-

фографической зоркости может различаться. 
Индивидуальный подход позволяет учителю 
определить слабые места каждого ребенка и 
предоставить ему дополнительную помощь и 
поддержку в тех областях, где это необходимо. 

5. Использование современных технологий 
С учетом того, что современные дети ак-

тивно взаимодействуют с технологиями, 
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учителя могут внедрять в учебный процесс ин-
терактивные приложения и программы, 
направленные на развитие орфографической 
зоркости. Это не только сделает уроки более 
интересными, но и сопряжено с использова-
нием современных образовательных методик. 

В целом, развитие орфографической зорко-
сти на уроках русского языка у младших школь-
ников – это важное направление, формирую-
щее основы грамотности и языковой культуры. 
Успешное овладение этим навыком в раннем 
возрасте положит прочные основы для даль-
нейшего успешного обучения. 
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 системе коррекционно-образовательных 
задач, реализуемых в ходе логопедической 

работы со старшими дошкольниками с общим 
недоразвитием речи (ОНР), особое место при-
надлежит профилактике нарушений письма и 
чтения, в частности, формированию навыков 
анализа языковых единиц. Исследователи кон-
статируют, что при нарушениях данных навы-
ков страдают не языковые (фонологические), а 
метаязыковые процессы: операции, связанные 
с осознанием основных лингвистических еди-
ниц членения речи (предложение, слово, слог, 
звук) и анализом устных высказываний на эти 
единицы. 

Проблема формирования структурно-се-
мантического анализа предложений рассмат-
ривается с позиции различных областей науч-
ного знания – лингвистики (Н.Д. Артюнова, 
О.С. Ахманова, В.В. Бабайцева, В.И. Казарина, 
Л.Ю. Максимов, И.П. Распопов, Ю.С. Степанов), 
психологии и психолингвистики (Т.В. Базжина, 
Е.Д. Божович, Л.С. Выготский, А.Н. Гвоздев, 
Н.И. Жинкин, Е.С. Кубрякова, И.Г. Овчинни-
кова, А.И. Лаврентьева, А.А. Леонтьев,  
Р.М. Львов, Т.Н. Ушакова, С.Н. Цейтлин, А.М. 
Шахнарович, Б.Д. Эльконин), педагогики (В.В. 
Виноградов, Е.С. Кубрякова, Л.В. Сахарный и 
др.). 

Важное значение для решения проблемы 
формирования структурно-семантического 
анализа предложений имеют основные поло-
жения лингвистики о предложении и аспектах 
его анализа. В настоящее время лингвистика не 
располагает общепринятым определением 

понятия «предложение», наоборот, имеется 
большое количество подходов к его определе-
нию [1]. 

Современная лингвистическая наука трак-
тует предложение как целостную единицу 
речи, которая является главным средством 
формирования, выражения и сообщения 
мысли говорящего; предложение обладает 
свойством звуковой неделимости (на основе 
внутренней фонетической организованности). 
Оно состоит из потенциального минимума и 
выражает предикацию. Предложение пред-
ставляет двучленный синтаксический ком-
плекс, в котором делятся два главных члена 
(подлежащее и сказуемое) [3]. 

Таким образом, предложение можно рас-
сматривать, как единицу языка, которая по-
строена по определенной структурной схеме, 
обладает грамматической и интонационной 
законченностью, и является средством выра-
жения мысли. 

И.П. Распоповой было предложено учение о 
двух аспектах предложения: конструктивно-
синтаксическом и коммуникативно-синтакси-
ческом [3]. 

Структурный аспект в лингвистических ра-
ботах понимается как конструктивный синтак-
сис, структурный синтаксис, пассивный син-
таксис и т.п. Специфика этого направления за-
ключается в том, что при исследовании синтак-
сических единиц особое внимание уделяется 
их моделям, структурным схемам, то есть сте-
реотипным образцам, по которым строятся в 
речи единицы разных уровней синтаксической 

В 
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системы [2]. Исследование структуры синтак-
сических единиц имеет и положительные, и от-
рицательные стороны. С одной стороны, в 
структурной схеме невозможно воспроизвести 
все семантическое многообразие синтаксиче-
ских построений, с другой, структурные схемы 
отражают узловые механизмы построения вы-
сказываний и демонстрируют определяющие 
грамматические значения средства [4]. 

В лингвистике со структурным анализом 
предложения связано понятие сегментации, то 
есть линейного членения речевого потока на 
составляющие отрезки [2]. 

Различают две разновидности сегментации: 
на звуковом уровне и на уровне значимых еди-
ниц. Сегментация на звуковом уровне предпо-
лагает разделение высказывания на звуковые 
отрезки различной протяженности: фонемы, 
слоги, слова, синтагмы, фразы. Членение на 
уровне слова осуществляется на основании 
наличия пограничных сигналов – фонем, ха-
рактерных для краевых позиций, возникающих 
на стыках фонемных сочетаний, а также при-
знаков, фонетической цельнооформленности 
слова (гармония гласных, типичная структура 
слова и т.д.); на уровне синтагмы по признаку 
наличия пауз между синтагмами, синтагмати-
ческого ударения, по особенностям мелодики и 
темпа, конца синтагмы; на уровне фразы на ос-
новании просодических характеристик, в част-
ности фразового ударения [5]. 

Коммуникативный аспект, изучения син-
таксических единиц связан, прежде всего, со 
способностью предложения выступать в каче-
стве средства общения [3]. 

Оценка сформированности структурно-се-
мантического анализа предложений у старших 
дошкольников с общим недоразвитием речи 
включает следующие параметры: целенаправ-
ленность, сформированность операциональ-
ной основы, осознанность и самостоятельность 
выполнения, многоаспектность, системность. 

Практический опыт логопедов дошкольных 
и школьных образовательных учреждений сви-
детельствует, что трудности структурно-се-
мантического анализа предложений являются 

стойким проявлением в структуре речевого де-
фекта и обусловливают трудности освоения 
грамоты и дальнейшего обучения русскому 
языку. 

Это позволяет говорить о необходимости 
специального изучения особенностей струк-
турно-семантического анализа предложений у 
старших дошкольников с общим недоразви-
тием речи, выявлении значимых в методиче-
ском плане аспектов анализа, разработки ос-
новных методических рекомендаций по его 
формированию. 
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Введение 
В связи с внедрением новых технологий и 

методик в воспитательный процесс, разработ-
кой новых программ обучения посредством 
электронных платформ в деятельности класс-
ного руководителя вносятся существенные 
коррективы. Он обязан сам обучаться, позна-
вая и осваивая практику цифрового сопровож-
дения воспитательного процесса. Администра-
ция школы, в свою очередь, должна содейство-
вать этому путем направления педагогов на 
курсы повышения квалификации, организации 
конференций в т.ч. в веб-формате, разработкой 
новых должностных инструкций и т.д. 

В соответствии с ч.2 ст.2 Федерального За-
кона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» воспитание рассмат-
ривается как «деятельность, направленная на 
развитие личности, создание условий для са-
моопределения и социализации обучающегося 
на основе социокультурных, духовно-нрав-
ственных ценностей и принятых в обществе 
правил, и норм поведения в интересах чело-
века, семьи, общества и государства». В усло-
виях локдаунов, переводе обучения в дистан-
ционную форму подобная деятельность класс-
ных руководителей приобретает уже нацио-
нально-стратегическую миссию.  

Таким образом, актуальность выбранной 
темы объясняется необходимостью изучения 
данной проблемы и поиска решения возмож-
ных возникающих проблем. Новизна выража-
ется в изучении ситуации в период самого мас-
сового применения цифровых технологий в об-
разовательном и воспитательном процессе 
учащихся в период постоянного смешанного 
обучения и периодических переходах на ди-
стант. 

Целью данной работы является изучение 
нормативно-правовой базы, выделение труд-
ностей в организации цифрового сопровожде-
ния воспитательного процесса в деятельности 
классного руководителя. 

Объектом выступают классные руководи-
тели российских общеобразовательных школ. 

В ходе работы планируется выявить про-
белы в нормативно-правовой базе и трудности 
в действиях классных руководителей в органи-
зации цифрового сопровождения воспитатель-
ного процесса. 

Обзор литературы 
Необходимо ответить, прежде всего, на во-

прос, какие нормативно-правовые акты регу-
лируют деятельность классных руководителей 
в аспекте цифрового сопровождения воспита-
тельного процесса? 
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Нормативная правовая основа организации 
воспитательной деятельности в образователь-
ных организациях состоит из: 

− Указа Президента Российской Федера-
ции «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года» от 07.05.2018 № 204 [1]; 

− Федерального Закона от 29.12.2012  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» [2]; 

− Распоряжения Правительства РФ от 
29.05.2015 N 996-р «Об утверждении Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года» [3];  

− Приказ Минтруда России от 
10.01.2017 № Юн «Об утверждении профессио-
нального стандарта «Специалист в области вос-
питания» [4] и т.д. 

Но в этих документах федерального значе-
ния только определяются понятия, уточняются 
цели и задачи воспитания, и вкратце, довольно 
говорится о создании условий для самоопреде-
ления и социализации обучающегося на основе 
социокультурных, духовно-нравственных цен-
ностей и принятых в обществе правил, и норм 
поведения в интересах человека, семьи, обще-
ства и государства. Именно последнее и стоит 
определить как создание неких условий для ор-
ганизации цифрового сопровождения воспита-
ния на основе интересов общества. В Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года уже более четко опреде-
ляет развитие высоконравственной личности, 
обладающей актуальными знаниями и умени-
ями, способной к самоопределению в мире 
ценностей и традиций. Но механизмы органи-
зации разрабатываются уже на уровне самих 
образовательных учреждений и отражены в 
должностных инструкциях. На основе требова-
ний ФГОС ОО к воспитательной деятельности 
образовательных каждая образовательная ор-
ганизация самостоятельно разрабатывает и 
утверждает образовательные программы и 
устав образовательной организации, регламен-
тирующие деятельность классного руководи-
теля. 

Таким образом, при организации цифро-
вого сопровождения воспитательного процесса 
школы только ориентируются на федеральные 
нормативно-правовые акты, не выходя за 
рамки законности по соблюдению прав класс-
ных руководителей, учащихся и родителей, од-
нако единой системы организации этого про-
цесса в России не существует – каждая школа 

вправе устанавливать свои положения о класс-
ном руководителе. Контроль за его деятельно-
стью осуществляет, как правило, заместитель 
директора образовательной организации по 
воспитательной работе и/или директор образо-
вательной организации. Работа протекает в 
тесном сотрудничестве со школьным психоло-
гом, педагогом-организатором, библиотека-
рем и другими участниками образовательного 
и воспитательного процессов.  

Согласно методическим рекомендациям по 
организации деятельности классных руководи-
телей в общеобразовательных учреждениях, в 
целях реализации воспитательных задач адми-
нистрация образовательной организации обя-
зана создать классному руководителю необхо-
димые условия для работы. Это материально-
техническое и методическое обеспечение орга-
низуемой им воспитательной деятельности, 
поддержку и помощь в систематическом 
научно-теоретическом осмыслении классного 
руководства как проблемы, повышение квали-
фикации и профессионального мастерства в 
стенах образовательной организации и в си-
стеме институтов повышения квалификации. А 
классный руководитель имеет право самостоя-
тельно планировать воспитательную работу с 
классным коллективом, определять нормы ор-
ганизации деятельности классного коллектива 
и проведения классных мероприятий [6]. 

Основная часть 
Интересна в этом плане позиция авторов 

других научных работ. К примеру, Хром-
цова Ю.Н., описывая особенности организации 
работы при дистанционном формате выделяет 
его явные минусы (и с ней трудно не согла-
ситься): технические проблемы по выходу в 
Сеть, отсутствии навыков использования тех 
или иных сервисов, низкий уровень цифровой 
грамотности и этики среди обучающихся и пе-
дагогов, низкая мотивация к участию в воспи-
тательных мероприятиях у обучающихся, огра-
ниченность форм и методов воспитательной 
работы и т.д. [9] Но она же выделяет плюсы та-
кой формы воспитательного процесса: опера-
тивное получение обучающимся и родителями 
информации по итогам диагностик и тестиро-
ваний; гибкий график и комфортная удобная 
обстановка, включение родителей в общую с 
детьми деятельность и другие. Для каждого 
обучающегося может быть составлен индиви-
дуальный план работы с учетом личностных 
особенностей и способностей, потребностей и 
интересов.  
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Мухамадиева Ф. И. довольно точно отме-
чает, что «В условиях активного внедрения со-
временных информационных технологий ак-
туальной потребностью является формирова-
ние ИКТ-компетенции всех педагогических ра-
ботников, в том числе занятых в сфере воспи-
тания. Это позволяет эффективно решать во-
просы обновления форм и методов воспита-
тельной деятельности, учитывая тенденции 
развития информационного общества, инте-
ресы и потребности современных детей и под-
ростков» [7]. То есть постоянное повышение 
квалификации в цифровой среде – одна из 
главных задач классных педагогов. 

А вот Кориенко отмечает только достиже-
ния, которых добилась Россия за последние 
годы: «созданы центры дистанционного обуче-
ния детей-инвалидов, нормативно-правовая 
база организации дистанционного обучения 
информационно-образовательная среда в ре-
гионах» и т.д. Но автор больше уделяет в своей 
работе внимания дополнительному образова-
нию, которое к процессу воспитания в деятель-
ности классных руководителей имеет непря-
мое отношение [5].  

И хочется отметить позицию группы иссле-
дователей о том, что эффективность работы 
педагога в воспитательном процессе, – не 
важно в электронном или офлайн-формате, – 
зависит от нескольких факторов. 

Необходимо: 
− добиваться максимально интересных 

форм проведения;  
− придерживаться индивидуального и 

дифференцированного подхода;  
− применять принцип сопричастности 

общему делу;  
− обеспечить самостоятельность вы-

бора [8]. 
Заключение 
Итак, в ходе работы мы изучили норма-

тивно-правовую базу для организации цифро-
вого сопровождения воспитательного процесса 
в деятельности классного руководителя. Выяс-
нилось, что в законодательных документах фе-
дерального значения говорится об его органи-
зации только в сжатом виде – определяются 
лишь законные рамки для принятия решений 
администрациями школ. А те уже на их основе 
могут создавать собственные положения о 
классном руководстве. То есть отсутствует еди-
ная система для создания условий для цифро-
вого сопровождения воспитательного процесса 
классных руководителей, существуют только 

общие методические рекомендации. А это уже 
вызывает опасения, что не все школы могут 
находиться в одинаковых условиях, что может 
приводить к трудностям для педагогов. Иссле-
дователи отмечают такие трудности: техниче-
ские проблемы по выходу в Сеть, отсутствии 
навыков использования тех или иных сервисов, 
низкий уровень цифровой грамотности и т.д. 
Но, вместе с тем, научный мир соглашается и с 
достоинствами цифрового сопровождения в 
воспитании. Это оперативность, гибкий гра-
фик, комфортная обстановка и т.д. Существует 
ряд правил для достижения эффективности в 
этом вопросе: постоянное повышение квали-
фикации классных руководителей, создание 
интересных форм в воспитании, самостоятель-
ность выбора, индивидуальный подход.  
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а сегодняшний день отмечается тесное со-
трудничество России и Китая в образова-

тельной сфере, закрепленное в правовой плос-
кости еще в 1995 году в связи с подписанием со-
глашения о взаимном признании и эквива-
лентности документов об образовании и уче-
ных степенях. После этого последовало подпи-
сание других документов о культурных обме-
нах, в частности, студенческой и преподава-
тельской мобильности, также открытие цен-
тров по изучению китайского языка в России, и 
русского языка в Китае. 

Китай является перспективным направле-
нием для российских школьников и студентов, 
предлагающий разнообразные образователь-
ные программы, языковые курсы и т. д. Россия, 
в свою очередь, также привлекает китайских 
студентов доступностью образования, уни-
кальностью культуры и близостью к европей-
ским государствам [1, с. 107]. Следовательно, 
сравнение структур общего и высшего образо-
вания, а также определение перспектив со-
трудничества является крайне актуальным. 

Следует отметить, что общее образование в 
России и Китае имеет гораздо больше отличий, 
чем высшее. Первое, что стоит отметить, это 
достаточно жесткий и дисциплинированный 
учебный темп в КНР, по сравнению с Россией. 
Китайская система образования с детства при-
вивает конкуренцию, нацеленность на высо-
кий результат, поэтому подразумевает очень 
большую учебную нагрузку. 

Мы можем наблюдать, что чувство патрио-
тизма прививается китайским детям уже на 
этапе дошкольного образования, что подтвер-
ждается процедурой ежедневного поднятия 
национального флага. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что в 
настоящее время в России также возрождается 
практика поднятия государственного флага в 
начале каждой учебной недели, правда пока в 
школах. Так, с 1 сентября 2022 года во всех шко-
лах России осуществляется церемония подня-
тия (спуска) Государственного флага Россий-
ской Федерации и исполнение Гимна страны. 

В Китае, начиная с дошкольного образова-
ния, особое внимание уделяется физическому 
развитию детей. Также, одной из особенностей 
дошкольного образования в Китае является то, 
что дети могут оставаться на ночь в детском 
саду, в России данная практика пока не осу-
ществляется. 

В первую очередь, начальная школа КНР от-
личается от начальной школы России нали-
чием уникальных практических занятий [2], 
которые дети посещают с 4 класса. В школе ки-
тайские ученики проводят почти весь день, в 
России уроки длятся лишь полдня, после уро-
ков некоторые ученики имеют возможность 
посещать «продлёнку». Уже в начальной школе 
дети занимаются с репетиторами по несколь-
ким предметам [3, с. 43]. 

В России период получения начального об-
щего образования короче на два-три года, чем 
в Китае, а среднее общее образование – 

Н 
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наоборот, на два-три года длиннее. Еще одно 
отличие заключается в доступности образова-
ния: в России законодательно закреплено по-
лучение бесплатного общего образования, в то 
время как в КНР только этап начального и не-
полного среднего образования, являющиеся 
обязательными этапами образования, оплачи-
ваются государством. Получение высшей сту-
пени среднего школьного образования предо-
ставляется на платной основе. 

Возможность разделения на профили в 
школе также имеет свои отличия. В настоящее 
время в китайской школе происходит обяза-
тельное разделение на гуманитарные и есте-
ственнонаучные профили обучения происхо-
дит в одиннадцатом классе. В России данная 
практика не является обязательной, однако в 
некоторых школах уже в восьмом классе при-
сутствует частичное разделение на профили 
обучения (предпрофильная подготовка). 

Кроме того, в России для детей с отклонени-
ями в развитии предусмотрены специальные 
образовательные учреждения. В Китае же осо-
бые учащиеся обучатся в классах при общеоб-
разовательных школах или в обычных школах. 
По мнению китайских исследователей, указан-
ная практика является непродуктивной для та-
ких детей, которые сталкиваются с огромными 
трудностями при освоении образовательной 
программы. 

В Китае после окончания первой ступени 
средней школы предусмотрена сдача Единого 
экзамена, как и в России, где учащиеся после 9-
го класса также проходят аттестацию в виде 
Обязательного государственного экзамена по 
разным предметам (ОГЭ). Помимо этого, после 
окончания старшей школы китайские и рос-
сийские школьники обязаны сдать государ-
ственные экзамены – «гаокао» в Китае, и ЕГЭ в 
России. Однако страны имеют разные проце-
дуры проведения экзаменов. В России обяза-
тельными экзаменационными предметами яв-
ляются русский язык и математика, остальные 
дисциплины выбираются учащимися самосто-
ятельно. В Китае выпускники в обязательном 
порядке сдают китайский язык, литературу, 
математику, иностранный язык, и помимо 
этого должны выбрать еще три дополнитель-
ных предмета из представленных: физику, хи-
мию, политологию, историю, географию, ин-
форматику и биологию [4, с. 88]. 

И в КНР, и в России единый экзамен явля-
ется предметом острых дебатов. В случае Ки-
тая, «гаокао» единственный шанс попасть в 

университет даже на коммерческую основу, од-
нако его очень высокий уровень сложности и 
наличие большого количества предметов для 
сдачи являются преградой для многих уча-
щихся. Конкурс в университет может достигать 
несколько сотен человек на одно место, по-
этому зачисление в вуз даже на платную основу 
считается настоящим достижением. Тем не ме-
нее, несмотря на сильную конкуренцию и яв-
ные недостатки «гаокао», правительство Китая 
и многие эксперты в сфере образования утвер-
ждают, что на данный момент другой альтер-
нативы проверки знаний выпускников нет [5, 
с. 108]. 

Так, эксперты обращают внимание на то, 
что каждый университет имеет квоты приема 
абитуриентов для каждого города централь-
ного подчинения, провинции и автономного 
района КНР. Подобное квотирование дает шанс 
абитуриентам из слаборазвитых приграничных 
районов страны с преимущественным прожи-
ванием национальных меньшинств (Тибетский 
автономный район, Синьцзянуйгурский авто-
номный район и др.) и меньшим количеством 
баллов гаокао поступить в университет, чтобы 
затем вернуться в прежнее место жительства 
для пополнения рядов интеллектуальной 
элиты, призванной осуществить планы соци-
ально-экономического развития региона. 

Несмотря на то, что условия проведения ЕГЭ 
в России не настолько затруднительны, как в 
Китае, данный экзамен все равно критикуется 
за противоречивые задания, отсутствие мыс-
лительных и творческих навыков при решении 
тестовых заданий, встречающуюся необъек-
тивность оценивания, а также за несоответ-
ствие формату текущей аттестации на уроках, 
поэтому ученикам и учителям приходится тра-
тить дополнительное время не на изучение 
учебной программы, а на освоение процедуры 
ЕГЭ [6, с. 41]. 

Реформа в сфере экзаменационного про-
цесса активно обсуждается как в китайском, 
так и в российском информационном про-
странстве. 

Структура высшего образования в двух стра-
нах практически не отличается: так же, как и в 
России, в Китае есть разделение на бака-
лавриат, магистратуру и аспирантуру. 

До недавнего времени отличием китайского 
высшего образования от российского являлось 
то, что Китай не является участником Болон-
ского процесса. С начала 2022 года Российская 
Федерация объявила о выходе из Болонского 
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процесса. Вместе с тем, даже при Болонской си-
стеме образования у России сохранялась опция 
специалитета – наследие советской системы 
образования, включающей в себя полный курс 
теоретических знаний и практических навы-
ков, необходимых для успешной работы в каче-
стве специалиста. Срок обучения на програм-
мах специалитета составляет не менее пяти 
лет. 

В обеих странах актуальной задачей явля-
ется совершенствование качества образования. 
Для достижения этой задачи происходит регу-
лярное обновление образовательных стандар-
тов, модернизация системы мониторинга реа-
лизации образовательных программ всех уров-
ней, организация регулярного повышения ква-
лификации педагогов. 

Немаловажной задачей, стоящей перед Рос-
сией и КНР, является повышение престижности 
своих учебных заведений на международной 
арене. В правовой плоскости это закреплено в 
рамках официальных документов стратегиче-
ски важного для КНР проекта «Один пояс – 
один путь», как и в «Стратегии пространствен-
ного развития РФ на период до 2025 г.». Для 
этого страны создают комфортные условия, 
улучшают материально-техническую базу, 
чтобы привлечь иностранных студентов, так 
как высокий показатель иностранных студен-
тов в университетах является положительным 
показателем для учебного заведения. 

Так, многие эксперты отмечают, что усло-
вия обучения иностранных студентов в КНР 
значительно отличаются от китайских студен-
тов в лучшую сторону. Например, ежегодно 
учебные заведения КНР предлагают огромное 
количество программ и грантов для иностран-
ных студентов, полностью покрывающих рас-
ходы на обучение. Помимо этого, студенты из 
других стран живут в более комфортных усло-
виях в общежитиях, в отличие от китайцев. 

В то же время стоит отметить реализацию 
национальных проектов по повышению пре-
стижности высших учебных заведений со-
гласно международно признанным рейтингам. 
Китай значительно лидирует в этом направле-
нии, по сравнению с Россией. Стратегические 
«Проект 211», «Проект 985» и «Двойной топ» 
оправдали свои крупные инвестиции. Так, в 
2021 г. Китай удвоил количество вузов, входя-
щих в топ-100, с трех до шести. Университет 
Цинхуа стал первым азиатским вузом, который 
вошел в топ-20. 

Россия, в свою очередь, не может продемон-
стрировать подобные результаты. Утвержден-
ный в 2012 г. «Проект 5:100», призванный уве-
личить престиж пяти российских университе-
тов и поднять их на уровень топ-100, закон-
чился неуспешно, поэтому в 2020 г. было при-
нято решение о его закрытии. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
рассматриваемые страны имеют различия в си-
стеме общего школьного образования, в форме 
его предоставления (бюджетная/коммерче-
ская), а также в самом образовательном про-
цессе: в китайских учебных программах боль-
шой акцент сделан на идейно-нравственном и 
патриотическом воспитании, с детства вклю-
чающей в себя жесткую дисциплину и нацелен-
ность на получение наилучшего результата. 

Сдача итогового единого экзамена, ЕГЭ в 
России, «гаокао» в Китае, вызывает большие 
споры и критику среди учащихся и экспертного 
сообщества. Тем не менее, несмотря на силь-
ную конкуренцию и явные недостатки «га-
окао», правительство Китайской Народной Рес-
публики и многие эксперты в сфере образова-
ния утверждают, что на данный момент другой 
альтернативы проверки знаний у китайских 
выпускников нет. 

Структура высшего образования очень 
схожа: на сегодняшний день оба государства 
предоставляют возможность получить степень 
бакалавра, магистра и закончить аспирантуру. 
Несмотря на национальные особенности орга-
низации и регулирования систем образования 
в Китае и России, сотрудничество в сфере обра-
зования, а также культурный, образовательный 
и научный обмен опытом специалистов, реали-
зация совместных образовательных программ, 
механизмов взаимного признания академиче-
ских результатов позволяют находить пути и 
способы дальнейшего развития двух стран и 
является очень актуальной в условиях быстро 
меняющийся геополитической обстановки. 

Представляется, что в условиях существую-
щей сегодня военной и политической кон-
фронтации, санкционного экономического 
давления со стороны Западной Европы и Со-
единенных Штатов Америки роль интеграци-
онных процессов между Россией и Китаем уси-
ливается и играет все большую роль. Представ-
ляется, что именно интеграция в образователь-
ном процессе, в том числе ее использование 
как инструмент «мягкой силы», играет ключе-
вую стратегическую роль в решении задач в 
условиях новых вызовов. 
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оделирование признано в настоящее 
время одним из наиболее эффективных 

способов изучения педагогических явлений, 
процессов и методик. 

Моделирование служит для решения тех за-
дач, которые не могут быть решены непосред-
ственно на объекте, например, когда он не су-
ществует. 

Процесс моделирования осуществляется на 
основе теории систем и носит творческий ха-
рактер. Непременной чертой моделей является 
обладание определенной структурой [3, с. 89-
95]. 

Основными свойствами модели являются ее 
конечность (полнота), сложность (упрощен-
ность) и точность (приближенность) по отно-
шению к реальной системе. 

Модель имеет несколько применений, она 
позволяет четко определить компоненты, об-
разующие систему; схематически 

рассматривать связи между компонентами, 
сравнивать связи внутри модели; генерировать 
идеи, задавать вопросы по объекту исследова-
ния [1]. 

Главное значение модели управления – по-
вышение эффективности управления дошколь-
ной образовательной организацией, обеспече-
ние координации действий всех управленче-
ских звеньев, включение в управление педаго-
гического коллектива, формирование иннова-
ционной среды заведения [2, с. 262-266]. 

Модель управления педагогическим коллек-
тивом дошкольной образовательной организа-
ции на основе инновационных технологий со-
стоит из следующих уровней: концептуаль-
ного, содержательного, технологического. 

Структура модели управления педагогиче-
ским коллективом дошкольной образователь-
ной организации на основе инновационных 
технологий представлена на рисунке. 

М 
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Рис. Модель управления педагогическим коллективом дошкольной образовательной организации  

на основе инновационных технологий 
 
Содержание концептуального уровня рас-

крывает цель, задачи управления педагогиче-
ским коллективом дошкольной образователь-
ной организации на основе инновационных 
технологий; научные подходы и принципы к 
управлению педагогическим коллективом до-
школьной образовательной организации с ис-
пользованием инновационных технологий. 

Содержательный блок включает следующие 
компоненты модели: 

• Формирование кадрового потенциала. 
• Оценивание деятельности педагогиче-

ского коллектива. 
• Обновлении и восполнение педагоги-

ческих кадров. 
• Развитие педагогического коллектива. 

• Мотивация педагогического коллек-
тива. 

В технологическом уровне приведены инно-
вационные технологии, которые существенно 
помогут руководителю дошкольной образова-
тельной организации в управлении педагоги-
ческим коллективом. 

Это технологии: 
• Технология дифференцированного 

подхода в оценивании деятельности педагоги-
ческого коллектива. 

• Технологии формирования и высво-
бождения коллектива. 

• Технология персонализированного раз-
вития коллектива. 

Таким образом, модель управления педаго-
гическим коллективом ДОО с использованием 
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инновационных технологий можно рассматри-
вать как деятельность по освоению, разработке 
и внедрению инновационных технологий в 
процессе осуществления образовательно-вос-
питательного процесса; деятельность творче-
ского характера, которая объединяет различ-
ные операции и действия, направленные на по-
лучение новых знаний, разработку или усовер-
шенствование уже имеющихся технологий; 
взаимодействие индивидов, направленное на 
развитие и изменение объекта [4]. В данном 
случае, продуктом инновационной деятельно-
сти выступает инновационная технология, ко-
торая вносит положительные изменения в ра-
боте с педагогическим коллективом дошколь-
ной образовательной организации и при этом 
определяет характер ее развития как новое или 
усовершенствованное. 
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амо понятие непрерывности представляет 
собой связь между явлениями в процессе 

развития, когда новое, сменяя старое, сохра-
няет в себе некоторые его элементы. Непре-
рывность носит объективный и всеобщий ха-
рактер, проявляясь в природе, обществе и по-
знании. Применительно к обществу различают 
две стороны непрерывности: передачу соци-
альных и культурных ценностей от поколения 
к поколению и усвоение этих ценностей каж-
дым новым поколением, каждой новой соци-
альной системой. И вторая сторона, это особый 
механизм «памяти общества», который осу-
ществляет накопление и хранении е культур-
ной информации прошлого, на основе которой 
создаются новые ценности. 

Чтобы раскрыть сущность непрерывности и 
определить её особенности в процессе обуче-
ния, следует рассмотреть и проанализировать 
различные подходы к пониманию непрерыв-
ности как философского, социально-культур-
ного и психолого-педагогического явления. 

С философской точки зрения непрерыв-
ность предстает как взаимосвязь между старым 
и новым, между прошлым, настоящим и буду-
щим. Непрерывность предполагает не просто 
отмену (отрицание) старого, но и сохранение, 
развитие того рационального, что уже было до-
стигнуто. Тем самым обеспечивается непре-
рывность развития. Благодаря непрерывности 

сохраняется устойчивость и целостность раз-
вития природы и общества. В философии выде-
ляют два основных вида непрерывности – го-
ризонтальную и вертикальную. Горизонталь-
ная – предполагает процесс количественных 
изменений, происходящих в рамках одного 
уровня. Вертикальная – процесс качественных 
изменений на разных уровнях. Непрерывность 
отражает общие и существенные связи, прису-
щие всем развивающимся явлениям, процес-
сам; она означает связь между явлениями в 
процессе развития, когда новое, снимая старое, 
сохраняет в себе некоторые его элементы. Не-
прерывность есть проявление законов диалек-
тики, особый механизм памяти общества. Та-
ким образом, «непрерывность» как философ-
ская категория предстает как одно из проявле-
ний развития, как способа существования и 
универсального свойства материи и сознания. 

В культурологии непрерывность предстает 
как условие развития культуры, способ сохра-
нения культурного наследия, социальная па-
мять общества. Благодаря непрерывности осу-
ществляется накопление, хранение, передача и 
изменение социокультурного опыта. Меха-
низмы непрерывности в культуре проявляются 
в материальной и нематериальной форме. К 
первой относятся предметы быта, произведе-
ния искусства, ремесла и т. п., ко второй – язык, 
архетипы, мифы, традиции, обычаи. 

С 
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С точки зрения социологии непрерывность 
является частью социального развития, вклю-
чена в его контекст. Непрерывность рассматри-
вается на макро- и микросоциологическом 
уровнях. С позиций макросоциологического 
подхода непрерывность связывается с такими 
явлениями как изменение, эволюция, про-
гресс, развитие, становление, традиция, инно-
вация. Под непрерывностью понимается по-
следовательная смена стадий развития, кото-
рая одновременно обеспечивает стабильность 
и изменение общества, а также взаимодей-
ствие различных социальных структур, систем, 
институтов друг с другом. В микросоциологии 
непрерывность представлена в процессах и яв-
лениях повседневного мира, в котором слиты 
воедино прошлое, настоящее и будущее. Дей-
ствия и взаимодействия, осуществляемые 
людьми, преемственны по своей природе, т. к. 
определены прошлым опытом, который актуа-
лизируется в настоящем, и оказывают влияние 
на будущее. Таким образом, непрерывность 
как социальная категория предстает как объек-
тивная необходимость, условие и закономер-
ность процесса существования и развития при-
роды, общества, личности. 

Можно отметить, что в явлении непрерыв-
ности как педагогическом феномене ученые 
различают две грани: внутреннюю – логико-
психологическую и внешнюю – педагогиче-
скую. 

Логико-психологический аспект непрерыв-
ности развития отражает логику процесса це-
лостного развития личности, а также ее отдель-
ных подструктур в процессе обучения и воспи-
тания. Указанные вопросы из-за их чрезвычай-
ной значимости относятся к актуальным во-
просам современной психологии и педагогики. 

С педагогических позиций непрерывность в 
обучении рассматривается как дидактический 
принцип, в той или иной степени определяю-
щий содержание, организационные формы и 
методы учебного и воспитательного процесса. 

К настоящему времени значительная часть 
исследователей находятся на единых пози-
циях, рассматривая непрерывность в обучении 
как дидактический принцип (С. И. Архангель-
ский, Ш. И. Ганелин, С. М. Годник, В. В. Давы-
дов, Ю. А. Кустов, И. Я. Лернер, А. А. Люблин-
ская и др.). Однако рассматривая непрерыв-
ность как дидактический принцип, каждый ис-
следователь раскрывает и описывает разные 
грани этого явления. 

В. В. Давыдов рассматривает непрерывность 
как сохранение во всяком преподавании связи, 
но это должна быть связь качественно различ-
ных стадий обучения – как по содержанию, так 
и по способам его преподнесения детям. 

Ш. И. Ганелин считает, что непрерывность 
следует рассматривать как дидактический 
принцип в тесной и неразрывной связи с прин-
ципом систематичности и последовательно-
сти. Так как принцип систематичности и по-
следовательности выступает не как нечто за-
стывшее и неизменное, а как принцип, кото-
рый в процессе прогрессивного развития 
науки, процессов ее интеграции и дифферен-
циации обогащается новым содержанием, то и 
дидактический принцип непрерывности в обу-
чении также развивается и обогащается новым 
смыслом. 

Реализация непрерывности как дидактиче-
ского принципа подразумевает: 

• согласованность содержания, форм ме-
тодов и средств образовательного процесса на 
каждом отдельно взятом образовательном 
этапе; 

• согласованность содержания, форм ме-
тодов и средств образовательного процесса на 
всех его этапах, что позволяет сохранить до-
стигнутый уровень обученности как результат 
предыдущего этапа и обеспечить возможность 
его развития. 

Ученые, которые занимались теоретиче-
ским изучением и обоснованием основ непре-
рывности в обучении (А. Бушля, В. Загвязин-
ский, Н. Посталюк, В. Тамарин и др.), также 
определяют непрерывность как «общедидакти-
ческий принцип, который призван обеспечить 
постепенный спиралевидный этап в развитии 
учебного познания». Так, А. Проскура считает 
ее основой развития и взаимосвязи всех зве-
ньев образования, обеспечивает возможность 
перехода от одних ее ступеней к другим; по 
мнению И. Копачова, В. Смаля и других, эффек-
тивность воспитательного процесса зависит от 
преемственности и непрерывности педагоги-
ческих воздействий; Г. Белецкий, И. Зверев, В. 
Сухомлинский рассматривали преемствен-
ность как важное условие повышения эффек-
тивности воспитательной работы; В. Сласте-
нин признает непрерывность как «особо важ-
ное» условие работы причастных к воспитанию 
людей. Как видим, непрерывность рассматри-
вается учеными как закономерная связь между 
звеньями образования, различными этапами, 
ступенями развития, субъектами обучения и 
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воспитания, обеспечивает последователь-
ность, непрерывность и эффективность педа-
гогического процесса. 

Однако рассматривая непрерывность как 
основное условие непрерывного и целостного 
педагогического процесса, мы допускаем, что 
ее можно рассматривать и как принцип непре-
рывного воспитания и обучения, принцип пла-
новости и интеграции образовательного про-
цесса. 

Ю. А. Кустов отмечает, что осуществление 
непрерывности позволяет придать учебно-вос-
питательному процессу динамичный, перспек-
тивный характер, активизирующий деятель-
ность преподавателя и обучаемого, исключаю-
щий параллелизм, дублирование и обеспечива-
ющий взаимосвязь содержания образования, 
методов обучения, приемов и способов осу-
ществления учебно-познавательной деятель-
ности на всех ступенях и этапах, обучения. Вы-
деляет ее методологические и регулятивные 
функции, трактуя как дидактическую законо-
мерность, и дает следующее определение дан-
ного термина: «Непрерывность в обучении – 
это категория дидактики, отражает закономер-
ности перестройки структуры содержания 
учебного материала и оптимизации методов 
обучения, направленных на преодоление про-
тиворечий линейно-дискретного характера 
процесса обучения в зависимости от целей обу-
чения, развития и воспитания учащихся». 

С. М. Годник рассматривает непрерывность 
с позиций адаптации детей в новых для них 
условиях обучения. Он отмечает, что необхо-
димость в преемственности возникает при об-
стоятельствах, когда произошли события, ко-
торые фактически нарушали привычную для 
учащихся, ситуацию, что порождает противо-
речия, осложняющие их учебную деятельность. 
Непрерывность в обучении также позволяет 
преодолевать объективные противоречия ли-
нейно-дискретного характера процесса обуче-
ния. Но непрерывность не может рассматри-
ваться только лишь как фактор, призванный 
устранять противоречия, внешне согласовы-
вать события. Она является важным условием 
конструктивной деятельности в учебном про-
цессе, выполняя эвристическую функцию, по-
могая конструировать новые, более эффектив-
ные модели образовательного процесса. 

А. М. Кухта считает, что непрерывность в 
обучении выражает объективную необходи-
мость обеспечения логических взаимосвязей, 
взаимообусловленности и оптимального 

соотношения между отдельными сторонами, 
частями, этапами обучения. Такой подход к 
обучению обеспечивает развитие учащихся и 
их подготовку к усложняющейся учебно-позна-
вательной деятельности. Непрерывность про-
является и в предъявлении посильных опти-
мальных требований к учащимся, и в поступа-
тельно-восходящем характере всего учебного 
процесса. 

На основе данных характеристик можно вы-
делить следующие функции непрерывности: 

• динамическая функция, т. е. свойство 
принципа отображать закономерности дина-
мики и диалектики педагогического процесса 
развития, воспитания и обучения; 

• конструктивная функция, объединяет 
три педагогических измерения – прошлое, 
настоящее, будущее – в формировании лично-
сти; 

• интегративная функция, которая обес-
печивает целостность учебно-воспитательного 
процесса взаимодействия семьи, учреждений 
дополнительного образования, школы в подго-
товке детей к школе и ее результаты; 

• содержательная функция, отображаю-
щая личностно ориентированное направление 
реализации содержания образования на основе 
взаимодействия семьи, учреждения дополни-
тельного образования и школы; 

• субординарная функция, связанная с 
характером и содержанием соотношений 
между компонентами педагогической си-
стемы, предусматривает различные варианты 
построения педагогического взаимодействия, 
в частности от соподчинения к сотрудничеству 
и сотворчеству; 

• координирующая – включает содержа-
ние взаимодействия детей, семьи, школы, 
учреждений дополнительного образования и 
общества в зависимости от образовательных 
потребностей и возможностей каждого ре-
бенка. 

В современной педагогике выделяют три ос-
новных направления реализации непрерывно-
сти: в содержании обучения, в преподавании 
(деятельности преподавателя) и учении (по-
знавательной деятельности учащихся). 

Непрерывность в содержании изучаемого 
материала с позиции преподавания подразу-
мевает: 

• членение изучаемого материала на со-
ставные части; 
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• логическое изложение (раскрытие) всех 
составных элементов (частей) изучаемого ма-
териала; 

• установление связи изучаемого мате-
риала с ранее изученным; 

• определение функциональной зависи-
мости между содержанием изучаемого матери-
ала и методами преподавания. 

Таким образом, непрерывность и преем-
ственность в педагогике – это сложное и мно-
гогранное явление, которое проявляется по-
разному, и в различных условиях имеет свою 
специфику. 

В процессе воспитания и обучения ставится 
и решается основная задача – создание усло-
вий для развития гармоничной, нравственной, 
социально активной, профессионально компе-
тентной и саморазвивающейся личности, по-
этому личностно-ориентированный подход 
выступает как теоретико-методологическая 
основа организации образовательного про-
цесса. Сущность данного подхода состоит в 
том, что все обучение строится с учетом про-
шлого образовательного опыта обучающегося, 
его личностных особенностей. Обучение сто-
ится на основе субъектного взаимодействия, 
«преломляется» через личность обучающегося 
и педагога, через их мотивы, ценностные ори-
ентации, цели, интересы, перспективы. Зна-
ния, умения и навыки в этой модели рассмат-
риваются не как цель, а как средство развития 
личности. 

Для успешной реализации личностно-ори-
ентированного подхода необходимо диффе-
ренцировать процесс обучения с учетом инди-
видуально личностных характеристик уча-
щихся, выявлять и учитывать особенности 
стиля познавательной деятельности ученика и 
профессиональной деятельности учителя, со-
здавать технологии «обучения учению», осу-
ществлять рефлексию не только на результат, 
но и на процесс образовательной деятельности. 
Качественное продвижение обучающегося по 
персональной траектории, в рамках реализа-
ции данного подхода, подразумевает обеспече-
ние преемственности на всех этапах обучения. 

Сущность непрерывности в обучении со-
стоит в том, что она обеспечивает связь между 
прошлым, настоящим и будущим. Существуют 
и более специфичные определения сущности 
непрерывного обучения. По мнению большин-
ства авторов, применительно к системе воспи-
тания и обучения сущность непрерывности со-
стоит в сохранении тех или иных форм и 

методов воспитания при переходе с одной об-
разовательно-воспитательной ступени на дру-
гую. Особый интерес представляют данные об 
исходной психолого-педагогической сути не-
прерывности, которая заключается в том, что 
этапы обучения изменяют внутреннюю пози-
цию личности, ее статус. 

Необходимо отметить, что непрерывность 
рассматривается и как закономерность, усло-
вие, средство учебно-воспитательного про-
цесса. Непрерывность является закономерно-
стью учебно-воспитательного процесса, так 
как связь последующего с предыдущим пред-
ставляет собой отражение наиболее прочных, 
существенных, общих, необходимых, повторя-
ющихся, объективных связей и отношений, 
возникающих и проявляющихся в ходе данного 
процесса. Эта закономерность, лежащая в ос-
нове осуществления такой связи, является ее 
условием. Кроме того, она выступает в качестве 
средства, оснащая технологию связи. 

Сущность непрерывного обучения раскрыта 
в различных научно-педагогических исследо-
ваниях, которые применимы в рассмотрении 
сущности непрерывности в коллективах баль-
ного танца: 

• она является правилом обучения, обес-
печивающим реализацию в первую очередь та-
ких принципов, как: непрерывность, систем-
ность, целостность, систематичность и после-
довательность (соблюдение преемственных 
связей – одно из важнейших условий реализа-
ции этих принципов); 

• устанавливает связи между новыми и 
прежними знаниями как элементами целост-
ной системы; 

• определяет связи между знаниями, со-
общаемыми на одном уроке и в различных те-
мах курса, между материалом разных предме-
тов; 

• показывает, что на очередном этапе 
обучения не следует задерживать учащихся на 
уровне предшествующего: конструктивнее 
восстанавливать старое в процессе непрерыв-
ной работы над новым материалом; 

• осуществляет последовательную связь 
в работе по классам обучения «E», «D», «C», «B», 
«A», «S» «М» в коллективах бального танца, пу-
тем использования таких средств, как согласо-
вание программ обучения, повторение матери-
ала, проведение повторительно-обобщающих 
занятий в предшествующем классе и др.; 

• обеспечивает последовательность пе-
рехода учеников по освоенным 
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классификационным требованиям обучения от 
одних педагогов к другим: педагогам-трене-
рам начинающих классов («E», «D», «C») требу-
ется знать программу следующих классов и 
предстоящие требования к учащимся, и соот-
ветственно наоборот. 

Непрерывность в обучении в коллективе 
бального танца обозначает также всю совокуп-
ность действия традиций самого коллектива. 
Традиция – это передача от поколения к поко-
лению элементов социального и культурного 
наследия и является необходимым фактором 
его развития. 

Сила бальной хореографии в целом в том, 
что она всегда умела не только свято хранить 
верность традициям, но и живо откликаться на 
требования современности. Сохраняя накоп-
ленный педагогический опыт известных хо-
реографов-тренеров, идет поиск новых путей 
методики преподавания бального танца. Ны-
нешнее поколение педагогов оснащено разно-
образными теоретическими знаниями, многие 
имеют практический опыт. Тем не менее мно-
гие педагоги в коллективах бального танца 
сталкиваются с трудностями в работе с учени-
ками, так как они приходят с разными физиче-
скими данными и способностями, музыкаль-
ным слухом, темпераментом и выносливостью. 

Таким образом, изучив различные подходы 
в научных исследованиях к определению поня-
тия «непрерывность», можно сделать вывод о 
том, что общее понятие непрерывности в обу-
чении представляет собой связь между явлени-
ями в процессе развития, когда новое, сменяя 
старое, сохраняет в себе некоторые его эле-
менты. Нами было определено, что непрерыв-
ное обучение – это общий рост профессиональ-
ных знаний, навыков человека в сфере своей 
деятельности. Реализация непрерывности в со-
держании учебного материала, методах воспи-
тания и обучения и организационно-управлен-
ческих действиях позволяет повысить качество 
обучения и обеспечить и гармоничное разви-
тие личности. Особенность непрерывности в 
коллективах бального танца отражается и на 
учебно-тренировочном процессе. 
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ормирование грамматического строя речи 
занимает особое место в речевом разви-

тии, поскольку именно грамматический строй 
является тем творческим началом, которое 
обеспечивает использование других языковых 
средств – лексических и фонематических в 
связной речи. Усвоение грамматического строя 
происходит в виде усвоения грамматических 
категорий или значений, оформленных разно-
образными средствами выражения. 

Формирование языковых обобщений проис-
ходит на основе достаточного уровня развития 
аналитико-синтетической деятельности ре-
бенка: умения анализировать звуковую, мор-
фологическую структуру слов, выделять общее 
и специфическое в различных формах одного и 
того же слова (дом – дома – домой), в различ-
ных словах с одним и тем же грамматическим 
значением (парты – столы), умение синтезиро-
вать различные морфемы в структуре слова на 
основе закономерностей языка. 

Понимание грамматических категорий сви-
детельствует о зарождении способности аб-
страгироваться (совершать мыслительную опе-
рацию абстрагирования). Эти зачатки навыка 
абстрагирования, очевидно, служат предпосыл-
кой для образования способности понимать та-
кие синтаксические значения, как значения от-
ношений – обстоятельственных, определитель-
ных, предметных. Указанные отношения ребе-
нок сначала усваивает в словах-вопросах: где? 
когда? почему? как? зачем? кого? чего? кому? 
чему? какой? И т. д. Затем постепенно он свя-
зывает со словами-вопросами образы соответ-
ствующих словоформ: на столе, с утра, от радо-
сти, с радостью, для обеда, нет мамы, нет хлеба, 
хороший (мальчик), дорогая (мама) и т. д. Усво-
ение данных грамматических форм со своей 

стороны совершенствует навыки абстрагирова-
ния. 

Итак, человек постигает мыслительную опе-
рацию абстрагирования при усвоении отвле-
ченных лексических значений; этот первона-
чальный мыслительный навык является сту-
пенькой, поднявшись на которую он оказыва-
ется способным постичь и грамматические 
значения родного языка – предельно абстракт-
ные значения. Грамматические формы родного 
языка – это материальная основа мышления [3, 
с. 28]. 

Только овладев определенными языковыми 
закономерностями, ребенок правильно моде-
лирует собственные речевые высказывания. 
Важной составляющей грамматического строя 
речи являются предложно-падежные конструк-
ции. А. Н. Гвоздев указывал, что последователь-
ность усвоения различных грамматических ка-
тегорий зависит от характера грамматического 
значения. 

В первую очередь усваиваются категории с 
наиболее конкретными, которые доступны 
непосредственному восприятию. Гораздо 
позже усваиваются категории, выражающие 
различные отношения между предметами, та-
кие, например, как значения предлогов [5, с. 
45]. Предлоги в составе речи играют важную ор-
ганизующую роль. Они занимают значительное 
место и по частоте использования в языке. В 
русском языке простые предлоги наряду с вы-
ражением конкретных реальных отношений, 
прежде всего пространственных и временных, 
в которых отражается наибольшее богатство 
значений и смысловых оттенков, обозначают и 
множество переносных, логико-синтаксиче-
ских оттенков, обстоятельственных отношений 
и связей между словами. Падежное и 

Ф 
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предложное управление представляют собой 
чрезвычайно сложное явление. Они распола-
гают многочисленными конструкциями для пе-
редачи разнообразных значений. Различные 
предлоги в русском языке употребляются или с 
одним падежом, или с двумя, тремя. Соединя-
ясь с разными падежами, один и тот же предлог 
получает различное значение. 

Предлоги служат для выражения сложных 
опосредованных грамматических отношений; 
с их помощью осуществляется подчинительная 
связь слов в предложении. Но «в русском языке 
предлоги в большей своей части еще не утра-
тили лексическую отдельность и еще не стали 
простыми падежными префиксами, совсем ли-
шенными способности непосредственно выра-
жать обстоятельственные значения». Вместе с 
тем «собственное значение предлога не может 
проявиться вне связи с падежной формой ка-
кого-нибудь названия лица или предмета» [2, 
с. 5]. 

Исследования развития детской речи  
А. Н. Гвоздева, Н. А. Рыбникова, Л. П. Федо-
ренко, А. М. Шахнарович, Е. И. Негневицкой,  
С. Н. Цейтлин, Г. А. Черемухиной, А. В. Захаро-
вой, Ф. А. Сохина, М. И. Поповой и др. показы-
вают, что раньше других в речи детей появля-
ется дифференциация именительного падежа 
единственного и множественного числа, затем 
происходит усвоение беспредложных кон-
струкций единственного числа существитель-
ных: винительного падежа (1 год 9 мес. по А. Н. 
Гвоздеву), затем – родительного (1 год 10 мес.), 
позднее – дательного (1 год 11 мес.). Значи-
тельно позднее дети усваивают творительный 
падеж (после 2 лет). Основные предложно па-
дежные конструкции усваиваются детьми в пе-
риод от 2 лет 6 мес. до 3 лет, а некоторые пред-
ложно-падежные конструкции появляются по-
сле 3 лет. При нормальном развитии речи слу-
жебные слова (предлоги) появляются после 
всех знаменательных частей речи. Их появле-
нию предшествует значительный период, когда 
они опускаются. Управляемые косвенные па-
дежи, предполагающие наличие предлогов, по-
являются рано и встречаются часто. По значе-
нию эти конструкции употребляются в основ-
ном правильно. После двух лет предлог как син-
таксическое средство употребляются с большей 
точностью, чем окончания существительных: 
при правильном употреблении предлогов от-
мечаются единичные отступления в оконча-
ниях существительных; предлоги 

употребляются с наречием и инфинитивом, 
придавая им значение имен существительных 
[6, с. 51]. 

Чаще всего предлоги обозначают простран-
ственные отношения – это основная функция 
предлогов. При этом пространственные обо-
значения постоянно все более детализируются. 
В речи ребенка пространственные предлоги в 
период с 2,3 г. до 3,4 г. появляются примерно в 
следующей последовательности (по А. Н. Гвоз-
деву): «на», «у», «в», «из», «от», «за», «под» [6, 
с. 8]. 

Руководствуясь законами языка, дети с нор-
мальным развитием обозначают в своей речи 
различные отношения с помощью разных сло-
восочетаний с одними и теми же предлогами, 
например: играли в комнате (пространствен-
ные отношения), играли в снежки (отношения 
образа действия). Параллельно с увеличением 
числа категорий отношений, выражаемых с по-
мощью одного и того же предлога, идет процесс 
возрастания числа выражаемых предлогом раз-
новидностей каждой категории отношений [1, 
с. 26]. 

Дети изменяют слова в речи обычно по про-
дуктивному типу склонения или спряжения, 
непродуктивный тип они усваивают обычно 
позже, и, если им в этом своевременно не по-
мочь, ошибки в словоизменении «доживают» 
до школы, когда исправлять их уже гораздо 
труднее. Предложные конструкции связаны с 
основными формами косвенных падежей, по-
этому практическое знакомство с предлогами у 
детей объединяется с усвоением употребления 
падежей. 

Введение в речь детей глаголов разного вида 
подталкивает детей к наблюдению над глаголь-
ными приставками, используя прием «дей-
ствие – речь». Кроме того, ребенок может улав-
ливать оттенок значения, вносимого в при-
ставку (ушел, зашел, подошел, вышел), ориен-
тируясь на определенные действия. После того 
как дети усвоят значение приставки, они начи-
нают соотносить ее с предлогом (вошел в…, за-
шел за..., вышел из). 

Таким образом, у детей в норме с возрастом 
каждый из предлогов начинает использоваться 
с большим количеством значений. Вначале с 
помощью предлогов выражаются отношения 
конкретного значения на основе наглядного 
восприятия отношений: пространственных, 
совместности, определительных; затем начи-
нают появляться выражения отношений, ли-
шенные такой наглядной опоры: целевые, 
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временные, пространственные с переносным 
значением. 

Усвоение многозначного употребления 
предлогов означает развитие познавательной 
деятельности, овладения им операции обобще-
ния. С. Н. Карпов указывает на некоторые за-
труднения, связанные с вычленением предло-
гов в предложении детьми 4-6 лет, не имею-
щими отклонений в речевом развитии: 

• выделение предлога и последующего 
существительного как одного 

• слова; 
• искажение структуры предлога; 
• при введении в предложение предлогов 

наблюдается чисто формальное 
• деление – вычленение слогов, а не слов 

[3, с. 10]. 
Из всего сказанного можно сделать вывод, 

что у детей с нормальным речевым развитием 
предлоги в устной речи особых затруднений не 
вызывают. Но при переходе на письменную 
речь необходимо специальное обучение в 
плане осознания предлога как самостоятель-
ного слова. 
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 случае несформированности операции 
грамматического структурирования у детей 

с ОНР проявляются нарушения употребления 
предложно-падежных конструкций. Дети с тру-
дом могут выбрать грамматическую форму из 
парадигматического ряда. 

У детей с ОНР словообразования появляются 
в той же последовательности, что и при нор-
мальном речевом развитии. Грамматическим 
строем речи такие дети овладевают намного 
медленнее чем их сверстники.  

Ориентация в пространстве часто вызывает 
трудности у детей с недоразвитием речи. По-
этому у таких детей пространственные понятия 
сформированы недостаточно. Насколько 
сильно выражена несформированность, зави-
сит от тяжести двигательных и речевых нару-
шений. Помимо того, что дети с речевыми 
нарушениями испытывают трудности в упо-
треблении предложно-падежных конструкций, 
обозначающих пространственные отношения, 
но также они не могут определить правую и ле-
вую стороны тела или предмета. К таким нару-
шениям ведет несформированность простран-
ственного анализа и синтеза [3, с.60]. 

Следует отметить, что в разных предложно-
падежных конструкциях один и тот же предлог 
имеет различные значения (например: предлог 
В с винительным падежом обозначает направ-
ление действия «положил в ящик», а с предлож-
ным падежом - местонахождение «спит в 
ящике» [4, с.34]. 

Нарушение предложно-падежных конструк-
ций проявляется в виде следующих ошибок: 

а) Заменяются или пропускаются предлоги. 
Происходит замена предлогов НА и НАД, ПОД и 
ПО, НА и В. Наблюдается опускание предлогов 
В, ИЗ, НАД, ОКОЛО, ПЕРЕД, ЗА, МЕЖДУ, ЧЕРЕЗ. 
Это происходит потому, что дети с ОНР не 

понимают грамматических значений этих 
предлогов. Кроме того, речи детей часто отсут-
ствуют сложные предлоги ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД; 

б) одна предложно-падежная конструкция 
может заменяться другой; 

в) ошибки в употреблении падежных окон-
чаний имен существительных;  

г) неправильное употребление как предлога, 
так и падежного окончания [2, с.51]. 

В процессе формирования грамматических 
средств языка осуществляется коррекционная 
работа по формированию предложно-падеж-
ных конструкций у детей с речевыми наруше-
ниями. Формирование правильного представ-
ления о лексическом и синтаксическом значе-
нии предлога как средства выражения связи 
между словами и словосочетаниями, является 
целью коррекционно-логопедической работы. 
Практический, наглядный и словесный методы 
обучения используются в строгом соблюдении 
основных дидактических принципов. Исполь-
зуются следующие формы работы: логопедиче-
ские занятия, занятия по развитию речи, за-
крепление пройденного материала в процессе 
режимных моментов, занятий по рисованию, 
лепке, физкультуре, в часы досуга, что требует 
тесной взаимосвязи работы логопеда и воспи-
тателя. 

Необходимо учитывать последовательность 
усвоения предложно-падежных конструкций в 
онтогенезе. В первую очередь проводится ра-
бота над предлогами В, НА, ПОД, затем – пред-
логи НАД, ИЗ, ОКОЛО, ЗА, ПЕРЕД, МЕЖДУ, ПО и 
др. [6, с.47]. 

Учитывается употребление предлогов с 
определенными падежами: 

1. Родительный падеж с предлогом У, обо-
значающий местонахождение, с предлогом С, 
ИЗ, ДО со значением направления действия 
(лежит у забора, берет с парты). 

В 
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2. Дательный падеж с предлогом ПО (зна-
чение местонахождения), с предлогом К (значе-
ние направления действия).  

3. Винительный падеж с предлогами В, 
НА, ЗА, ПОД (значение направления действия).  

4. Творительный падеж с предлогами ЗА, 
НАД, ПОД, ПЕРЕД (значение местонахожде-
ния), обозначающий часть пространства, в пре-
делах которого совершается действие.  

5. Предложный падеж с предлогами В, НА, 
обозначающие местонахождение предмета (ле-
жит на столе) [2, с.30]. 

Предложно-падежные конструкции обозна-
чают как местонахождение предмета, место 
действия, так и направление. В различных 
предложно-падежных конструкциях предлог 
имеет разные значения. Например: предлог В с 
предложным падежом– местонахождение, с ви-
нительным падежом обозначает направление 
действия, а с (пишет В тетради, но положил В 
тетрадь). 

Исходя из этого, при проведении коррекци-
онной работы необходимо уточнить различные 
значения одного и того же предлога. 

Помимо неправильного употребления пред-
логов, дети делают ошибки и в падежных окон-
чаниях. В связи с этим проводится работа как 
над усвоением значения предлогов, так и над 
правильным оформлением флексий в предлож-
ных конструкциях [9, с.18].  

Формирование предложно-падежных кон-
струкций у выпускников логопедических групп 
дошкольных учреждений в общеобразователь-
ные школы, является одним из условий разви-
тия связной речи. 

Для преодоления описанных нарушений 
необходимо проводить групповую, подгруппо-
вую и индивидуальная коррекционно-

логопедическую работу, которая будет направ-
ленна на развитие оптико-пространственных 
представлений, анализ, сравнение, дифферен-
циацию лексических и грамматических значе-
ний, формирование понимания предложно-па-
дежных конструкций. 
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огда возникают какие-либо чрезвычайные 
ситуации, будь то природные катаклизмы 

или имеющие техногенный характер происше-
ствия, крайне необходима работа психолога. 
Помощь психолога в экстренной ситуации 
представляет собой целую систему действий, 
служащих улучшению психического состояния, 
в котором пребывает человек, пострадавший 
от ЧС, в данный момент времени. В дальней-
шем работа психолога заключается в поддер-
жании эмоционального здоровья, устранении 
посттравматических симптомов, организации 
окружающей среды вокруг человека, постра-
давшего в результате происшествия, а также 
его родственников. Помощь специалиста мо-
жет быть крайне разнообразной и не ограничи-
вается простыми разговорами с человеком. 

Цели и задачи работы психолога 
Цели и задачи работы психолога при 

возникновении ЧС могут варьироваться в зави-
симости от страны пребывания. В основном же 
цели и задачи сводятся к следующим: 

• Организация и обеспечение оптималь-
ной психологической обстановки для ава-
рийно-спасательных работ. 

• Минимизация последствий стресса, а 
также снижение реакции на него. Стабилиза-
ция психического состояния. 

• Профилактические меры, направлен-
ные на поддержание эмоционально стабиль-
ного состояния пострадавшего, а также его 
родственников. Снижение риска возникнове-
ния психических последствий в результате 
травматических переживаний. 

• Участие в планировании мероприятий 
с пострадавшими и их родственниками, путем 
внесения своих предложений. 

 
Рис. 1. Работа психолога с родственниками пострадавших 

К 
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Организация экстренной помощи 
Организация экстренной помощи в различ-

ных странах мира имеет свои особенности и 
специфику работы психолога при возникнове-
нии экстренных ситуаций. Однако в некоторых 
из них создают целые психологические службы 
моментального реагирования для оказания по-
мощи людям, попавшим в беду. 

Например, в РФ задачу оказать помощь пси-
хологического характера при возникновении 
чрезвычайных ситуаций возлагают на МЧС 
России. В других странах эти задачи могут пе-
рекладываться на другие ведомства. В Чехии 
данные задачи возложены на МВД. В Португа-
лии находится Центр психологической под-
держки, где работает целая команда психоло-
гов, оказывающая немедленную помощь при 
возникновении экстренных ситуаций. 

Стоит отметить, что не во всех странах раз-
вита система оказания психологической по-
мощи в подобных ситуациях. В некоторых из 
них помощь при ЧС оказывается не психоло-
гами. Для этой цели привлекаются волонтеры. 
Это люди различных специальностей, напри-
мер, работники социальных сфер и даже цер-
ковные служители. 

Особенности работы психолога 
В экстремальных ситуациях особенности ра-

боты психолога отличаются от работы в спо-
койной обстановке в пределах собственного 
кабинета. Специалисты в области психологии, 
которые занимаются оказанием помощи при 
возникновении ЧС, выезжают на место проис-
шествия вместе с другими службами, например 
МЧС. Основная работа психолога заключается в 
организации психологической помощи в непо-
средственной близости от места происше-
ствия, а также оказании неотложной помощи 
прямо на месте. Стоит учитывать тот факт, что 
пострадавшие в результате каких-либо при-
родных или техногенных событий находятся 
под влиянием сильного стресса. Все эти осо-
бенности учитываются психологами, оказыва-
ющими помощь в экстремальных, полевых 
условиях работы. 

Психологи работают с живыми людьми, пе-
реживающими трагедию. Также из особенно-
стей можно выделить так называемый «коллек-
тивный стресс» из-за возникновения бедствия, 
затронувшего многих людей, находившихся в 
эпицентре. 

Стоит учитывать тот факт, что работа про-
водится с разными людьми и состав пострадав-
ших неоднороден, поэтому приемы работы 

психолога отличаются от сеансов терапии в 
спокойной, кабинетной обстановке. Следова-
тельно, реакция на стресс и раздражители ва-
рьируются от человека к человеку. Многие по-
страдавшие вообще не стали бы обращаться к 
психологу, если бы не произошедшее происше-
ствие, поэтому следует учитывать тот факт, что 
некоторые люди не знакомы со спецификой ра-
боты специалистов данного профиля. Быстрое 
оказание помощи на месте, безотлагательность 
действий, умение работать с разными людьми 
в экстремальной обстановке, повышенная 
опасность места – все эти факторы делают ра-
боту психолога при ЧС невероятно трудной. 

Стихийные бедствия, межнациональные и 
межрегиональные конфликты, рост преступно-
сти и насилия, потрясшие нашу страну за по-
следние годы катастрофы достоверно показали 
важность психологической готовности сотруд-
ников служб МЧС, МВД, ФСБ России, частей и 
подразделений Министерства обороны РФ к 
деятельности в экстремальных условиях, их 
способности преодолевать последствия влия-
ния повышенных нагрузок на психику и уме-
ния противостоять воздействию различных 
стрессогенных факторов, сохраняя при это вы-
сокую работоспособность. На сегодняшний 
день очевидно, что создаваемая система пси-
холого-педагогических мероприятий, направ-
ленных на предупреждение (уменьшение) 
негативных последствий профессионального 
стресса у представителей опасных профессий 
является первоочередной необходимостью при 
подготовке сотрудников и подразделений вы-
шеуказанных ведомств к выполнению ими слу-
жебных (служебно-боевых) задач. 

Профессиональная деятельность сотрудни-
ков государственной противопожарной 
службы (далее – ГПС) МЧС России сопряжена с 
большими рисками, физическим и эмоцио-
нальным напряжением, сверхсложными, опас-
ными для жизни ситуациями, наполненными 
стрессовыми событиями, что требует сформи-
рованности у специалиста профессионально-
значимых компетенций, обеспечивающих эф-
фективное и качественное выполнение задач 
по предназначению. 

Сотрудник ГПС МЧС должен обладать спо-
собностями и качествами, необходимыми для 
эффективного проведения работ по тушению 
пожаров. К таким качествам относят: ответ-
ственность, смелость, эмоциональную устой-
чивость, решительность, твердый характер и 
силу воли. 
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Прежде чем рассматривать аспекты психо-
лого-педагогической подготовки сотрудников 
ГПС МЧС России, следует обратиться к понятию 
«экстремальные ситуации». 

Экстремальная ситуация (от лат. – крайний) 
– совокупность условий и обстоятельств, выхо-
дящих за рамки обычных, которые затрудняют 
или делают невозможной жизнедеятельность 
индивидов или социальных групп. 

Экстремальная ситуация имеет следующие 
характеристики: 

1) внезапность наступления; 
2) резкий выход за пределы нормы при-

вычных действий и состояний; 
3) насыщенность развивающейся ситуа-

ции противоречиями, требующими оператив-
ного разрешения; 

4) прогрессирующие изменения в состоя-
нии обстановки, условий деятельности, эле-
ментов, связей и отношений; 

5) возрастание сложности протекающих 
процессов; 

6) переход ситуации в фазу нестабильно-
сти, выход к пределам, критичности; 

7) порождение изменениями опасностей 
и угроз (срыва деятельности, гибели, разруше-
ния систем); 

8) нарастание напряженности для субъек-
тов экстремальной ситуации (в плане ее осмыс-
ления, принятия решений, реагирования) и др. 

В научной литературе существует множе-
ство примеров классификации экстремальных 
ситуаций по различным признакам. 

В развитии экстремальной ситуации выде-
ляют три периода. 

1. Острый период – длится от начала воз-
действия ситуации до организации действий 
(спасательных работ). 

2. Период организации действий (спаса-
тельных работ) - происходит налаживание жиз-
недеятельности в экстремальных условиях. 
Длится до окончания спасательных работ. 

3. Период завершения действий (эвакуа-
ции пострадавших в безопасные районы и т.п.).  

Человек в экстремальной ситуации, как пра-
вило, перестает правильно воспринимать 
окружающую действительность, принимать 
правильные решения для выхода из сложив-
шейся ситуации и т.д. Самое страшное в таких 
ситуациях то, что человек перестает верить в 
перспективу своей жизни, а порой, и просто в 
ее смысл. 

По особенностям и результатам личностно-
обстановочного взаимодействия в системе 

«человек в ситуации» выделяются четыре пси-
холого-педагогических типа экстремаль-
ных ситуаций. 

Первый тип – объективно экстремальные 
ситуации. Трудности и опасности в них исходят 
из внешней среды, возникают перед человеком 
объективно в результате действия непреодоли-
мых сил, без его участия. Они насыщены угро-
зами, опасностями, трудностями. Бывает, что 
человек не в состоянии избежать их, иногда он 
может уменьшить опасность для себя и других, 
иногда отдалиться и уйти в безопасную зону, а 
бывает, что человек идет навстречу опасности, 
увеличивая ее для себя. Таковы, например, си-
туации стихийных бедствий, вооруженной 
борьбы, крупных аварий и катастроф, чрезвы-
чайных обстоятельств. 

Второй тип – потенциально экстремальные 
ситуации. 

Объективные сложности, трудности, опас-
ности выражены в них неявно, существуют в 
потенции, как скрытая угроза. Переход потен-
циальной угрозы в реальность зависит как от 
объективного развития событий, так и от дей-
ствий самого человека. 

Возникновение экстремальности происхо-
дит обычно скачком в основном по вине или 
воле человека и зависит от его подготовленно-
сти. 

Третий тип – лично спровоцированные 
(виктимные) экстремальные ситуации. Риск, 
трудности и опасности порождаются самим че-
ловеком, его намеренным или ошибочным вы-
бором, поступками, действиями. Коренная 
причина лично спровоцированных экстре-
мальных ситуаций – в человеке, в его недоста-
точной социальной и психологической сфор-
мированности (особенно мотивационных, мо-
рально-психологических, деловых качеств), 
слабости педагогических свойств (образован-
ности, воспитанности, обученности, развито-
сти), а также результат упущений в работе с 
ним в предшествующее и текущее время 
жизни. 

Четвертый тип – воображаемые (фанта-
зийные, мнимые, иллюзорные) экстремальные 
ситуации. Эти ситуации тоже создаются чело-
веком, но его разгулявшимся воображением, а 
не поступками. Они либо вообще объективно 
не содержат проблем, угроз и опасностей, но 
видятся и переживаются как сверхсложные и 
опасные. 

Следовательно, экстремальная ситуация 
всегда личностно опосредована, а поведение 
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личности имеет ситуативные признаки. Пове-
дение и реакции человека не задаются одно-
значно объективными характеристиками ситу-
ации, не являются фатально обусловленными 
ими, не навязывают человеку послушно-пас-
сивную роль. Последнее слово принадлежит 
комплексу присущих конкретной личности и 
устойчиво сформированных у нее свойств, ка-
честв, привычек, знаний, умений, навыков, 
подготовленности к жизни, деятельности и 
встрече с экстремальными ситуациями и фак-
торами. 

Проблема подготовки сотрудников к дея-
тельности в экстремальных ситуациях невоз-
можна без внимания к ее методологическим и 
теоретическим аспектам: 

• взаимосвязи психологической готовно-
сти и физической подготовленности сотрудни-
ков; 

• единства сознания и практической дея-
тельности; 

• взаимодействия физиологических ме-
ханизмов готовности и уровнях регуляции по-
ведения; 

• изучения условий формирования и ме-
тодов поддержания эмоционально-волевой 
устойчивости при выполнении задач в особых 
условиях профессиональной деятельности. 

Основной целью профессионально-психо-
логической подготовки является формирова-
ние и повышение готовности, обеспечивающей 
успешное преодоление психологических труд-
ностей при решении профессиональных задач 
в экстремальных условиях. 

Подготовка сотрудников МЧС России к дей-
ствиям в экстремальных ситуациях, которая, 
по сути, и является интегральным показателем 
их профессиональной подготовки, содержит, 
как правило, те же подсистемы, что и система 
их профессиональной подготовки в целом. 

Однако сводить психологическую подго-
товку только к обучению и воспитанию было 
бы неверным. Обучение и воспитание гораздо 
шире по решаемым задачам, чем психологиче-
ская подготовка. Однако, существует целый 
ряд таких задач, особенно по формированию, 
развитию и закалке необходимых для выпол-
нения задач психологических и специальных 
качеств, которые могут быть решены только в 
процессе психологической подготовки. Напри-
мер, закрепление и развитие навыков и уме-
ний, необходимых для выполнения конкрет-
ной задачи; активизация познавательных про-
цессов, мотивов, способностей, характерных 

для того или иного специалиста МЧС России 
или таких специальных качеств сотрудника, 
как осмотрительность, глазомер, мышление, 
координация движений, устойчивость к пере-
грузке и др. 

Следовательно, наряду с обучением и вос-
питанием осуществляется и психологическая 
подготовка, в ходе которой формируются необ-
ходимые для выполнения задач профессио-
нально важные качества (мужество, героизм, 
гражданственность и др.), которые должны со-
ответствовать общим целевым установкам и 
требованиям, предъявляемым к личному со-
ставу формирований МЧС России. Ей в большей 
мере присущи специфические методы (тре-
нажи, идеомоторные тренировки, изучение ос-
новных признаков характерных ситуаций и 
др.). 

Необходимость профессионально-психоло-
гической подготовки сотрудников (ранее она 
именовалась эмоционально-волевой, а затем - 
психологической) доказана как рядом психоло-
гических исследований, так и примерами прак-
тической деятельности сотрудников и подраз-
делений МЧС России. Она включает (как и лю-
бая другая подготовка): разработку целей, за-
дач, программ, форм, методов проведения, 
обеспечения, т.е. всего того, что в совокупно-
сти образует целостную педагогическую си-
стему, поэтому практические вопросы ее осу-
ществления должны основываться на исполь-
зовании психологических и педагогических 
знаний, поэтому возможно использование тер-
мина «психолого-педагогическая подго-
товка» наряду с действующим уже термином 
«психологическая подготовка». 

Психологическая подготовка представляет 
собой комплекс специальных мероприятий, 
направленных на оптимизацию психологиче-
ских и психофизиологических качеств специа-
листов, адаптацию этих качеств к деятельности 
в очагах ЧС, создание у них еще до начала ава-
рийно-спасательных работ адекватного психо-
логического фона, минимизируещего стресс, 
связанный с восприятием экстремальных усло-
вий очага ЧС, способствующего сохранению ис-
ходного состояния здоровья и профессиональ-
ной работоспособности специалиста [3]. 

Основными современными направлениями 
психолого-педагогической подготовки явля-
ются: 

− моделирование в процессе тренировок 
необычных (в том числе экстремальных) ситу-
аций и отработка при этом необходимых 
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действий специалиста; 
− идеомоторная (мысленная) трени-

ровка, основанная на воспроизведении трени-
руемых умений и навыков с помощью умствен-
ных представлений; 

− совершенствование и тренировка про-
фессионально важных для данной деятельно-
сти качеств с помощью специальных методи-
ческих приемов и тренажеров. 

Сущность психолого-педагогической подго-
товки составляет формирование профессио-
нально-психологической подготовленности 
сотрудников, которая представляет собой не-
обходимый компонент профессионального ма-
стерства сотрудника, вид его подготовленно-
сти к успешной профессиональной деятельно-
сти и включает в себя: 

• профессионально-психологические 
знания. Это преимущественно не абстрактные 
психологические знания, а адаптированные к 
специфике деятельности и служащие основой 
для понимания и осмысленного преодоления 
психологических трудностей профессиональ-
ной деятельности; 

• профессионально-психологические 
навыки и умения. Это освоенные профессиона-
лом способы действий, которые включают: 
аналитико-психологические умения (умения 
видеть психологический аспект в служебных 
ситуациях и действиях, понимать и верно оце-
нить его, психологически обоснованно прини-
мать решение и определять способ его реализа-
ции; тактико-психологические умения (осво-
енные способы психологических действий, 
приемы, включаемые в процесс решения юри-
дических задач и повышающие его успеш-
ность); технико-психологические умения (свя-
заны с использованием психологических 
средств в профессиональной работе: речевых, 
неречевых и поведенческих). 

• профессионально развитые психологи-
ческие качества (профессиональные способ-
ности). К числу наиболее важных следует отно-
сить: профессиональные ощущения, професси-
ональные восприятия (зрительные, слуховые, 
обонятельные и др.), профессиональная 
наблюдательность, внимательность, память; 
профессиональные представления, профессио-
нальное мышление, профессиональная бди-
тельность, готовность к неожиданному и др. 

• профессионально-психологическая 
устойчивость – особый компонент професси-
онально-психологической подготовленности 
сотрудника, обеспечивающий возможность 

действовать в любых сложных и опасных усло-
виях без снижения эффективности и качества 
решения задач. 

Задачи психолого-педагогической подго-
товки должны решаться с помощью педагоги-
ческих и специальных психологических мето-
дов, так группа педагогических методов, как 
правило используется в процессе профессио-
нальной подготовки. В основе этих методов по-
ложен тезис о том, что с помощью различных 
приемов можно воспроизводить условия сход-
ные с реальными, которые в свою очередь, бу-
дут способствовать актуализации у сотрудни-
ков появлению состояния психической напря-
женности различной степени интенсивности. 
Таким образом, навыки и умения сотрудников, 
приобретаемые в процессе занятий по различ-
ным предметам профессиональной подго-
товки, закрепляются под воздействием сход-
ных с реальными условиями, т.е. по существу, 
происходит частичная адаптация сотрудников 
к возможным сложный условиям обстановки, 
что повышает их устойчивость психики. 

Эффективный процесс профессиональной 
подготовки к деятельности в осложненной об-
становке, к деятельности в условиях опасности, 
дефицита информации, времени, в условиях 
напряженности и перенапряженности, целесо-
образно реализовывать в три этапа. 

На первом этапе необходимо преимуще-
ственно использовать демонстрационные ме-
тоды, снижающие недостаток информации об 
условиях реальной служебной деятельности и 
дающие общую ориентировку в осваиваемых 
действиях. 

На втором этапе целесообразно начинать 
интенсивно применять условно-ситуативные 
методы и отдельные стресс-факторы, которые 
направлены на формирование ориентировоч-
ной основы профессиональных действий. За-
вершением второго этапа следует считать 
освоение профессиональных действий, четкое 
их выполнение в нормальных условиях, т.е. без 
моделирования различных помех. 

На третьем этапе необходимо сочетание 
условно-ситуативных методов с широким ис-
пользованием имитации психологических 
стресс-факторов служебной деятельности. Та-
кое сочетание позволяет повысить устойчи-
вость действий к внешним воздействиям и 
сформировать уверенность сотрудников в 
своих силах. Завершением третьего этапа фор-
мирования психологической готовности у со-
трудников следует считать достижение 
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сотрудниками такого уровня овладения слу-
жебной деятельностью, при котором ее ход не 
нарушается в результате имитации различных 
воздействий психологических факторов, в т.ч. 
и стрессогенных. 

К основным формам психолого-педагогиче-
ской подготовки следует относить практиче-
ские занятия, групповые дискуссии, ролевые 
игры и тренинги. Занятия должны тесно увязы-
ваться с другими видами обучения сотрудни-
ков в системе профессиональной подготовки, а 
последние - включать в себя психологические 
элементы (вводные, создающие психологиче-
ское напряжение, неопределенность; стимули-
рующие принятие самостоятельных решений и 
т.д.) [1]. 

Задачи, содержание, организация и методы 
психолого-педагогической подготовки сотруд-
ников и подразделений ГПС МЧС России, 
направляемого для несения службы в экстре-
мальных условиях, могут уточнятся с учетом 
его предназначения, общей психологической 

подготовленности, опыта действий в сложных, 
критических ситуациях, образовательного 
уровня, стажа службы и должностной катего-
рии обучающихся. 

Главное внимание при подготовке занятий 
целесообразно уделять подбору практических 
заданий обучаемым. Хорошо подбирать зада-
ния на материалах деятельности своего под-
разделения, его опыта, практики, конкретных 
событий, групп и людей, планируемых пред-
стоящих действий. Можно при этом использо-
вать результаты служебной деятельности, ре-
альные видеоматериалы, данные оперативных 
сводок. Задания должны побуждать сотрудни-
ков психологически анализировать, прогнози-
ровать, обосновывать события, условия и дей-
ствия, а также выполнять их (в игровом вари-
анте - в учебном классе, на полигоне или на 
местности) в психологически напряженных 
учебных условиях, максимально приближае-
мых к реальным.  

 
Рис. 2. Работа психолога с личным составом МЧС России 

 
Систему психолого-педагогической подго-

товки личного состава к действиям в экстре-
мальных ситуациях целесообразно организо-
вывать поэтапно, идентифицируя каждый этап 
с определенным уровнем интеллектуализации 

профессиональной подготовки – от сенсорно-
моторного на первом этапе, аналитико-синте-
тического на втором, к алгоритмическому и 
творческому на третьем. 
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Рис. 3. Работа психолога с личным составом МЧС России 

 
В настоящее время в МЧС России создана и 

активно развивается Психологическая служба, 
а одной из ее важных задач, является психоло-
гическое обеспечение профессиональной дея-
тельности сотрудников МЧС, действующих в 
экстремальных ситуациях. 

Анализ перечисленных компонентов позво-
ляет определить приоритет разработки и внед-
рения в процесс психологического обеспече-
ния профессиональной деятельности сотруд-
ников МЧС России психологических средств и 
методов, объединенных в единую программу. 

В заключение следует отметить, что целена-
правленное формирование готовности к экс-
тремальным ситуациям позволит уменьшить 
количество ошибок, повысить уверенность со-
трудников в своих силах, а это должно стать ре-
зультатом эффективности организации и каче-
ственного проведения психолого-педагогиче-
ской подготовки. 
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XXI век – век компьютеров и телевизоров, 

электронной техники и автомобилей. Не-
сколько десятков лет назад люди гораздо 
больше занимались физическим трудом. У 
многих современных людей вся нагрузка огра-
ничивается дорогой от подъезда до автомо-
биля. По данным Всероссийского научно-ис-
следовательского института физической куль-
туры около 70% населения не занимаются физ-
культурой. 

Без работы мышцы слабеют и постепенно 
атрофируются. Уменьшается сила и выносли-
вость, нарушаются нервно-рефлекторные 
связи, приводя к расстройству деятельности 
нервной системы. Все эти факторы приводят к 
гиподинамии. 

Что такое гиподинамия 
Гиподинамия (от греческого hypo (внизу) и 

dynamis (сила)) – ослабление мышечной дея-
тельности, вызванное сидячим образом жизни 
и ограничением двигательной активности. 
Также медицине существует понятие гипоки-
незия, которое подразумевает снижение или 
полное отсутствие двигательной активности, 
вызванное объективными причинами. Врачи 
относят к таким причинам некоторые тяжелые 
заболевания, специфические условия труда в 
ограниченном пространстве, длительный по-
стельный режим или гипсовую повязку и ряд 
других. Основное отличие гипокинезии от ги-
подинамии состоит в том, что во втором слу-
чае, движения осуществляются, но в очень 

небольшом объеме и с недостаточной нагруз-
кой на мышечный аппарат. В обоих случаях 
мышечная нагрузка минимальна, что приводит 
к уменьшению силы мышц, снижению объема 
и веса мышечной ткани. 

Влияние гиподинамии на организм че-
ловека  

Первыми от гиподинамии страдают наши 
мышцы. Лишенные необходимой тренировки, 
мышцы слабеют, становятся дряблыми и атро-
фируются. 

Говоря о последствиях гиподинамии, сле-
дует упомянуть и о влиянии снижения двига-
тельной активности на психическое и эмоцио-
нальное состояние человека. Рефлекторные 
связи, сформированные в процессе эволюции, 
подразумевают тесное взаимодействие муску-
латуры с нервной системой. Гиподинамия 
неизбежно отражается на эмоциональной 
сфере, вызывая повышенную реактивность на 
факторы внешней среды, снижая адаптацион-
ные способности человека, приводя к депрес-
сиям и нервным срывам. 

Научные исследования убедительно дока-
зали, что одним из серьезных последствий ги-
подинамии является снижение общей сопро-
тивляемости организма человека. Длительная 
гиподинамия способствует развитию инфек-
ционных заболеваний, осложняя их течение и 
замедляя восстановительные процессы в орга-
низме. Сказанного выше вполне достаточно, 
чтобы осознать опасность гиподинамии для 
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здоровья человека. Отдельного внимания, 
несомненно, заслуживает влияние гиподина-
мии на течение беременности, когда ограниче-
ние физической активности кажется многим 
женщинам необходимым условием для рожде-
ния здорового ребенка. 

Причины и симптомы 
Более половины случаев гиподинамии обу-

словлены неправильными поведенческими 
установками, а зачастую и обычной ленью. От-
сутствие физической активности и пребывания 
на свежем воздухе объясняется длинным рабо-
чим днем, наличием личного транспорта, уста-
лостью и стрессами. На распространенность 
гиподинамии влияет урбанизация: вследствие 
развития системы городского транспорта у лю-
дей нет необходимости в пеших прогулках. 
Среди других причин гиподинамии выделяют: 
Специфические условия труда, патологические 
состояния, развитие компьютерных техноло-
гий, избыточная масса тела. 

Симптомы гиподинамии 
Гиподинамия не считается самостоятельной 

нозологической формой, поэтому патогномо-
ничные признаки этого состояния отсутствуют. 
Люди, ведущие малоподвижный способ жизни, 
чаще других ощущают слабость и усталость. 
Полного восстановления сил не происходит 
даже после ночного сна или продолжительного 
отдыха. Зачастую беспокоят трудности с засы-
панием и бессонница ночью, днем отмечается 
сильная сонливость. 

При двигательной активности человек с ги-
подинамией ощущает, что мышцы «не слуша-
ются». Даже при минимальных нагрузках 
наблюдается одышка и быстрая утомляемость. 
Характерны изменения пищевого поведения: 
люди отдают предпочтение перекусам, фаст-
фуду, сладостям и отказываются от здоровой 
пищи. Эти факторы приводят к постепенному 
набору лишнего веса, жировые отложения, как 
правило, локализованы в области живота и бе-
дер. 

При гиподинамии нарушается работа всех 
органов, поэтому со временем появляются но-
вые клинические симптомы. Наблюдаются ча-
стые психоэмоциональные расстройства – по-
стоянная тревожность или нервозность, плохое 
настроение без видимых причин. У женщин с 
гиподинамией менструальный цикл стано-
вится нерегулярным, тяжелее протекает ПМС. 

Как бороться с гиподинамией? 
Все мы знаем, что болезнь легче предупре-

дить, чем лечить. В случае гипокинезии речи о 
болезни и не зайдет, если вовремя принять со-
ответствующие меры. 

Медикаментозного лечения для гиподина-
мии не предусмотрено, а к лекарствам и дру-
гим процедурам врачи вынуждены прибегать в 
тех случаях, когда на фоне отсутствия движе-
ний развились те или иные заболевания. 

К основным мерам профилактики гиподи-
намии относятся: 

• достаточная физическая активность; 
• длительные прогулки на свежем воз-

духе; 
• чередование умственной и физической 

нагрузки; 
• своевременное лечение соматических 

заболеваний; 
• коррекция избыточного веса; 
• сбалансированное питание; 
• отказ от вредных привычек. 
Для профилактики гиподинамии необяза-

тельно выделять много часов свободного вре-
мени или закупать дорогостоящие тренажеры. 

Гиподинамия – серьезная проблема совре-
менности, но с ней нужно и можно бороться. К 
счастью, в моду постепенно входит здоровый 
образ жизни, где нет места вредным привыч-
кам, все чаще на улицах можно встретить «бе-
гунов», велосипедистов, все больше открыва-
ется спортивных клубов. Человечество осо-
знало проблему и пытается с ней бороться, а 
это вселяет надежду, что физическая культура 
станет неотъемлемой частью повседневной 
жизни и поможет избежать проблем со здоро-
вьем и нам, и нашим детям. 

Ученые обнаружили, что усиленная физиче-
ская активность влияет на количество химиче-
ских веществ в мозгу, отвечающих за эмоцио-
нальное состояние человека, таких, как дофа-
мин, норадреналин и серотонин. Вот почему 
многие говорят, что чувствуют себя особенно 
хорошо после таких занятий. 

Регулярные физические тренировки сни-
жают уровень заболеваемости, благотворно 
влияют на психику человека (внимание, па-
мять, мышление), способствуют эффективному 
воспитанию ценных личностных качеств 
(настойчивости, воли, трудолюбия, целена-
правленности, коллективизма, коммуника-
бельности), вырабатывают активную жизнен-
ную позицию. 

В онлайн-формате в сети «Интернет» с по-
мощью сервиса «Google Формы» проведен 
опрос 234 студентов 1-6 курсов восьми высших 
и средних профессиональных образовательных 
учреждений Белгорода, среди респондентов – 
36 (15,4%) мужчин и 198 (84,6%) женщин. 
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Медиана возраста опрашиваемых составила 21 
(20,0; 23,0) год. Анкета для студентов включала 
опросник International Physical Activity 
Questionnaire (IPAQ) – опросник для изучения 
ФА; Опросник IPAQ содержит 7 вопросов, ре-
зультат опрашиваемого оценивается в баллах, 
для возрастной категории 18-39 лет состояние 
гиподинамии устанавливается при получении 
менее 21 балла. 

Статистическая обработка проведена с по-
мощью программ Microsoft Excel 2019 и SPSS 
Statistics v.22. Номинальные данные представ-
лены в виде частот и долей, количественные и 
порядковые – в виде медианы и интерквар-
тильного интервала. Сравнение номинальных 
данных проведено с применением критерия χ2 
Пирсона, количественных данных – критерия 
Манна-Уитни. С целью изучения связи между 
явлениями, представленными количествен-
ными данными, распределение которых отли-
чалось от нормального, использовали непара-
метрический метод – расчет коэффициента 
ранговой корреляции Спирмена, для 

выявления линейной связи между порядко-
выми величинами – коэффициент корреляции 
Кенделла. Для выявления предикторов гиподи-
намии у студентов 1-6 курсов использовали ме-
тод простой логистической регрессии с опреде-
лением показателя отношения шансов (ОШ) и 
границы 95% доверительного интервала (95% 
ДИ). С целью определения оптимального зна-
чения величины порога отсечения исследуе-
мых признаков использовали метод построе-
ния ROC-кривой. Нулевую гипотезу отвергали 
при значении p<0,05. 

Результаты 
Все исследуемые разделены на 2 группы: 1-

я группа – 180 (76,9%) студентов с гиподина-
мией (менее 21 балла по опроснику IPAQ) и 2-я 
группа – 54 (23,1%) студента без гиподинамии 
(21 балл и более по IPAQ). При сравнительной 
характеристике групп медиана возраста оказа-
лась выше среди исследуемых с гиподинамией. 
Выраженность депрессии также была статисти-
чески значимо больше у исследуемых 1-й 
группы (табл.). 

Таблица 
Сравнительная характеристика студентов 1-й и 2-й групп 

Показатель 
1-я группа (n=180, 
76,9%), студенты с 

гиподинамией 

2-я группа (n=54, 
23,1%), студенты 
без гиподинамии 

p 

Пол (мужчины/женщины), n (%) 25 (13,8)/ 156 (86,2) 12 (22,2)/42 (77,8) 0,112 
Совмещение работы с учебой, n (%) 100 (55,6) 29 (53,7) 0,810 
Возраст, годы 22 (22; 23) 20 (19; 22) <0,001 
Средний балл зачетки более 4,0, n (%) 137 (76,1) 44 (81,5) 0,408 
Субклинически выраженная тревога, n (%) 34 (18,8) 14 (25,9) 0,261 
Клинически выраженная тревога, n (%) 58 (32,2) 11 (20,3) 0,094 
Выраженность тревоги по шкале HADS, баллы 8 (4; 12) 6,5 (4; 10) 0,219 
Субклинически выраженная депрессия, n (%) 32 (17,7) 9 (16,6) 0,851 
Клинически выраженная депрессия, n (%) 31 (17,2) 5 (9,3) 0,155 
Выраженность депрессии по шкале HADS, баллы 6 (3; 9) 5 (2; 8) 0,027 
Ожирение I степени, n (%) 5 (2,7) 1 (1,85) 0,706 
Ожирение II степени, n (%) 2 (1,1) 1 (1,85) 0,671 
ИМТ, кг/м2 20,9 (18,7; 23,3) 20,8 (18,9; 24,3) 0,672 
Абдоминальная боль, n (%) 149 (82,7) 42 (77,7) 0,405 
Выраженность абдоминальной боли, баллы 3 (1; 6) 3 (1; 5) 0,195 
Рефлюкс-синдром, n (%) 166 (92,2) 48 (88,8) 0,442 
Выраженность рефлюкс-синдрома, баллы 3 (2; 6) 2 (1; 6) 0,089 
Диарейный синдром, n (%) 107 (59,4) 21 (38,8) 0,008 
Выраженность диарейного синдрома, баллы 1 (0; 5) 0 (0; 2) 0,013 
Диспепсический синдром, n (%) 158 (87,7) 44 (81,4) 0,238 
Выраженность диспепсического синдрома, баллы 6 (2; 9) 3 (1; 7) 0,008 
Констипационный синдром, n (%) 117 (65) 24 (44,4) 0,007 
Выраженность констипационного синдрома, 
баллы 

2 (0; 5) 0 (0; 2) 0,004 

Примечание. Данные представлены в виде медианы (интерквартильного интервала), а также в виде 
абсолютных (n) и относительных (%) частот. ИМТ – индекс массы тела. 
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При анализе результатов опросника GSRS 
гастроэнтерологические жалобы зарегистриро-
ваны у 229 (97,8%) студентов. Абдоминальная 
боль выявлена у 191 (83,4%) обучающегося, ре-
флюкс-синдром – у 214 (91,5%), диарейный 
синдром – у 128 (54,7%), диспепсический син-
дром – у 202 (86,3%) и констипационный син-
дром – у 141 (60,3%). При сравнении гастроэн-
терологических жалоб в группах с гиподина-
мией и без нее диарейный и констипационный 
синдромы статистически значимо чаще встре-
чались у исследуемых 1-й группы. Анализ ин-
тенсивности жалоб позволил выявить более 
высокую медиану количества баллов синдро-
мов диареи, запора и диспепсии у студентов 
группы с гиподинамией (см. табл.). 

Корреляционный анализ выявил обратную 
связь между интенсивностью ФА и выраженно-
стью диспепсического (r=–0,164; p=0,012), диа-
рейного (r=–0,133; p=0,042) и констипацион-
ного синдромов (r=–0,180; p=0,006), а также 
возрастом (r=–0,175; p=0,007) и выраженностью 
депрессии по шкале HADS (r=–0,169; p=0,009). 
Следует отметить, что все гастроэнтерологиче-
ские синдромы имели прямую корреляцион-
ную связь с тревогой и депрессией. 

Выводы 
В результате нашего исследования выявлена 

высокая распространенность сидячего образа 
жизни среди студентов, о чем свидетельствует 
76,9% опрошенных. По крупным исследова-
ниям, данные показатели для взрослого насе-
ления также остаются недостаточными, со-
ставляя 31%, но среди студентов этот показа-
тель достигает 48%. Факторы, которые способ-
ствуют сидячему образу жизни, включают ур-
банизацию. Например, согласно данным H.W. 

Kohl и коллег, физическая активность город-
ских жителей вдвое меньше, чем у сельского 
населения. Кроме того, увеличение времени, 
проведенного с мобильным телефоном, персо-
нальным компьютером и телевизором, а также 
процесс обучения и курение также связаны с 
сидячим образом жизни. 

Наши исследования также показали, что по-
мимо традиционных факторов риска для сидя-
чего образа жизни, таких как низкая физиче-
ская активность, также существует связь с воз-
растом и депрессией. Например, увеличение 
уровня депрессии на 1 балл увеличивает риск 
сидячего образа жизни на 25,4%. Кроме того, 
каждый год возраста увеличивает риск сидя-
чего образа жизни на 10,9%. Интересно, что ин-
декс массы тела и частота ожирения в данной 
когорте не имели статистически значимых раз-
личий в зависимости от уровня физической ак-
тивности. Возможно, это можно объяснить тем, 
что в данной группе исследования уровень из-
быточной массы тела и ожирения был низким. 
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абота о здоровье детей всегда привлекала 
внимание исследователей. П.П. Блонский, 

В.П. Кащенко, П.Ф. Лесгафт, К.Д. Ушинский от-
мечается важная роль школы в формировании 
бодрости духа и здорового образа жизни у де-
тей. Особенно положительное влияние на раз-
витие органов и тканей оказывают подвижные 
игры, а если такие занятия проводятся на све-
жем воздухе, то они еще и способствуют зака-
ливанию организма. 

 Подвижная игра – это сознательная, актив-
ная деятельность ребенка, характеризующаяся 
точным и своевременным выполнением зада-
ний, основанных на разных видах движений и 
связанных с обязательными для всех играющих 
правилами. Увлекательное содержание, эмо-
циональная насыщенность игры побуждают 
ребенка к определенным умственным и физи-
ческим усилиям. Специфика подвижной игры 
состоит в молниеносной, мгновенной ответной 
реакции ребенка на сиг-
нал «Лови!», «Беги!», «Стой!» и др. 

Главная особенность подвижных игр – 
наличие активных двигательных действий, 
благодаря чему подвижные игры признаны 
средством и методом физического воспитания 
и развития. Воспитательное значение подвиж-
ных игр нельзя сводить только к развитию 
только таких ценных физических качеств, как 
быстрота, сила, ловкость, выносливость, гиб-
кость. Развиваются многие интеллектуальные 
качества, такие как: наблюдательность, па-
мять, логическое мышление, сообразитель-
ность. В подвижных играх, имеющих сюжетную 
форму, есть место воображению и артистизму, 
танцевальным и песенным элементам. Можно 

организовать музыкальное сопровождение. 
Все это способствует формированию эстетиче-
ского воспитания. Увлекаясь игрой, дети очень 
непосредственно и ярко проявляют свой харак-
тер. 

Как средство или метод физического воспи-
тания подвижные игры широко используются 
на школьных уроках и во внеклассной работе. В 
соответствии со школьными программами по 
физической культуре подвижные игры прово-
дятся на уроках физической культуры с 1 по 11 
класс в сочетании с гимнастикой, лёгкой атле-
тикой, лыжами. Подвижные игры на уроках фи-
зической культуры используются для решения 
образовательных, воспитательных и оздорови-
тельных задач в соответствии с требованиями 
ФГОС. Подвижные игры применяются в подго-
товительном, основном и заключительном эта-
пах урока, но объём их, характер и методика их 
использования изменяется в соответствии с за-
дачами каждого этапа урока. Если вся основная 
часть урока посвящена играм, то чередуются 
игры с большим и меньшим количеством дви-
жений, подбираются игры с различным харак-
тером движений. 

При организации подвижных игр необхо-
димо тщательно следить за санитарно-гигие-
ническими условиями проводимых занятий. В 
процессе игры значительно повышается обмен 
веществ, в организме играющих, увеличива-
ются газообмен и теплоотдача. В связи с этим у 
учащихся необходимо воспитывать привычку 
систематически мыть руки и ноги, обтирать 
влажным полотенцем тело или обливаться во-
дой с использованием общепринятых правил 
гигиены и закаливания организма водными 

З 
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процедурами. Содержательная направлен-
ность практического использования игрового 
материала на уроках физической культуры за-
ключается, прежде всего, в следующем: 

• Если занятие направлено на разви-
тия силы, то в него необходимо включать 
вспомогательные и подводящие игры, связан-
ные с различными формами кратковременного 
развития скорости и силы, и преодоления мы-
шечного сопротивления противника. Это по-
движные игры на перетягивания, сталкивания, 
удержания, выталкивания, с элементами 
борьбы, тяжелой атлетики. 

• Для развития качества быст-
роты следует подбирать игры, требующие 
мгновенной ответной реакции на зрительные, 
звуковые или тактильные сигналы. Такие игры 
должны включать в себя физические упражне-
ния с периодическими ускорениями, внезап-
ными остановками, стремительными рывками, 
мгновенными задержками, бегом на короткие 
дистанции в кратчайший срок. 

• Для развития ловкости необходимо 
использовать игры, требующие проявления 
точной координации движений и быстрого со-
гласования своих действий с партнерами по ко-
манде. 

• Для развития выносливости необхо-
димо подбирать игры, связанные с заведомо 
большой затратой сил и энергии, с частыми по-
вторами составных двигательных операций 
или с продолжительной непрерывной двига-
тельной деятельностью, обусловленной прави-
лами применяемой игры. 

Подвижные игры лучше всего использовать 
в тесной взаимосвязи с другими средствами 
физического воспитания, путем комплексного 

применения общеразвивающих, подводящих и 
специальных упражнений. 

При планировании подвижных игр следует 
учитывать общую нагрузку урока, определять 
цель, время и место их проведения наряду с 
другими упражнениями и учебными задани-
ями. Уровень сложности игр, используемых на 
уроке должен быть доступным для учащихся и 
методически оправданным с точки зрения фи-
зической нагрузки и сложности взаимодей-
ствия учащихся. 
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бщепризнано, что физическая активность 
улучшает психосоциальное здоровье, 

функциональные способности и общее каче-
ство жизни и, как было доказано, снижает риск 
ишемической болезни сердца и некоторых ви-
дов рака. Здесь физическая активность отно-
сится к "любому движению тела, производи-
мому скелетными мышцами, которое приво-
дит к расходованию энергии". 

Состояния, связанные с отсутствием физи-
ческой активности, включают ожирение, ги-
пертонию, диабет, боли в спине, плохую по-
движность суставов и психосоциальные про-
блемы. Отсутствие физической активности яв-
ляется серьезной проблемой общественного 
здравоохранения в развитых странах мира и 
признано глобальной эпидемией. Традици-
онно спорт и такие формы физической актив-
ности, как аэробика, бег или занятия в трена-
жерном зале, были в центре внимания усилий 
по повышению уровня активности населения. 
Показатель HSE включает такие виды деятель-
ности, как садоводство и работа по дому, кото-
рые традиционно не рассматриваются как фи-
зическая активность. Существует множество 
широких факторов, влияющих на физическую 
активность, включая внутриличностные, соци-
альные факторы, факторы окружающей среды, 
и эти детерминанты варьируются на протяже-
нии всей жизни [1]. 

Амбициозные национальные цели и увели-
чение финансирования общественных проек-
тов в области спорта и физической активности 
показывают, что спорт и физическая актив-
ность приобретают все большее социальное, 
политическое значение и политику в области 
здравоохранения. Повышенный интерес к фи-
зической активности можно только привет-
ствовать, но данные о тенденциях указывают 
на то, что текущие мероприятия по пропаганде 
спорта и физической активности неадекватны. 
Кроме того, возникает вопрос, обеспечивает ли 
база фактических данных, подтверждающая 
политику в области физической активности, 
адекватное понимание причин участия или 
неучастия в физической активности. 

Исторически сложилось так, что в исследо-
ваниях факторов, определяющих участие в 
спорте и физической активности, как правило, 
использовались количественные методы, кото-
рые проводят перекрестные опросы с заранее 
определенными вопросами о знаниях, отноше-
нии и верованиях человека о спорте и физиче-
ской активности.  

Родители играют большую роль в предо-
ставлении маленьким детям возможностей 
быть физически активными, матери с малень-
кими детьми отговаривали своих детей от игр в 
среде, которая считалась небезопасной. Роди-
тели больше поддерживают занятия с легким 
доступом, безопасную игровую среду, хорошие 

О 
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условия для "высадки" и занятия, доступные 
для других членов семьи. 

Поддержка со стороны семьи и значимых 
других людей на "ключевых" переходных эта-
пах (таких как смена школы) была необходима 
для поддержания участия. Те, кто продолжал 
заниматься спортом в эти переходные пери-
оды, вспоминали о важности положительного 
влияния школы на становление и сохранение 
физической активности. Для девочек было 
важно иметь сверстников, с которыми они 
могли проводить активное время [2]. 

Взрослые занимаются спортом для ощуще-
ния достижения, развития навыков и для того, 
чтобы провести "роскошное время" для себя 
вдали от повседневных обязанностей. Те, кто 
не занимался спортом, вспоминали негатив-
ный школьный опыт как причину отказа от за-
нятий в среднем возрасте. 

Среди мужчин-инвалидов физические 
упражнения дали возможность позитивно пе-
реосмыслить свою роль после инвалидизирую-
щей травмы. Для этой группы демонстрация и 
подтверждение их статуса активных и конку-
рентоспособных было полезным. 

Удовольствие от спорта и физической ак-
тивности и социальные связи, предлагаемые 
ими, несомненно, являются важными мотива-
торами для многих различных групп людей в 
возрасте от 18 до 50 лет. Однако причины уча-
стия могут незначительно различаться у людей 
внутри одной группы. Например, различие 
между «бегунами» и «бегунами трусцой». Бе-
гуны элитные члены клуба, мотивированные 
интенсивной конкуренцией и победами. И 
наоборот, бегуны трусцой не считают себя кон-
курентоспособными в забегах, и стремятся 
улучшить свое предыдущее лучшее время. Бе-
гуны более мотивированы пользой для здоро-
вья от бега и повышенным статусом, который 
им придают те, кто не занимался спортом, ко-
торые считали их подтянутыми и здоро-
выми [3]. 

На участие пожилых людей влияет сложное 
взаимодействие физических, психологических 
факторов и факторов окружающей среды. По-
жилые люди определили пользу физической 
активности для здоровья с точки зрения умень-
шения последствий старения, а также физиче-
ской формы и возможности играть с внуками. 

На простом уровне барьеры для участия в 
физической активности включают высокую 
стоимость, ограниченный доступ к учрежде-
ниям и небезопасную окружающую среду. 

Большое влияние оказывают и другие, более 
сложные проблемы, связанные с идентично-
стью и изменением социальных сетей. 

Образцами для подражания для детей и мо-
лодежи обычно являются красивые и стройные 
женщины и мускулистые мужчины. Желание 
быть стройной и, в случае девочек, женствен-
ной приводит к повышению мотивации к фи-
зической активности. Это желание не так 
сильно у пожилых людей, и начиная с середины 
20-х годов, образцы для подражания с идеаль-
ным телом оказывают негативное влияние на 
участие. 

Эта взаимосвязь между досуговой активно-
стью и идентичностью также может зависеть от 
пола и гендерного характера занятий. Альтер-
нативные модели спортивных клубов, напри-
мер, те, в которых дети могут попробовать себя 
в ряде традиционных и нетрадиционных видов 
спорта в одном месте, также могли бы улуч-
шить охват и поддерживать участие. 

Мало что известно о причинах, по которым 
люди участвуют или не участвуют в физиче-
ской активности, а также о взаимосвязи между 
уровнем их участия и различными этапами их 
жизни. Значительные изменения в жизненном 
цикле влияют на участие в физической актив-
ности. Сочетание количественных и качествен-
ных методов может создать базу фактических 
данных для понимания изменений в спорте и 
физической активности на критических пере-
ходных этапах в детстве, подростковом воз-
расте и взрослой жизни.  

Участие мотивируется получением удоволь-
ствия, а также развитием и поддержанием се-
тей социальной поддержки. Барьеры для уча-
стия включают переходы на ключевых этапах 
жизненного пути и необходимость переориен-
тировать индивидуальную идентичность в эти 
периоды. Теоретическая и доказательная база, 
лежащая в основе политики и укрепления здо-
ровья, ограничена, и в этой области необхо-
димо проделать дополнительную работу. 
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 общей сложности можно выделить основ-
ные черты личности, наиболее часто встре-

чающихся у спортсменов. К ним относятся вы-
сокий уровень агрессивности, высокий уровень 
мотивации достижения, экстраверсия и твер-
дость характера. 

Агрессивность. Агрессивные проявления 
можно разделить на два основных типа: моти-
вационная агрессия, или агрессия как самоцен-
ность; и инструментальная агрессия, как сред-
ство. При этом подразумевается, что оба вида 
агрессии могут проявляться как под контролем 
сознания, так и без него. Эти проявления со-
пряжены с эмоциональными переживаниями – 
гневом, враждебностью. Есть такие виды 
спорта, где физическая агрессивность является 
неотъемлемой частью, это в особенности каса-
ется тех, где допускается непосредственный 
физический контакт. Спортсмены высокого 
класса не только более агрессивны, но и 
склонны более свободно выражать свои агрес-
сивные тенденции. Уолтер Кролл установил, 
что виды спорта, которые явно агрессивны по 
своей природе, могут привлекать индивидов с 
различной личностной структурой. Он обнару-
жил, например, что личностные профили 
спортсменов, занимающихся карате, отлича-
лись от профилей борцов и футболистов. Сле-
дует отметить, что в каратэ физический кон-
такт скорее угроза, чем реальность. Основная 
цель заключается в том, чтобы выполнить удар 

вблизи от противника, не коснувшись его. 
Джонсон, Хаттон и Джонсон провели обследо-
вание 12 спортсменов, которых они классифи-
цировали как «выдающихся», с помощью теста 
Роршаха и пиктограммного теста «дом – де-
рево – человек» и среди выделенных ими черт 
личности обнаружили чрезвычайно высокую 
агрессивность. Флетчер и Доуэлл с помощью 
шкалы Эдвардса также обнаружили, что школь-
ники-спортсмены обладают более выражен-
ными агрессивными тенденциями, чем не 
спортсмены. В этих исследованиях в качестве 
испытуемых принимали участие 50 студентов 
первого курса колледжа. Разница в величине 
выборки в этих двух исследованиях очевидна. 
Уровень агрессивности, скрытой или явной, су-
щественно изменяется в периоды до, во время 
и после спортивной деятельности. Более того, 
полагают, что происхождение агрессивных 
тенденций и соответствующего поведения, 
наблюдаемых у иных спортсменов и подрост-
ков, можно проследить в их ранних детских 
впечатлениях и опыте. Затем под влиянием 
своевременных санкций и наказания за непо-
средственное проявление агрессивности пове-
дение индивида модифицируется. Поэтому для 
того, чтобы адекватно оценить агрессивные 
тенденции спортсмена, его потребность и 
стремление непосредственно выразить свою 
агрессивность, необходимо проводить как 

В 
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беседы, так и тщательный анализ его поведе-
ния в соревновательной обстановке. 

Интеллектуальный уровень. В результате 
наблюдения за представителями различных 
видов спорта (гонщиками, футболистами, 
пловцами) с помощью методики Кэттелла, 
Огилви установил, что спортсменов высокого 
класса отличает более высокая «способность к 
абстрактному мышлению». Кейн, изучая лич-
ностные особенности английских футболистов, 
также установил, что более выраженную спо-
собность к абстрактному мышлению чаще 
можно найти в профилях личности хороших 
игроков. В уже упоминавшихся исследованиях 
Джонсона было также показано, что уровень 
«интеллектуальных притязаний» у хороших 
спортсменов выше. В некоторых видах спорта, 
особенно где требуется детальный анализ дей-
ствий, лучшие результаты, естественно, пока-
жут те спортсмены, у которых способность ана-
лизировать выше. По наблюдению большин-
ства психологов в Восточной Европе, спортс-
мены высокого класса постоянно стремятся 
лучше разобраться в физических, психологиче-
ских и социальных аспектах своего вида 
спорта. И только спортсмены с более высоким 
интеллектуальным уровнем могут достичь глу-
бокого понимания этих аспектов. 

Твердость характера. Эта черта является од-
ной из наиболее часто упоминаемых личност-
ных характеристик спортсмена высокого 
класса. Кэттелл считает, что для индивида, 
наделенного этой чертой, свойственны эмоци-
ональная зрелость, независимость в мыслях и 
действиях, твердость и критичность в оценке 
себя и окружающего мира, способность владеть 
своими чувствами и не показывать тревоги в 
различных ситуациях. Так, например, Кейн 
установил, что у лучших английских футболи-
стов были высокие показатели твердости ха-
рактера. Подводя итог исследованиям со 
спортсменами высокого класса, Огилви также 
указывает на важность этого качества. Эта 
черта личности, является наиболее тонким 
критерием оценки спортивного потенциала, 
особенно у спортсменов, склонных работать с 
полной отдачей. Этот показатель позволяет 
также выявить спортсменов, которые не столь 
сильно реагируют на стрессовые соревнова-
тельные ситуации. Спортсмены с высокими по-
казателями «мягкости характера» и в то же 
время обладающие незаурядными физиче-
скими качествами, тем не менее также могут 
добиться высоких спортивных результатов, 

если при работе с ними учитывать их особен-
ности. Однако их успех в спорте в очень боль-
шой степени зависит от своевременного обна-
ружения их эмоциональной незрелости, гипер-
чувствительности и, возможно, высокой тре-
вожности, а затем от правильно построенных 
тренером и товарищами по команде отноше-
ний с такими спортсменами. 

Тревожность. Склонность испытывать не-
адекватное чувство страха в стрессовых ситуа-
циях, очевидно, мешает спортсменам в различ-
ные периоды их спортивной деятельности. Ин-
дивиды с высоким уровнем общей тревожно-
сти обычно не добиваются хороших спортив-
ных результатов, если им не уделяют особого 
внимания. В 1958 г. Бут установил, что у 
спортсменов-школьников уровень тревоги 
ниже, чем у не спортсменов. Поскольку тре-
вожность является одним из центральных по-
нятий спортивной психологии и одной из су-
щественных черт личности спортсмена, про-
блемы высокотревожных спортсменов будут 
рассмотрены в отдельной главе. Как чрезмер-
ный уровень тревожности, так и полное ее от-
сутствие мешают спортсмену показывать вы-
сокие спортивные результаты. Джонсон с соав-
торами при помощи проективных тестов об-
следовал борцов и установил по результатам 
выполнения уже упоминавшегося теста «дом – 
дерево – человек», что испытуемые обладают 
высоким уровнем «генерализованной тревож-
ности», то есть устойчивой тревогой и напря-
жением, не ограниченных или не вызванных 
преимущественно какими-либо особыми окру-
жающими обстоятельствами. 

Уверенность в себе в ситуациях межлич-
ностного общения. Вполне логично считать, 
что в целом спортсменам свойственна уверен-
ность в себе. Социальный статус, приобретае-
мый спортсменами высокого класса на всех 
уровнях, таких как начальная и средняя школа, 
университет, позволяет предположить, что эти 
индивиды будут чувствовать себя достаточно 
уверенно и свободно в различных социальных 
ситуациях. Так, например, Джонсон с соавто-
рами отмечает у борцов высокого класса «ис-
ключительное чувство уверенности в себе». 
Огилви также считает, что спортсмены высо-
кого класса, как правило, самоуверенны и неза-
висимы. Существуют спортивные группы и от-
дельные индивиды, которые, занимаясь физи-
ческими упражнениями, пытаются преодолеть 
в себе чувство неполноценности. Так, в некото-
рых исследованиях отмечалось, что 
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атлетической гимнастикой обычно занима-
ются люди, которые не очень уверены в себе. 
Например, в работах Харлоу (1951) и Тьюна 
(1949) было обнаружено, что некоторые испы-
туемые наращиванием мышечной массы до не-
вероятных размеров стремились как-то ком-
пенсировать неуверенность в своих мужских 
достоинствах. Во многих видах спорта участ-
ники могут пытаться скрыть за внешней общи-
тельностью и физической активностью чувство 
собственной неадекватности и неуверенности 
в себе. Как общее чувство неуверенности, так и 
неуверенность в специфических спортивных 
ситуациях зарождаются еще в раннем детстве и 
затем уже в более поздние периоды жизни фор-
мируются в условиях соревновательной 
борьбы. 

Забота о собственной внешности и здоро-
вье. С помощью объективных и проективных 
тестов были выявлены различия в отношении 
спортсменов к своей внешности, к травмам и 
даже в их способности переносить боль. Дин 
Райан в одном из интереснейших психологиче-
ских исследований высказывает предположе-
ние, что по способности переносить боль 
спортсменов, видимо, можно разделить на не-
сколько типов. По наблюдению Райана, спортс-
мены, занимавшиеся видами спорта, требую-
щими физического контакта, значительно 
лучше по сравнению с не спортсменами пере-
носят физическую боль. По-видимому, спортс-
мен может снижать интенсивность входного 
стимула, а некоторые спортсмены при этом 
блокируют визуальные, кинестетические и бо-
левые импульсы. В 1964 г. Слашер установил, 
что баскетболисты проявляют повышенное 
внимание к своему телосложению. Забота 
спортсменов о своих физических данных и 
внешности отмечалась некоторыми исследова-
телями и в ряде других видов спорта. Такое 
внимание к внешности может быть отличи-
тельной чертой не только спортсмена, тело ко-
торого является для него средством достиже-
ния успеха и самовыражения, но до некоторой 
степени свойственно любому человеку. При 
чрезмерной заботе о собственном теле вполне 
возможно, что спортсмен будет проявлять по-
вышенную чувствительность к малейшим по-
вреждениям и травмам и даже может видеть в 
соревнованиях возможную опасность для сво-
его здоровья. Тип спортсменов, «склонных к 
травмам», был выделен многими клиниче-
скими психологами, проводившими 

исследования на спортсменах. С ними обычно, 
как показывает опыт, труднее всего работать. 
Воображаемые или преувеличенные про-
блемы, связанные со здоровьем, часто могут 
быть свидетельством глубоко коренящихся 
невротических или психопатических тенден-
ций, на которые следует немедленно обратить 
внимание. Кроме того, спортсмен иногда мо-
жет либо сильно преувеличить серьезность со-
стояния своего здоровья, либо симулировать 
болезнь для оправдания возможной неудачи на 
соревнованиях. Удивительно, как много 
спортсменов устанавливали мировые рекорды 
во время предполагаемых заболеваний или 
травм! 

Авторитарность. Спортсмен с высоким 
уровнем авторитарности будет настойчив в 
своих притязаниях, хвастлив, заносчив, агрес-
сивен и в случае неудач склонен скорее обви-
нять других, а не себя, навязывая обычно свою 
волю грубо и эгоистично. Индивид с низкими 
авторитарными потребностями, наоборот, бу-
дет покладист, иногда не уверен в себе, скро-
мен, при ошибках склонен к самообвинениям и 
относительно спокоен. Само собой разумеется, 
что индивид, находящийся приблизительно 
посредине шкалы авторитарности, сможет 
проявлять то настойчивость, то покладистость, 
в зависимости от ситуации в команде. Однако, 
пока не получено достаточного количества экс-
периментальных данных о взаимосвязи между 
авторитарностью и спортивным мастерством, 
трудно делать какие-либо определенные вы-
воды. 

Стремление к достижению. Обзор исследо-
ваний по этой теме не подтвердил предполо-
жения о том, что у спортсменов более выра-
жено стремление к высоким достижениям. Так, 
например, Мэйерс и Омнахт не обнаружили су-
щественных различий в стремлении к достиже-
нию у спортсменов и не спортсменов. Генезис 
стремления к достижению, как и многие черты 
личности, был прослежен учеными в ранних 
стадиях отношения ребенка с родителями. Ре-
зультаты нескольких исследований, проведен-
ных в ФРГ, свидетельствуют о том, что у членов 
большинства успешно выступающих спортив-
ных команд различный уровень потребностей 
в достижении. У одних это качество выражено 
сильнее, у других слабее. Очевидно, что в та-
кого рода спортивной «идеальной» команде бу-
дет меньше конфликтных ситуаций, чем в 
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группе с одинаково высокой потребностью в 
достижении у всех ее членов. 

Эмоциональная устойчивость, самокон-
троль. Спортсмен сможет добиться успеха в 
стрессовых ситуациях только в том случае, если 
сумеет эффективно управлять своим эмоцио-
нальным состоянием. Например, установлено, 
что американские футболисты-студенты отли-
чаются более высокой эмоциональной устой-
чивостью, чем обычные студенты того же кол-
леджа. Сперлинг, исследовав 435 спортсменов 
и не спортсменов, также обнаружил, что для 
спортсменов характерна более благоприятная 
личностная адаптация. Однако, даже если мно-
гие спортсмены и не так эмоционально устой-
чивы, как хотелось бы, у них более чем доста-
точно выражены такие качества, как твердость 
характера и потребность в достижении, что 
обеспечивает им нужное оптимальное психи-
ческое состояние во время соревнований. Бо-
лее того, можно предположить, что у спортсме-
нов мирового класса либо эмоциональные про-
блемы находятся под эффективным контро-
лем, либо они в личностном плане чрезвы-
чайно эмоционально устойчивы. По мнению 
Кэттелла, индивид с выраженной «силой Я» от-
личается зрелостью, твердостью, настойчиво-
стью, спокойствием, чувством реальности при 
решении проблем и незначительным уровнем 
так называемой «невротической усталости». С 
другой стороны, менее эмоционально устойчи-
вый индивид характеризуется склонностью к 
невротизму, непостоянством, неспособностью 
выносить фрустрации. Он уклоняется от при-
нятия решений и действует, как правило, им-
пульсивно. Более того, неустойчивые инди-
виды часто испытывают утомление даже и при 
отсутствии значительных физических нагру-
зок. Подобный «синдром усилий» часто наблю-
дается у чрезвычайно невротичных субъектов. 

Интроверсия, экстраверсия. Эти термины 
достаточно часто применяются даже в непро-
фессиональной, повседневной речи и не тре-
буют особых разъяснений. Эти два параметра 
представляют собой как бы противоположные 
полюсы: а) экстраверсия - легкость в общении, 
достаточно уверенное выступление в незнако-
мых ситуациях, благоприятная и относительно 
высокая самооценка, стремление к межлич-
ностным контактам, обращенность на ближай-
шее окружение; б) интроверсия - 

затрудненность в общении, особенно в разго-
ворах о себе, стремление к уединению, уклоне-
ние от ситуаций общения с незнакомыми 
людьми либо от деятельности в новых усло-
виях. Обычно у спортсменов высокого класса, 
особенно при обследовании достаточно боль-
ших выборок, отмечается выраженная тенден-
ция к экстраверсии. Однако пока неизвестно, 
что является причиной этой «открытости, ори-
ентации на внешний мир». Возникает ли она от 
общей уверенности спортсмена в себе, форми-
рующейся у него благодаря выдающимся физи-
ческим данным и высоким результатам, кото-
рые он показывает, либо это врожденное каче-
ство? Тем не менее имеется достаточное коли-
чество экспериментальных данных, свидетель-
ствующих о выраженной общей экстраверсии у 
спортсменов различных видов спорта. Так, 
Огилви, обобщая результаты своих неопубли-
кованных исследований, отмечает, что спортс-
мены высокого класса являются, как правило, 
экстравертами, за исключением теннисистов, 
стайеров и автогонщиков. Аналогичные дан-
ные были получены и в исследованиях Кэйна, 
обнаружившего выраженную экстраверсию у 
английских футболистов, а также в работах 
Сперлинга 1942 года и Икегами 1968 года, по-
казавших, что спортсмены более экстраверти-
рованы, чем не спортсмены. Кроме того, Ике-
гами, обследовавший более 1500 спортсменов, 
установил, что у мужчин экстраверсия более 
выражена, чем у женщин. Такие черты, как об-
щительность и замкнутость, также влияют на 
то, как будет реагировать индивид на похвалу 
или порицание. На интроверта, наверное, бу-
дут лучше действовать порицания, нежели по-
хвала. Экстраверту же, наоборот, может пона-
добиться самая различная поддержка и по-
мощь со стороны других. Вполне вероятно, что 
спортсмены с выраженной тенденцией к ин-
троверсии или экстраверсии могут избрать раз-
личные виды спорта и иметь большую склон-
ность к тем или иным функциям или амплуа 
внутри своего вида спорта. 
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изическая культура или физическая актив-
ность является неотъемлемой частью здо-

рового образа жизни. Многочисленные иссле-
дования показывают, что регулярная физиче-
ская активность способствует улучшению об-
щего состояния здоровья и снижению риска 
развития различных заболеваний. Согласно 

статистике, вовлеченность населения России в 
спорт и физическую культуру растет, а главным 
трендом последних лет стали самостоятельные 
тренировки. 

Ниже приведены наиболее популярные 
виды занятий (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Наиболее популярные виды занятий 

 
Физическая активность является важным 

фактором в профилактике различных заболе-
ваний. Исследования показывают, что регуляр-
ные занятия физическими упражнениями спо-
собствуют снижению риска развития сердечно-
сосудистых заболеваний, ожирения, сахарного 
диабета типа 2, артериальной гипертонии и 
других патологий. Физическая активность 
улучшает работу сердечно-сосудистой си-
стемы, стимулирует обменные процессы в 

организме, укрепляет иммунитет и позволяет 
поддерживать нормальный вес. 

Кроме того, физическая культура играет 
важную роль в профилактике заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, таких как 
остеохондроз, остеопороз, артрит и многие 
другие. Регулярные упражнения, включающие 
легкую и умеренную нагрузку на мышцы и су-
ставы, способствуют укреплению костей и 
мышц, повышают их упругость и гибкость, а 
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также предотвращают возникновение ряда за-
болеваний позвоночника и суставов. 

Стоит отметить, что в 2023 49% населения 
регулярно занимались каким-либо видом 
спорта – это на 5% больше, чем в 2021 и 2022 
году. Более того, 18% занимаются спортом еже-
дневно. 

Физическая культура является неотъемле-
мой частью процесса реабилитации пациентов 
с различными заболеваниями. Для каждой па-
тологии существуют специальные комплексы 
упражнений, разработанные специалистами и 
направленные на восстановление нарушенных 
функций организма. 

Физическая реабилитация – составная 
часть медицинской, социальной и профессио-
нальной реабилитации, система мероприятий 
по восстановлению или компенсации физи-
ческих возможностей и интеллектуальных 
способностей, повышению функционального 
состояния организма, улучшению физических 
качеств, психоэмоциональной устойчивости и 
адаптационных резервов организма человека 
средствами и методами физической куль-
туры, элементов спорта и спортивной подго-
товки, массажа, физиотерапии и природных 
факторов. Этот процесс может включать в себя 
различные методы, такие как: 

• лечебная физкультура, 
• гидротерапия, 
• массаж, 
• физиотерапия, 
• ортезы, 
• протезы. 
Значение физической реабилитации заклю-

чается в восстановлении функции тела, чтобы 
улучшить качество жизни. Без реабилитации 
многие больные могут столкнуться с ограниче-
ниями в подвижности, болевыми ощущениями 
и другими проблемами, которые могут нега-
тивно повлиять на их жизнь. Например, для па-
циентов после инсульта разрабатываются про-
граммы физической реабилитации, включаю-
щие упражнения для восстановления мото-
рики, координации и речи. При заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата, таких как пе-
реломы, артриты и другие, физическая реаби-
литация основана на систематическом ком-
плексе упражнений, направленных на укрепле-
ние мышц и суставов, восстановление двига-
тельных функций и улучшение общей физиче-
ской формы. 

Главная цель физической реабилитации - 
восстановление полноценной 

жизнедеятельности человека. После травм или 
операций, когда больные ограничены в движе-
нии, такие методы помогают им вернуть свою 
подвижность, укрепить мышцы и восстановить 
координацию движений. 

5 Основных фактов про физическую актив-
ность: 

1. Физическая активность дает значитель-
ные преимущества для поддержания здоровья 
сердца, мозга и всего организма. 

2. Физическая активность каждого чет-
вертого взрослого человека в мире не соответ-
ствует международным рекомендуемым уров-
ням физической активности. 

3. До 5 миллионов случаев смерти в год 
можно было бы предотвратить, если бы населе-
ние мира было более активным физически. 

4. У людей, которые недостаточно физи-
чески активны, на 20–30% выше риск смертно-
сти по сравнению с теми, кто уделяет доста-
точно времени физической активности. 

5. Более 80% подростков во всем мире ис-
пытывают недостаток физической активности. 

Таким образом, физическая культура играет 
важную роль в профилактике и реабилитации 
различных заболеваний. Регулярные занятия 
физическими упражнениями способствуют 
укреплению организма, снижают риск возник-
новения многих заболеваний и способствуют 
их эффективной реабилитации. На основе про-
веденных исследований можно сделать вывод 
о необходимости интеграции физической 
культуры в жизнь каждого человека, а также о 
важности проведения дополнительных иссле-
дований с целью разработки более эффектив-
ных программ профилактики и реабилитации 
заболеваний. 
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изическая подготовка играет важную роль 
в жизни, влияя на здоровье и общую физи-

ческую форму. Особенно в рамках физкуль-
туры это актуально для школьников и студен-
тов. Важно понимать, что занятие физической 
культурой нужно в первую очередь для укреп-
ления здоровья, профессиональная спортивная 
деятельность имеет другую направленность, в 
процессе совершенствования физической под-
готовки, могут возникать различные про-
блемы, которые затруднят достижение желае-
мых результатов. 

Здоровье и его укрепление должно стать 
неотъемлемой частью жизни каждого, так 
именно оно определяет качество жизнедея-
тельности, способствует достижению постав-
ленных целей и является залогом долгой и 
успешной жизни. Наиболее важный этапом в 
вопросе формирования крепкого здоровья яв-
ляется детство и подростковый период, 
именно в этот период происходит формирова-
ние и укрепление организма. Поэтому именно 
в эти годы жизни следует уделять пристальное 
внимание занятием физкультурой. 

Одной из основных проблем, с которой 
сталкиваются люди при совершенствовании 
физической подготовки, является недостаток 
мотивации. Многие начинают тренироваться с 
энтузиазмом, но со временем теряют интерес и 
сталкиваются с трудностями в поддержании 
регулярности тренировок. Для преодоления 
этой проблемы важно найти внутреннюю 

мотивацию, определить свои цели и постоянно 
напоминать себе о них. Также полезно найти 
тренировочного партнера или присоединиться 
к группе единомышленников, чтобы поддер-
живать взаимную мотивацию и взаимоответ-
ственность. Данный аспект даже играет важ-
ную роль в продолжающемся процессе социа-
лизации личности. Групповые занятия физ-
культурой важны не только для сохранения мо-
тивации и регулярных тренировок, но и для 
развития личности. Другой распространенной 
проблемой является неправильная техника вы-
полнения упражнений. Неправильная техника 
может привести к травмам и неэффективным 
тренировкам. Особенно остро данная про-
блема обстоит у начинающих, не знакомых в 
полной мере с упражнениями и техникой без-
опасности. Искусство физического воспитания 
имеет свои значительные особенности, но по-
чти всем (кроме специалистов в данной обла-
сти) оно кажется делом знакомым, понятным и 
даже легким. И тем легче и понятнее оно ка-
жется, чем менее человек с ним знаком, как в 
теоретическом, так и в практическом плане [2]. 
Данная проблема кажется надуманной на пер-
вый взгляд, риск получить серьёзные травмы 
существует всегда, он куда выше при занятиях 
спортом без необходимых знаний или наличия 
тренера. Именно по этой причине спорт услуги 
в, например, часто предоставляются только по-
сле прохождения медицинской комиссии либо 
с письменным подтверждением, что человек 

Ф 
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самостоятельно отвечает за последствия заня-
тий. Спортивные травмы часто возникают у 
людей, что не занимаются спортом профессио-
нально, это достаточно распространенное пре-
пятствие в постоянном развитии физической 
подготовки решить которую может только ре-
гулярные мед. обследования и проверки. Ос-
нову физической подготовленности состав-
ляют систематические занятия физическими 
упражнениями и спортом, эффективно решаю-
щие задачи положительных двигательных 
навыков, укрепления и сохранения здоровья 
студентов. При этом физическая культура и 
спорт выступают как важнейшее средство фи-
зического воспитания. Физическая подготов-
ленность только один из социально значимых 
результатов физического воспитания в сред-
нем профессиональном образовании [1]. След-
ствием неправильных техник и отсутствия 
должного опыта может стать переутомление. 
Многие люди, стремясь достичь быстрых ре-
зультатов, занимаются слишком интенсивно и 
не уделяют достаточного внимания отдыху и 
восстановлению. Переутомление может приве-
сти к снижению результативности тренировок, 
повышенному риску травм и даже к ухудшению 
общего здоровья. Для предотвращения пере-
утомления необходимо правильно планиро-
вать тренировки, уделять внимание режиму от-
дыха и сна, а также заботиться о питании, обес-
печивая организм необходимыми питатель-
ными веществами. 

Сама по себе физическая подготовка крайне 
важна для укрепления здоровья человека. Фи-
зическая подготовка играет важную роль в 
жизни каждого человека, в том числе и студен-
тов. Ведение активного образа жизни и занятия 
спортом не только способствуют укреплению 
здоровья, но и оказывают положительное вли-
яние на умственную деятельность, концентра-
цию, эмоциональное состояние и общую 

успеваемость студентов. Физическая актив-
ность способствует улучшению общего физи-
ческого состояния студентов. Регулярные тре-
нировки помогают укрепить мышцы, улучшить 
гибкость и выносливость, а также улучшить ра-
боту сердечно-сосудистой системы. Это позво-
ляет студентам чувствовать себя более энер-
гичными, сосредоточенными и выносливыми в 
повседневной жизни и во время учебы. Физи-
ческая подготовка способствует улучшению 
психологического состояния студентов. Заня-
тия спортом помогают снять стресс, улучшить 
настроение и снять усталость. Физическая ак-
тивность стимулирует выработку эндорфи-
нов – гормонов счастья, которые повышают 
настроение и уровень энергии. Это особенно 
важно для студентов, которые часто сталкива-
ются с нагрузкой учебы и стрессовыми ситуа-
циями., Физическая подготовка способствует 
улучшению когнитивных функций студентов. 
Исследования показывают, что регулярные фи-
зические тренировки улучшают память, вни-
мание и концентрацию. Физическая актив-
ность способствует увеличению притока крови 
и кислорода в мозг, что способствует его более 
эффективной работе. Это помогает студентам 
лучше усваивать информацию, повышать каче-
ство учебы и достигать лучших результатов. 
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