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РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ 
В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Аннотация. В статье изучен такой инструмент противодействия коррупции в системе государ-

ственного и муниципального управления как общественный контроль. Отмечается, что поиск действен-
ных механизмов борьбы с коррупционными проявлениями в системе государственного и муниципального 
управления является стратегической задачей в большинстве государств мира, в том числе и Российской 
Федерации. Для борьбы с коррупцией РФ регулярно совершенствуется законодательство, принимаются 
меры по повышению прозрачности, усилению подотчетности органов государственного управления. 

 
Ключевые слова: коррупция, противодействие коррупции, контроль, общественный контроль, экс-

пертиза, антикоррупционная экспертиза. 
 
оррупция – это проблема, которая пресле-
дует общество на протяжении столетий. 

Это явление встречается в разных странах 
мира, подрывая государственные системы, 
ослабляя экономику и нарушая права человека. 
Коррупцию в системе государственного и му-
ниципального управления в целом можно ин-
терпретировать как злоупотребление государ-
ственной властью или положением, в целях по-
лучения личной выгоды, с нарушением дей-
ствующих законов и норм. 

Влияние коррупции на жизнь нации и госу-
дарства очень значительно и затрагивает мно-
жество сфер в социально-экономической 
жизни общества, в частности распространение 
коррупционных практик: 

• препятствует экономическому разви-
тию; 

• препятствует развитию инфраструк-
туры; 

• препятствует качественному предо-
ставлению государственных услуг и повыше-
нию качества жизни; 

• подрывает общественное доверие к 
правительству и государственным институтам; 

• снижает политическое участие и усу-
губляет социальную несправедливость; 

• провоцирует социальную напряжен-
ность, такую как конфликты и даже политиче-
ские беспорядки. 

«Борьба с коррупцией представляет собой 
сложную системную деятельность, направлен-
ную на снижение и нейтрализацию уровня про-
явлений коррупции в государстве, создание ад-
министративных барьеров её развития и рас-
пространения» [3]. 

«В системе средств борьбы с коррупцией 
особая роль принадлежит профилактическим 
мерам, среди которых важное место отводится 
организационным и правовым способам совер-
шенствования законодательной деятельности. 
Одной из форм общественного контроля в 
борьбе с коррупцией выступает контроль за со-
блюдением антикоррупционного законода-
тельства» [3], в том числе – общественный. 

Общественный контроль в сфере противо-
действия коррупции представляет собой 

К 
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деятельность представителей гражданского 
общества, способных, в силу своей компетент-
ности, оценить состояние коррупции в органах 
власти, а также выработать комплекс мер по 
противодействию с ней. 

За 10 лет в Российской Федерации достигнут 
значительный прогресс в развитии института 
общественного контроля. В настоящее время 
общественный контроль является не только од-
ним из ключевых инструментов обеспечения 
прозрачности и открытости деятельности орга-
нов государственной власти, органов местного 
самоуправления и иных органов и организаций 
при осуществлении ими своих публичных пол-
номочий, но и фактически новым стандартом 
отношений государства и гражданского обще-
ства, а также реальным механизмом прямой 
демократии, последовательно развивающимся 
в нашей стране. Кроме того, общественный 
контроль стал одним из важных инструментов 
выстраивания международного диалога с граж-
данским обществом иностранных государств. 
Так, например, 27 марта 2017 года в г. Санкт-
Петербурге постановлением № 46-19 Межпар-
ламентской Ассамблеи государств-участников 
Содружества Независимых Государств был 
принят модельный закон «Об основах обще-
ственного контроля». 

«Одним из инструментов общественного 
контроля в сфере противодействия коррупции 
является антикоррупционная экспертиза. Ан-
тикоррупционная экспертиза – это деятель-
ность специалистов, направленная на обнару-
жение и описание коррупциогенных факторов 
в нормативно-правовых актах, их проектах, а 
также подготовку рекомендаций по данному 
законодательному акту» [2, с. 314-318]. 

В ст. 1 Федерального закона от 17.07.2009 № 
172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов» к видам корруп-
циогенных факторов отнесены [1]: 

1. Положения нормативных правовых ак-
тов, которые устанавливают для правоприме-
нителя необоснованно широкие пределы 
усмотрения или возможность необоснованного 
применения исключений из общих правил;  

2. Положения, содержащие неопределен-
ные, трудновыполнимые и (или) обремени-
тельные требования к гражданам и организа-
циям и тем самым создающие условия для про-
явления коррупции [1]. 

Коррупциогенные факторы создают для ор-
ганов власти предпосылки для коррупционных 

действий чиновников, а также условия для 
установления легитимности коррупционных 
деяний. 

Важной частью общественного контроля в 
сфере противодействия коррупции является 
формирование организационных структур, к 
которым отнесены: 

1. Общественные палаты; 
2. Институты гражданского общества; 
3. Комиссии по общественному кон-

тролю; 
4. Население. 
Так, общественный контроль в рамках про-

тиводействия коррупции содержит разного 
рода формы участия граждан: общественный 
мониторинг, общественные слушания, обще-
ственные проверки. 

Объективное и рациональное проведение 
общественного контроля может существенно 
повысить эффективность деятельности госу-
дарственной власти, а также ее ответствен-
ность за служение обществу. 

Общественный контроль – это не только 
наблюдение за деятельностью органов власти 
всех уровней и иных органов и организаций, 
осуществляющих отдельные публичные полно-
мочия, сколько механизм защиты прав и сво-
бод человека и гражданина, прав и законных 
интересов общественных объединений и иных 
негосударственных некоммерческих организа-
ций. А значит, общественные инспекторы сво-
ими действиями не могут подменять контро-
лирующие и правоохранительные органы, а 
должны стать реальными помощниками орга-
нам власти, иным органам и организациям че-
рез осуществление мероприятий обществен-
ного контроля, выявление системных обще-
ственно значимых проблем и выработку реко-
мендаций и предложений для их оперативного 
решения в тесном взаимодействии и конструк-
тивном диалоге с органами власти, иными ор-
ганами и организациями. 

Популяризации института общественного 
контроля и вовлечению большего количества 
активных граждан, в том числе молодежи, фор-
мированию у них интереса к общественной де-
ятельности и развитию навыков, необходимых 
для осуществления общественного контроля, 
будет также способствовать: 

• организация и проведение различных 
информационных кампаний, в том числе на 
базе высших учебных заведений, направлен-
ных на повышение осведомленности граждан о 
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целях, задачах и формах общественного кон-
троля и возможности участия в нем граждан; 

• проведение конкурсов в целях выявле-
ния лучших практик осуществления обще-
ственного контроля в различных сферах обще-
ственных отношений и поощрение наиболее 
активных и эффективных общественных ин-
спекторов; 

• выработка и реализация мер нематери-
ального поощрения общественных инспекто-
ров, направленных на повышение их мотива-
ции и признание их достижений. 

Отсюда вытекает необходимость разра-
ботки программ обучения и повышения квали-
фикации общественных инспекторов, содер-
жащих, в том числе практические задания по 
инициированию и осуществлению различных 
форм общественного контроля в сфере проти-
водействия коррупции, порядку участия граж-
дан в мероприятиях общественного контроля, 
правам и обязанностям общественных инспек-
торов, порядку взаимодействия субъектов об-
щественного контроля с органами власти, 
иными органами и организациями, а также 
иные значимые положения. Перспективным 
направлением, способствующем повышению 
правовой грамотности общественных инспек-
торов, видится организация и проведение раз-
личных форумов и конференций всероссий-
ского, межрегионального и 

межмуниципального уровня, в ходе которых 
субъекты общественного контроля смогут де-
литься лучшими практиками противодействия 
коррупции, обсуждать отдельные аспекты осу-
ществления общественного контроля, полу-
чать практические навыки. 
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 ростом урбанизации и увеличением чис-
ленности населения в городах, необходи-

мость в усовершенствовании городской инфра-
структуры и повышения качества жизни горо-
жан становится всё более актуальной. В ответ 
на эти вызовы концепция «умного города» 
(smart city) выходит на передний план, инте-
грируя новейшие технологии для оптимизации 
городской жизни. Умные города применяют 
данные, Интернет вещей (IoT) и другие цифро-
вые технологии, чтобы создать более безопас-
ную, устойчивую и комфортную среду для жи-
телей. 

Умные города базируются на концепции ин-
теграции и анализа данных, которые собира-
ются с различных источников, таких как дат-
чики, камеры и IoT-устройства. Эти данные 
позволяют местным властям и городским 
службам принимать обоснованные решения, 
повышая эффективность управления ресур-
сами и услугами. Например, система умного 
освещения может автоматически регулировать 
уровень освещения в зависимости от времени 
суток и наличия людей на улице. Это не только 
экономит энергию, но и создает более безопас-
ную атмосферу для граждан. 

Одним из ключевых аспектов умного города 
является использование технологий для повы-
шения качества жизни. Это включает в себя 
улучшение общественного транспорта, управ-
ление трафиком и доступ к информации. Ум-
ные транспортные системы позволяют заранее 

прогнозировать пробки и предлагать альтерна-
тивные маршруты. В некоторых городах внед-
рены приложения, которые позволяют пользо-
вателям отслеживать расположение обще-
ственного транспорта в реальном времени, что 
помогает улучшить планирование поездок и 
сократить время ожидания на остановках. 

Безопасность также является важным эле-
ментом умных городов. Интеграция видеона-
блюдения, датчиков и аналитики больших дан-
ных позволяет городским службам быстрее ре-
агировать на чрезвычайные ситуации, такие 
как преступления или природные катастрофы. 
Например, системы распознавания лиц могут 
использоваться для идентификации подозри-
тельных личностей в общественных местах, 
что помогает правоохранительным органам 
действовать более эффективно. Однако стоит 
помнить, что внедрение таких технологий 
должно происходить с соблюдением прав граж-
дан на конфиденциальность и безопасность. 

Устойчивость городской инфраструктуры – 
еще один важный аспект концепции умного го-
рода. Применение технологий для монито-
ринга состояния зданий, дорог и других объек-
тов коммунального хозяйства позволяет свое-
временно реагировать на проблемы и прово-
дить профилактические работы, избегая более 
серьезных аварий. Системы умного управле-
ния отходами, которые используют датчики 
для отслеживания заполненности контейне-
ров, помогают оптимизировать маршруты  

С 
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сбора мусора и снизить выбросы углерода. Это 
не только улучшает экологическую ситуацию, 
но и делает процесс утилизации отходов более 
эффективным. 

Важным компонентом умных городов явля-
ется вовлечение граждан в процесс принятия 
решений. Разработка и внедрение специаль-
ных приложений и платформ для обратной 
связи позволяет жителям сообщать о пробле-
мах, таких как плохое освещение, необходи-
мость в ремонте дорог или недостаток зелёных 
зон. Это создает атмосферу сотрудничества 
между местными властями и гражданами, спо-
собствует более прозрачному управлению и 
укрепляет доверие к власти. 

Концепция умного города активно приме-
няется по всему миру. Примеры успешных про-
ектов можно увидеть в таких мегаполисах, как 
Сингапур, Токио и Барселона. Сингапур, 
например, выделяется своими инициативами в 
области интеллектуального транспорта, эколо-
гически чистых технологий и городской мо-
бильности. Президентская программа "Смарт 
нация" направлена на создание высокотехно-
логичной экосистемы, которая делает жизнь 
горожан более комфортной и эффективной. То-
кио активно использует традиционные реше-
ния, интегрируя технологии для управления 
потоками людей и регулирования качества воз-
духа, уделяя особое внимание устойчивости к 
природным катастрофам. Барселона выделя-
ется своими проектами по созданию умных 
уличных систем, которые помогают повысить 
безопасность и комфорт для граждан. 

Тем не менее развитие умных городов также 
несет с собой определенные вызовы. Необхо-
димость значительных финансовых вложений, 
техническая сложность и необходимость обес-
печить безопасность данных требуют внима-
ния со стороны как государственных структур, 
так и бизнес-сообщества. Ключевым моментов 
является также этот вопрос самого доступа к 
технологиям, так как не все жители имеют рав-
ные возможности для их использования. 

Развитие концепции умных городов пред-
ставляет собой ключевой шаг в направлении 
создания более комфортной, безопасной и 
устойчивой городской среды. Учитывая, что 
более половины населения планеты уже про-
живает в городах, а к 2050 году этот показатель 
может достичь 68%, необходимо активно ре-
шать проблемы, которые возникают в условиях 
высокой урбанизации. Умные города предла-
гают множество технологических решений, 

направленных на оптимизацию инфраструк-
туры, управление ресурсами и повышение ка-
чества жизни населения. 

Преимущества умных городов нельзя недо-
оценивать. Применение технологий, таких как 
Интернет вещей, большие данные и искус-
ственный интеллект, открывает новые гори-
зонты в управлении городскими системами. 
Интеграция этих технологий способствует оп-
тимизации работы общественного транспорта, 
улучшению безопасности, эффективному 
управлению отходами и даже минимизации 
воздействия на окружающую среду. Например, 
системы умного освещения не только экономят 
энергоресурсы, но и способствуют созданию 
более безопасной атмосферы для жителей. 
Аналогично, программы по управлению тра-
фиком, использующие данные в реальном вре-
мени, помогают снизить уровень пробок и 
улучшить экологическую обстановку в городах. 

Кроме того, важным аспектом является во-
влеченность граждан в процесс управления го-
родом. Современные технологии позволяют 
обеспечивать обратную связь между местными 
властями и населением, что укрепляет доверие 
и делает управление более открытым и про-
зрачным. Участие граждан в разработке и внед-
рении решений подчеркивает, что умный го-
род – это не только набор технологий, но и 
культурная концепция, предполагающая сов-
местное участие всех заинтересованных сто-
рон. Открытые платформы для обсуждения, а 
также приложения и системы, позволяющие 
жителям сообщать о проблемах, способствуют 
созданию сильного сообщества, где голос каж-
дого гражданина имеет значение. 

Однако, несмотря на все положительные ас-
пекты, на пути к созданию умных городов су-
ществуют и различные вызовы. Первым из них 
является высокая стоимость внедрения техно-
логий, которая требует значительных инвести-
ций. Сюда же можно отнести необходимость 
обеспечения кибербезопасности и защиты дан-
ных граждан. В условиях постоянного роста 
числа кибератак становится необходимым со-
здавать надежные системы защиты, которые 
бы минимизировали риски утечки конфиден-
циальной информации. 

Кроме того, необходимо учитывать и воз-
можный цифровой разрыв. Важно следить за 
тем, чтобы все слои населения имели равный 
доступ к современным технологиям и могли 
воспользоваться преимуществами, которые 
они предлагают. Особенное внимание следует 
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уделять более уязвимым категориям граждан – 
пожилым людям, людям с ограниченными воз-
можностями и низкими доходами. Если игно-
рировать этот аспект, существует риск, что не-
которые группы скоро окажутся еще более изо-
лированными и маргинализированными. 

Таким образом, развитие умных городов – 
это не просто технологическая революция, это 
комплексный процесс, который меняет саму 
природу городской жизни. Успешное воплоще-
ние концепции умного города требует не 
только привлечения современных технологий, 
но и формирования новых социальных норм, 
ценностей и практик. Это предполагает инте-
грацию стратегий управления, которые учиты-
вают как логические аспекты, так и гуманитар-
ные. 

Мы стоим на пороге новой эры, в которой 
технологии могут стать двигателем существен-
ных изменений в жизни городов. Чтобы эти из-
менения приносили реальную пользу, необхо-
димо продолжать обсуждение и разработку 
наиболее подходящих методов применения 
технологий, основываясь на этических прин-
ципах, устойчивом развитии и совокупном 
благе общества. Только тогда умные города 

смогут действительно реализовать свой потен-
циал, превращая свою инфраструктуру не в 
просто сложную цепь технологий, а в ком-
плексную, взаимосвязанную экосистему, кото-
рая поддерживает благополучие каждого её 
жителя. Это создаст не только умные города, но 
и умные сообщества, способные более эффек-
тивно справляться с вызовами современности 
и строить устойчивое будущее для всех нас. 
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овременная система государственных и му-
ниципальных закупок, регулируемая спе-

циальным правовым режимом, критически 
важна для успешной работы государственных и 
муниципальных образований. Договор по-
ставки товаров для государственных или муни-
ципальных нужд (ст. 526 ГК РФ [2]), хотя и явля-
ется самостоятельной правовой конструкцией, 
тесно связан с общим договором поставки. Он 
представляет собой возмездный консенсуаль-
ный договор, где поставщик обязуется пере-
дать товары заказчику, а заказчик – оплатить 
их из бюджетных или внебюджетных источни-
ков. 

Договор поставки для государственных (му-
ниципальных) нужд отличается целевой 
направленностью приобретения товаров, уча-
стием госзаказчиков и финансированием из 
бюджетных и внебюджетных источников. При 
этом к нему применяются многие общие 
нормы ГК РФ о договоре поставки. Государ-
ственный заказ отражает экономическую по-
требность государства в товарах, работах и 
услугах, оплачиваемых из бюджета, в то время 
как государственные закупки – это уже право-
вая категория, закрепленная контрактом. 

По мнению А. А. Демина [6, с. 25], госзаказ 
предшествует закупкам, которые являются его 
практической реализацией. «Государственные 
закупки» рассматриваются как в экономиче-
ском смысле (приобретение товаров за бюд-
жетные средства), так и в юридическом (кон-
трактные отношения). В российской практике 
понятие госзакупок распространяется и на то-
вары, приобретаемые для перепродажи, а не 
только для собственных государственных 
нужд. 

В Бюджетном кодексе РФ «государственные 
закупки» определяются как бюджетные ассиг-
нования на приобретение товаров и услуг, хотя 
вопросы о включении трансфертов, партийно-
сти поставок и территориальных границах за-
купок остаются дискуссионными [1]. Согласно 
44-ФЗ, «закупка товаров, работ, услуг» – это 
комплекс действий от выбора поставщика до 
исполнения контракта [3]. Таким образом, 
«государственный заказ» и «государственная 
закупка» – взаимосвязаны, но не тожде-
ственны. Первый определяет потребность, а 
вторая – способ её удовлетворения. Государ-
ственная закупка является завершающим эта-
пом реализации государственного заказа, 
включая приобретение необходимых товаров, 

С 
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работ и услуг для нужд государственных и му-
ниципальных органов. 

Целью поставки товаров для государствен-
ных или муниципальных нужд является удо-
влетворение потребностей государства, его 
субъектов, муниципальных образований, а 
также обеспечение обороноспособности и без-
опасности страны, защиты жизни и здоровья 
граждан. 

Особое внимание Е. В. Шаназарова, О. Е. Са-
вельева [8] уделяет субъектному составу дан-
ного вида поставки. В качестве заказчиков вы-
ступают органы государственной власти Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации и органы местного самоуправления. 
Поставщиком-продавцом по договору по-
ставки товаров для государственных или муни-
ципальных нужд является лицо, осуществляю-
щее предпринимательскую деятельность. 

Государственные и муниципальные кон-
тракты заключаются на основании плана-гра-
фика закупок, разработанного и утвержден-
ного в соответствии с законодательством РФ. 
Оплата по контрактам производится в преде-
лах лимитов бюджетных обязательств, за ис-
ключением случаев, предусмотренных п. 3 ст. 
72 Бюджетного кодекса РФ. 

А. В. Хаширова [9] отмечает, что правовое 
регулирование договорных отношений, свя-
занных с поставкой товаров для государствен-
ных и муниципальных нужд, опирается на § 4 
главы 30 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации. Когда нормы данного параграфа не-
достаточны, применяются положения специ-
альных законодательных актов, важным из ко-
торых является Федеральный закон от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд». Эта сфера также регулируется иными 
нормативно-правовыми актами. Вспомога-
тельно используются общие положения о дого-
воре поставки (§ 3 главы 30 ГК РФ) и о договоре 
купли-продажи (§ 1 главы 30 ГК РФ). 

В то же время Федеральный закон от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, ра-
бот, услуг отдельными видами юридических 
лиц» [4] регулирует закупки более широкого 
круга организаций, включая государственные 
корпорации, компании с государственным уча-
стием, естественные монополии и автономные 
учреждения. В отличие от строго регламенти-
рованного подхода, присущего 44-ФЗ, 223-ФЗ 
предоставляет заказчикам значительную 

свободу в выборе способов закупок, установле-
нии требований к участникам и формировании 
собственных положений о закупках. Эта гиб-
кость позволяет организациям адаптировать 
процессы закупок к своим специфическим по-
требностям и оперативно реагировать на ры-
ночные изменения, но в то же время требует от 
них повышенной ответственности за обеспече-
ние прозрачности и эффективности закупоч-
ной деятельности. Таким образом, оба закона, 
44-ФЗ и 223-ФЗ, регулируют закупки, но при 
этом применяются к различным категориям 
заказчиков и имеют существенные различия в 
подходах к регулированию. 

Помимо общего регулирования, поставки 
продукции для государственных нужд могут 
также подпадать под действие специальных 
федеральных законов, таких как Федеральный 
закон от 29.12.1994 № 79-ФЗ «О государствен-
ном материальном резерве» [5]. По своей сути, 
поставка товаров для государственных (муни-
ципальных) нужд, подобно обычной поставке, 
заключается в передаче вещей, как правило ро-
довых, с различными вариантами сроков ис-
полнения, включая единовременную поставку, 
поставку по этапам или по заявке. 

При сохранении основных черт обычной по-
ставки, данный вид имеет особенности: пред-
метом договора, как правило, являются вещи, 
определяемые родовыми признаками, хотя су-
ществует мнение о возможности поставки и 
индивидуально-определенных вещей; а срок 
исполнения может отличаться от даты заклю-
чения, предусматривая различные формы, в 
том числе многоэтапность, единовременную 
поставку, поставку в период или по заявке. При 
анализе контрактов важно разграничивать су-
щественные и несущественные условия. Суще-
ственные условия, являющиеся обязательными 
для заключения договора, определяются зако-
ном или соглашением сторон; их отсутствие 
влечет недействительность договора. Несуще-
ственные условия на действительность дого-
вора не влияют. 

Согласование существенных условий, явля-
ется необходимым и достаточным условием 
для заключения договора. Важным существен-
ным условием является предмет договора. Не-
согласование предмета делает невозможным 
определение обязательств. Предметом дого-
вора может быть и будущая вещь (ст. 455 ГК 
РФ), где согласование количества и наименова-
ния будущих вещей является определяющим 
фактором для определения предмета договора. 
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Следовательно, при участии в госзакупках 
важно согласование существенных условий, 
особенно предмета, для обеспечения действи-
тельности и исполнимости контракта. 

Цена контракта, как ключевой параметр, 
находится в прямой зависимости от предмета 
контракта. Статья 22 Федерального закона № 
44-ФЗ регламентирует методы определения и 
обоснования цены контракта (включая началь-
ную максимальную цену и цену контракта с 
единственным поставщиком). К применяемым 
методам относятся метод сопоставимых ры-
ночных цен (на основе анализа рынка), норма-
тивный метод, проектно-сметный, затратный 
и тарифный методы. 

В общем случае контракт должен содержать 
условие о твердой и окончательной цене, фик-
сированной на весь срок действия контракта. 
Однако, в виде исключения, допускается указа-
ние ориентировочной цены, использование 
формулы цены, а также установление макси-
мально допустимого значения цены контракта. 
Применение таких альтернативных подходов 
возможно лишь в случаях, установленных Пра-
вительством Российской Федерации, и, как 
правило, обусловлено специфическими харак-
теристиками объекта закупки. Обоснование 
цены, формула ее расчета и иные детали могут 
быть вынесены в отдельное приложение к кон-
тракту – протокол о согласовании цены, кото-
рый является неотъемлемой частью контракта 
наравне с другими приложениями. 

Существенные условия договора, помимо 
прямо установленных законом, включают в 
себя условия, необходимые для корректного 
регулирования конкретных договорных отно-
шений, а также те, которые в силу законода-
тельства являются таковыми для определен-
ного вида договора. Таким образом, перечень 
существенных условий формируется ком-
плексно. 

Однако, в сфере закупок, А. А. Кондаков вы-
явил ряд проблем в правовом регулировании 
закупок, снижающих его эффективность. Во-
первых, ограничение законодательства юрли-
цами позволяет недобросовестным ИП участ-
вовать в закупках, ослабляя контроль. Предла-
гается расширить действие норм на всех физ-
лиц. Во-вторых, дублирование функций кон-
трактного управляющего и закупочной комис-
сии из-за нечеткого разграничения полномо-
чий. В-третьих, отсутствие четкого понятий-
ного аппарата затрудняет реализацию закона. 
Наконец, отсутствие нормативного 

определения «эффективности» закупок нега-
тивно влияет на контроль. 

Для повышения эффективности государ-
ственных закупок необходимы комплексные 
меры, включающие корректировку договорных 
условий и совершенствование законодатель-
ства. 

Прежде всего, необходимо распространить 
действие норм о закупках на всех участников, 
включая физических лиц, чтобы исключить 
возможность злоупотреблений со стороны не-
добросовестных ИП. 

Также следует четко разграничить полномо-
чия и ответственность контрактного управляю-
щего и закупочной комиссии, устранив неопре-
деленность в их функциях, затрудняющую при-
влечение к ответственности. 

Кроме того, необходимо устранить пробелы 
в законодательстве, пресекая дробление заку-
пок и манипуляции с заменой товара на аналог. 

Наконец, важно дать четкие определения 
основным понятиям и разработать объектив-
ные критерии оценки эффективности закупок. 

Таким образом, договор поставки для госу-
дарственных нужд, являясь самостоятельным 
правовым институтом, требует комплексного 
совершенствования, охватывающего как дого-
ворную практику, так и законодательство. 
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 условиях стремительной глобализации и 
развития технологий, операционная логи-

стика становится важнейшим аспектом успеш-
ного функционирования бизнеса. С каждым го-
дом требования потребителей к скорости и ка-
честву доставки товаров растут, что делает опе-
рационного логиста ключевым игроком на 
рынке. В данной статье мы рассмотрим основ-
ные функции операционного логиста, совре-
менные тенденции в области логистики, а 
также вызовы и возможности, с которыми 
сталкиваются специалисты в этой области. 

1. Основные функции операционного ло-
гист 

Операционный логист включает в себя мно-
жество функций, каждая из которых играет 
свою роль в обеспечении эффективного управ-
ления материалами и информацией. К основ-
ным функциям операционного логиста можно 
отнести: 

1. Управление запасами: Эффективное 
управление запасами является одной из ключе-
вых задач операционного логиста. Это вклю-
чает в себя планирование, контроль и оптими-
зацию уровней запасов для минимизации за-
трат и обеспечения наличия товаров в нужное 
время и в нужном количестве. 

2. Транспортировка: Организация и 
управление процессами транспортировки 

товаров – еще одна важная функция. Операци-
онный логист должен выбирать оптимальные 
маршруты и виды транспорта, учитывая сроки 
доставки и затраты. 

3. Складирование: Складирование това-
ров требует тщательного планирования и орга-
низации. Операционный логист отвечает за 
оптимизацию складских процессов, чтобы 
обеспечить быструю обработку заказов и ми-
нимизацию времени простоя. 

4. Информационное обеспечение: Совре-
менная логистика невозможна без эффектив-
ного использования информационных техно-
логий. Операционные логисты должны исполь-
зовать системы управления цепями поставок 
(SCM) для мониторинга и анализа всех этапов 
логистического процесса. 

2. Современные тенденции в области ло-
гистики 

Современная логистика постоянно развива-
ется, и несколько ключевых тенденций оказы-
вают значительное влияние на деятельность 
операционных логистов: 

1. Глобализация: Глобализация торговли 
открывает новые рынки и возможности для 
бизнеса, но также создает сложности в управ-
лении международными цепями поставок. 
Операционные логисты должны учитывать 
различные факторы, такие как таможенные 
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процедуры, валютные риски и культурные раз-
личия. 

2. Развитие электронной коммерции: 
Рост электронной коммерции изменяет при-
вычные модели потребления и требует от логи-
стов более гибких и быстрых решений. Опера-
ционные логисты должны адаптироваться к 
требованиям онлайн-торговли, включая воз-
можность быстрой доставки и возврата това-
ров. 

3. Устойчивое развитие: Современные 
компании все чаще обращают внимание на 
устойчивое развитие и экологические аспекты 
своей деятельности. Операционные логисты 
должны искать способы снижения углеродного 
следа, оптимизируя процессы транспорти-
ровки и упаковки. 

4. Автоматизация и цифровизация: Авто-
матизация процессов и внедрение цифровых 
технологий становятся важными трендами в 
логистике. Использование робототехники, 
дронов и систем искусственного интеллекта 
позволяет значительно повысить эффектив-
ность работы операционных логистов. 

3. Вызовы и возможности для операци-
онных логистов 

Несмотря на множество возможностей, с ко-
торыми сталкиваются операционные логисты, 
существует ряд вызовов, требующих внима-
ния: 

1. Изменчивость рынка: Рынок стано-
вится все более непредсказуемым, что создает 
сложности в планировании и управлении запа-
сами. Операционные логисты должны быть го-
товы к быстрому реагированию на изменения 
спроса и предложения. 

2. Проблемы с поставками: Глобальные 
кризисы, такие как пандемия COVID-19, проде-
монстрировали уязвимость цепей поставок. 
Операционные логисты должны разрабатывать 

стратегии для минимизации рисков и обеспе-
чения бесперебойной работы. 

3. Конкуренция: Увеличение числа игро-
ков на рынке требует от компаний постоянного 
улучшения качества услуг и снижения цен. 
Операционные логисты должны находить спо-
собы повышения эффективности процессов 
для сохранения конкурентоспособности. 

Заключение 
Рынок логистических услуг в России про-

должает развиваться, и крупнейшие компании 
играют ключевую роль в этом процессе. Их 
успех зависит от способности адаптироваться к 
изменениям, внедрять инновации и ориенти-
роваться на потребности клиентов. Данное ис-
следование предоставляет ценные инсайты для 
понимания текущих тенденций на рынке логи-
стики и может служить основой для дальней-
ших исследований в этой области. 
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 развитием технологий и глобальной циф-
ровизации мир промышленности претер-

певает значительные изменения, переходя от 
концепции Индустрии 4.0 к новому этапу, ко-
торый быстро накапливает различные иннова-
ции и подходы – Индустрии 5.0. Эта трансфор-
мация открывает новые горизонты для бизнеса 
и предлагает усовершенствованные методы ав-
томатизации производственных процессов. 

Индустрия 4.0, или Четвёртая промышлен-
ная революция, появилась благодаря бурному 
развитию информационных технологий, Ин-
тернета вещей (IoT), облачных вычислений и 
больших данных. Основным акцентом данной 
концепции является интеграция цифровых и 
физических процессов, что позволяет создать 
умные фабрики, где машины и оборудование 
могут общаться друг с другом, анализировать 
данные и принимать решения без необходимо-
сти человеческого вмешательства. Ключевыми 
элементами Индустрии 4.0 стали Интернет ве-
щей, аналитика больших данных, киберфизи-
ческие системы и умные производства. Эти 
элементы способствовали созданию само-
управляемых систем, которые могут адаптиро-
ваться к изменениям в производственной 
среде, повышая производительность и снижая 
затраты. Тем не менее это лишь начальная ста-
дия процесса. 

Переход к Индустрии 5.0 подразумевает не 
только продолжение применения технологий, 
внедренных на предыдущем этапе, но и созда-
ние более интегрированной и человекоцентри-
рованной производственной среды. Индустрия 

5.0 акцентирует внимание на взаимодействии 
между человеком и машиной, что позволяет 
максимально использовать потенциал обеих 
сторон. Развитие новых технологий, таких как 
искусственный интеллект (ИИ), робототехника 
и аналитика в реальном времени, открывает 
новые возможности для производства. Одной 
из ключевых особенностей Индустрии 5.0 явля-
ется способность систем взаимодействовать и 
кооперировать с человеком в процессе работы. 
Постепенно интеллектуальные машины стано-
вятся союзниками, а не просто инструментами, 
что позволяет улучшить условия труда и повы-
сить уровень креативности и инноваций. В 
этом контексте работающие люди могут сосре-
доточиться на более сложных задачах, таких 
как инновации и проектирование, в то время 
как рутинные функции будут выполнять ма-
шины. 

Среди технологий, которые формируют об-
лик Индустрии 5.0, можно выделить искус-
ственный интеллект, который позволяет ком-
паниям проводить самонастройку производ-
ственных процессов, анализировать данные о 
потреблении ресурсов и прогнозировать по-
требности. Аддитивные технологии, такие как 
3D-печать, открывают новые горизонты в про-
изводстве, позволяя создавать индивидуализи-
рованные продукты с минимальными отхо-
дами и увеличивая гибкость всех производ-
ственных процессов. Развитие коллаборатив-
ных роботов, или коботов, позволяет осуществ-
лять совместную работу человека и машины в 
безопасной обстановке, что улучшает 
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производительность и снижает риск производ-
ственных травм. Дополненная и виртуальная 
реальность (AR/VR) используются для создания 
симуляций, которые помогают в обучении со-
трудников, решении задач и оптимизации про-
цессов. Блокчейн, в свою очередь, обеспечи-
вает прозрачность и безопасность операций в 
цепочке поставок, что способствует улучше-
нию контроля качества. 

В конечном итоге, Индустрия 5.0 – это не 
просто новый программный код или техника, а 
взгляд на переработку концепций и идей, что 
дает возможность построить более устойчивую 
и инклюзивную производственную среду. Про-
цесс автоматизации не должен восприни-
маться как угроза для рабочих мест, а скорее 
как перспектива повышения уровня жизни и 
работы людей. При этом важно активное уча-
стие специалистов в разработке и принятии ре-
шений о том, как будут внедряться новые тех-
нологии. 

На фоне стремительных изменений в техно-
логическом ландшафте переход от Индустрии 
4.0 к Индустрии 5.0 представляет собой не про-
сто эволюцию, а глубокое переосмысление 
того, как организуются производственные про-
цессы и какое место в них занимает человек. 
Индустрия 4.0 заложила важные основы авто-
матизации, внедрив концепции, которые до 
сих пор активно используются, но Индустрия 
5.0 нацелена на создание более гармоничного 
взаимодействия между людьми и технологи-
ями, что в свою очередь должно привести к со-
зданию более устойчивой и этичной производ-
ственной среды. 

Одним из наиважнейших аспектов Инду-
стрии 5.0 является акцент на человекоцентрич-
ности – это означает, что технологии должны 
не только автоматизировать процессы, но и 
улучшать качество труда и обеспечивать более 
высокие стандарты безопасности. Переход к 
такой парадигме может положительно ска-
заться на мотивации работников, повысить 
уровень их вовлеченности и уменьшить про-
фессиональное выгорание. К примеру, с ростом 
использования коллаборативных роботов (ко-
ботов), у работников появляется возможность 
сосредотачиваться на креативных и интеллек-
туально сложных задачах, при этом освобождая 
их от рутинной физической работы. 

Параллельно с этим, внедрение таких техно-
логий, как искусственный интеллект и машин-
ное обучение, открывает новые горизонты для 
анализа данных, что позволяет принимать 

более обоснованные и своевременные реше-
ния. Это также повышает уровень предсказуе-
мости в производственных процессах, снижая 
риски остановки работы оборудования из-за 
неполадок. Гибкость, обеспечиваемая совре-
менными технологиями, позволяет произво-
дителям оперативно реагировать на измене-
ния в спросе и адаптировать свои производ-
ственные линии, предотвращая перепроизвод-
ство и ресурсные затраты. 

Это важно учитывать и в контексте глобаль-
ных вызовов, таких как кризисы в цепочках по-
ставок, изменение климатических условий и 
растущие требования потребителей к экологии 
и устойчивости производства. Индустрия 5.0 
предлагает решения на этих уровнях, позволяя 
компаниям не только оптимизировать свои 
производственные процессы, но и соблюдать 
экологические нормы, уменьшать углеродный 
след и более активно вовлекаться в практику 
устойчивого, ответственного производства. 

Однако, успешная реализация концепций 
Индустрии 5.0 потребует от предприятий го-
товности к изменению культуры, повышения 
уровня образования сотрудников и обязатель-
ного сотрудничества между различными от-
раслями. Важно наладить диалог между разра-
ботчиками технологий и конечными пользова-
телями, чтобы определить, как именно новые 
технологии могут улучшить рабочие процессы, 
а не усложнить их. 

Предприятия также должны быть готовы к 
инвестициям в обучение и переобучение своих 
сотрудников, чтобы они могли эффективно ис-
пользовать новые технологии и подстраи-
ваться под изменение ролей в производствен-
ных процессах. Необходимо создать инфра-
структуру поддержки, которая позволит работ-
никам развиваться вместе с технологиями. 

Подводя итоги, можно утверждать, что пе-
реход от Индустрии 4.0 к Индустрии 5.0 – это 
не просто технологический процесс, это важ-
ный шаг к созданию более устойчивой, инклю-
зивной и человечно ориентированной произ-
водственной среды. Интеграция новых техно-
логий, акцент на человеке и устойчивом разви-
тии позволяют не только повысить производи-
тельность, но и улучшить качество жизни ра-
ботников, укрепить позиции компаний на 
рынке и подготовить их к будущим вызовам. В 
конечном счете, эта трансформация создаст 
новое видение промышленности как сферы, 
где технологии служат для блага человеческого 
потенциала и окружающей среды, а не просто 
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для достижения экономических показателей. 
Это является основой для построения более 
справедливой и устойчивой экономики, отве-
чающей вызовам XXI века. 
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ктуальность темы обусловлена тем, что в 
современном мире техносферная безопас-

ность играет ключевую роль в обеспечении 
устойчивого развития предприятий. Глобали-
зация экономики, ужесточение требований к 
охране труда и производственной среде, а 
также рост общественного внимания к вопро-
сам обеспечения безопасности на производ-
стве, делают соблюдение норм техносферной 
безопасности необходимым условием успеш-
ной деятельности компании. Нарушение этих 
норм может привести к значительным эконо-
мическим потерям, ухудшению репутации и 
снижению конкурентоспособности предприя-
тия на рынке труда. Современные работники, в 
том числе высококвалифицированные специа-
листы, все больше ориентируются на комфорт-
ные и безопасные условия труда, что делает во-
просы охраны труда и безопасности важными 
элементами конкурентной борьбы за таланты. 
Кроме того, ужесточение законодательных тре-
бований и общественное внимание к вопросам 
социальной ответственности усиливают значи-
мость техносферной безопасности для пред-
приятий. 

Целью данной статьи является исследование 
влияния уровня техносферной безопасности на 
конкурентоспособность предприятий на рынке 
труда. 

Научная новизна исследования состоит в 
том, что оно рассматривает техносферную без-
опасность не только как фактор обеспечения 

охраны труда и промышленной безопасности, 
но и как важный элемент стратегии управления 
предприятием, способствующий повышению 
его конкурентоспособности на рынке труда. 

Современный мир характеризуется усиле-
нием конкуренции на всех уровнях экономиче-
ской деятельности. В этих условиях успешное 
функционирование предприятий зависит от 
множества факторов, среди которых важную 
роль играет уровень техносферной безопасно-
сти. Соблюдение высоких стандартов безопас-
ности позволяет не только снизить риски ава-
рий и катастроф, минимизировать ущерб для 
окружающей среды и здоровья работников, но 
и улучшить имидж компании. Данные факторы 
имеют определяющую привлекательность ра-
ботодателя для потенциальных сотрудников, 
включая условия труда, охрану здоровья и без-
опасность рабочих мест. Внедрение передовых 
технологий и методов управления безопасно-
стью, забота о сохранности жизни и здоровья 
работников, снижает риски простоев оборудо-
вания, приводит к снижению производствен-
ных издержек, повышению качества продук-
ции и увеличению доли рынка. Исследование 
влияния техносферной безопасности на конку-
рентоспособность предприятий на рынке труда 
является актуальным и востребованным 
направлением, способным внести значитель-
ный вклад в развитие теории и практики управ-
ления предприятиями. 

А 
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Техносферная безопасность представляет 
собой систему мер, направленных на обеспече-
ние безопасности человека и производствен-
ных процессов в условиях технологического 
развития [1]. Она охватывает широкий спектр 
мероприятий, направленных на создание без-
опасных условий труда, сохранение имущества 
предприятий и минимизацию негативных воз-
действий на окружающую среду. В числе основ-
ных элементов особо можно выделить: 

• обучение по охране труда,  
• обеспечение безопасности рабочих 

мест; 
• организацию контроля за состоянием 

условий труда на рабочих местах (контроль за 
соблюдением санитарно-гигиенических норм); 

• предупреждение профессиональных за-
болеваний, несчастных случаев; 

• предупреждение аварий и инцидентов 
на предприятиях; 

• санитарно-бытовое обслуживание и ме-
дицинское обеспечение работников в соответ-
ствии с требованиями охраны труда, 

• приобретение за счет собственных 
средств и выдачу средств индивидуальной за-
щиты и смывающих средств [3]. 

Конкурентоспособность предприятия – спо-
собность компании эффективно использовать 
ресурсы для достижения устойчивого положе-
ния на рынке [2], включая привлечение и удер-
жание квалифицированных кадров на рынке 
труда. Под рынком труда следует понимать 
сферу экономических отношений, где форми-
руется спрос и предложение на рабочую силу, а 
также определяются условия занятости [4]. Кон-
курентоспособность предприятия определя-
ется не только уровнем заработной платы, но и 
условиями труда, корпоративной культурой, 
репутацией компании. Техносферная безопас-
ность, относительно охраны труда и минимиза-
ции техногенных рисков, становится важным 
фактором привлечения и удержания сотрудни-
ков. 

Высокий уровень техносферной безопасно-
сти способствует повышению привлекательно-
сти предприятия для потенциальных сотрудни-
ков по нескольким причинам: 

• обеспечение безопасных условий труда 
[3], что подразумевает в числе прочего обуче-
ние персонала, обеспечение работников каче-
ственными средствами индивидуальной за-
щиты (СИЗ), реализацию программ по охране 
труда, снижает риск травматизма и профессио-
нальных заболеваний, что делает работу менее 

стрессовой и более комфортной; 
• инвестиции в техносферную безопас-

ность демонстрируют заботу о сотрудниках, что 
положительно сказывается на мотивации и ло-
яльности персонала. 

Для оценки влияния техносферной безопас-
ности на конкурентоспособность предприятий 
на рынке был проведен анализ данных двух 
компаний горнодобывающей отрасли одного 
региона России, расположенных недалеко друг 
от друга (расстояние между компаниями менее 
одного километра). Территориально близко к 
данным компаниям расположены населенные 
пункты с. Троельга (население около 800 чело-
век), п. Ергач (население около 1500 человек), д. 
Казаево (население около 400 человек). Среди 
жителей данных населенных пунктов был про-
веден опрос, в котором участвовало 18 человек. 
Опрашиваемым была предложена анкета (раз-
работанная автором), предлагающая ответить 
на следующие вопросы: 

1. Что для вас является наиболее важным 
фактором при выборе нового места работы? 
(расставьте приоритетно цифрами от 1 до 10, 
где 1 – очень важно, 10 – наименее важно) 

• Высокая заработная плата; 
• Обеспечение средствами индивидуаль-

ной защиты (СИЗ); 
• Возможность санаторно-курортного ле-

чения; 
• Регулярный медицинский осмотр; 
• Лояльное отношение со стороны руко-

водства; 
• Возможности для обучения и професси-

онального роста; 
• Близость предприятия к дому; 
• Соблюдение режима труда и отдыха; 
• Наличие современного оборудования; 
• Предоставление молока за работу во 

вредных условиях труда; 
• Другие мероприятия по охране труда. 
2. Насколько важно для вас наличие соци-

ального пакета на новом месте работы? 
• Очень важно; 
• Важно; 
• Средне; 
• Мало важно; 
• Совсем не важно. 
3. Какую роль играет уровень заработной 

платы при принятии решения о смене работы? 
• Очень важную; 
• Важную; 
• Среднюю; 
• Незначительную; 
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• Никакой роли не играет. 
4. Какие аспекты социального пакета вам 

важны больше всего? 
• Медицинская страховка/медицинские 

осмотры; 
• Санаторно-курортное лечение; 
• Оплата транспортных расходов/до-

ставка до места работы транспортом предпри-
ятия; 

• Питание на работе (молоко, обеды и 
пр.); 

• Предоставление молока за работу во 
вредных условиях труда; 

• Обеспечение качественными сред-
ствами индивидуальной защиты (спецодеж-
дой, спецобувью); 

• Спортивные программы; 
• Прочие льготы (укажите какие). 
5. Оцените важность наличия современных 

средств индивидуальной защиты (СИЗ) на ра-
бочем месте: 

• Крайне важно; 
• Важно; 
• Нормально; 
• Неважно; 
• Не имеет значения. 
6. Как вы относитесь к регулярному меди-

цинскому осмотру на предприятии? 
• Это обязательное условие для меня; 
• Я считаю это полезным; 
• Мне все равно; 
• Предпочел бы обойтись без этого; 
• Категорически против. 
7. Удобно ли вам будет добираться до вашего 

будущего места работы? 
• Предприятие находится рядом с моим 

домом; 
• До работы легко добраться обществен-

ным транспортом; 
• Понадобится тратить значительное 

время на дорогу; 
• Добраться сложно, но возможно; 
• Местоположение не имеет значения. 
8. Что для вас важнее – соблюдение режима 

труда и отдыха или гибкость в графике? 
• Строгое соблюдение режима; 
• Гибкость в графике; 
• Оба фактора одинаково важны; 
• Ни тот ни другой фактор не важен. 
9. Если ваша работа связана с вредными 

условиями труда, насколько важно для вас 
предоставление льгот и компенсаций (напри-
мер, молоко)? 

• Очень важно; 

• Важно; 
• Средне; 
• Мало важно; 
• Совсем не важно. 
10. Какие дополнительные меры по охране 

труда вы считаете необходимыми на вашем бу-
дущем рабочем месте? 

• Регулярные инструктажи по технике 
безопасности; 

• Улучшение условий труда (вентиляция, 
освещение и т. п.); 

• Современные средства индивидуаль-
ной защиты; 

• Контроль за соблюдением норм охраны 
труда; 

• Другое (укажите что именно). 
При прочих равных условиях, таких как за-

работная плата, удаленность от дома, по мне-
нию опрошенных респондентов (18 человек) 
привлекательнее оказалось предприятие обес-
печивающее своих работников в полном объ-
еме качественными СИЗ, направляющее своих 
работников на санаторно-курортное лечение, 
выдающее молоко за работу во вредных усло-
виях труда, обеспечивающее их горячим пита-
нием с компенсацией стоимости, внедряющее 
новые средства коллективной защиты, модер-
низирующее оборудование. 

Исследование показало, что компания, ин-
вестирующая в обеспечение безопасности, 
имеет более высокий уровень удовлетворенно-
сти сотрудников, меньшую текучесть кадров и 
большую привлекательность на рынке труда 
среди работников этого региона. 

Для привлечения персонала в объявлениях о 
вакансиях следует делать акцент на техносфер-
ную безопасность и соответствующие гарантии 
и компенсации, предоставляемые трудоустраи-
ваемым работникам, такие как: 

• Возможность обучения и прохождения 
курсов повышения квалификации за счет ком-
пании; 

• Обеспечение средствами индивидуаль-
ной защиты; 

• Частичная оплата путевок на сана-
торно-курортное лечение для сотрудников; 

• Оплата медицинских осмотров за счет 
средств работодателя; 

• Доставка до места работы транспортом 
предприятия. 

Эти примеры демонстрируют, как можно 
подчеркнуть важность техносферной безопас-
ности и предложить более привлекательные 
условия для потенциальных сотрудников, по 
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сравнению с предприятиями-конкурентами на 
рынке труда. 

Заключение 
Проведенное исследование подтверждает, 

что инвестиции в техносферную безопасность 
способствуют повышению репутации компа-
нии, снижению рисков и привлечению квали-
фицированных кадров, что и определяет ос-
нову конкурентоспособности предприятий на 
рынке труда. Таким образом, техносферная без-
опасность становится стратегическим ресур-
сом для достижения устойчивого конкурент-
ного преимущества предприятий на рынке 
труда. 

Для достижения устойчивого положения на 
рынке труда предприятиям необходимо инте-
грировать системы техносферной безопасно-
сти в стратегию развития, уделять больше вни-
мания обучению сотрудников в области без-
опасности, внедрению современных техноло-
гий мониторинга рисков и формированию кор-
поративной культуры, ориентированной на 
безопасность. Это позволит не только снизить 
издержки, но и укрепить позиции на рынке 
труда. 

Статья может быть полезна руководителям 
предприятий, HR-специалистам и исследовате-
лям в области управления рисками. 
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ВЛИЯНИЕ ГИБКИХ МЕТОДОЛОГИЙ НА УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

 
Аннотация. В условиях быстроменяющейся бизнес-среды, обусловленной цифровой трансформацией, 

гибкие методологии управления проектами, такие как Agile, Scrum и Kanban, приобретают всё большую 
популярность. Данное исследование направлено на анализ влияния этих методик на адаптивность орга-
низаций, их способность оперативно реагировать на изменения рынка и внедрять инновации. В частно-
сти, статья рассматривает, каким образом применение гибких подходов способствует улучшению ком-
муникации внутри команд, повышению вовлеченности сотрудников и эффективности проектной дея-
тельности. Кроме того, акцентируется внимание на ключевых барьерах, связанном с сопротивлением 
изменениям в организациях, и предлагаются практические рекомендации для их преодоления. Исследова-
ние иллюстрирует, как внедрение гибких методологий в традиционные бизнес-процессы становится воз-
можным через систему обучения, создание поддержки со стороны руководства и адаптацию корпоратив-
ной культуры. В результате можно сделать вывод о том, что гибкие методологии не только повышают 
успешность реализации проектов, но и способствуют повышению конкурентоспособности компаний в 
условиях цифровых изменений. 

 
Ключевые слова: гибкие методологии, управление проектами, цифровая трансформация, Agile, Scrum, 

Kanban, вовлеченность сотрудников. 
 
 современном мире, который характеризу-
ется стремительными изменениями и бур-

ным развитием цифровых технологий, управ-
ление проектами становится не просто важным 
элементом функционирования организаций, 
но и критически важным фактором их конку-
рентоспособности. Гибкие методологии, такие 
как Agile, Scrum и Kanban, предлагают новые 
подходы к управлению проектами, ориентиро-
ванные на адаптивность и непрерывное совер-
шенствование. Эта статья направлена на иссле-
дование влияния гибких практик на управле-
ние проектами в условиях цифровой трансфор-
мации, предполагая, что их внедрение не 
только повышает эффективность процессов, но 
и существенно изменяет корпоративную куль-
туру. 

Актуальность рассматриваемой темы обу-
словлена необходимостью быстрого реагиро-
вания компаний на изменения в рыночной 
среде, вызванные, в том числе, цифровизацией 
и внедрением инновационных технологий. 
Традиционные методы управления проектами, 
основанные на жестких планах и фиксирован-
ных сроках, часто оказываются неэффектив-
ными в условиях высокой неопределенности и 

стремительных изменений. В таком контексте 
гибкие подходы, фокусирующие внимание на 
взаимодействии между командами и постоян-
ной обратной связи, становятся востребован-
ными как средства обеспечения конкуренто-
способности и инновационности организаций. 

Однако несмотря на растущее количество 
исследований, посвященных гибким методо-
логиям, существует множество пробелов и 
недоработок в понимании их влияния на 
управление проектами. Необходимы дополни-
тельные разработки, направленные на изуче-
ние конкретных аспектов применения гибких 
практик в различных отраслях, а также на 
оценку их воздействия на результаты проектов 
и общую эффективность бизнеса [3, с. 70-78]. В 
данной статье мы предполагаем провести глу-
бокий анализ опытов организаций, использую-
щих гибкие методологии, с целью выявления 
ключевых факторов, способствующих успеш-
ной реализации проектов в условиях цифровой 
трансформации. 

Методологический подход исследования 
включает как качественные, так и количествен-
ные методы сбора данных. В ходе эмпириче-
ской части работы будет проведен анализ 

В 
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кейсов внедрения гибких методик в различных 
компаниях, а также использование анкетиро-
вания и интервьюирования руководителей 
проектов и членов команд. Такой подход обес-
печит комплексное понимание текущего со-
стояния и перспектив применения гибких ме-
тодологий в управлении проектами. Также бу-
дет использован анализ накопленных данных о 
производительности и качествах конечных 
продуктов, с целью выявления прямых корре-
ляций между уровнями гибкости и успешно-
стью выполнения проектов. 

Научная новизна данного исследования за-
ключается в том, что оно комплексно оцени-
вает влияние гибких методологий в контексте 
цифровой трансформации на всех этапах 
управления проектами, начиная от планирова-
ния и заканчивая реализацией и пост-проект-
ной оценкой. Обращение к практическим при-
мерам позволяет не только подтвердить гипо-
тезу о значимости гибкого подхода, но и выра-
ботать рекомендации по его внедрению для 
различных типов организаций. 

Практическая значимость исследования за-
ключается в том, что результаты работы могут 
быть использованы как основа для разработки 
стратегий внедрения гибких методик в управ-
ление проектами, что позволит организациям 
повысить свою адаптивность и эффективность. 
Ожидается, что полученные данные будут по-
лезны как для научного сообщества, так и для 
практиков в области управления проектами, 
стремящихся к оптимизации процессов и улуч-
шению конечных результатов. 

Предлагаемая гипотеза исследования за-
ключается в том, что использование гибких ме-
тодологий управления проектами положи-
тельно сказывается на их успехе и эффективно-
сти в условиях цифровой трансформации, спо-
собствуя повышению адаптивности, ускоре-
нию процессов и улучшению взаимодействия 
между участниками проектов. Таким образом, 
исследование этой темы представляет собой не 
только теоретическую, но и практическую цен-
ность для понимания современного состояния 
управления проектами в условиях быстроменя-
ющегося цифрового контекста. 

В современных условиях, когда цифровая 
трансформация существенно изменяет ланд-
шафт бизнеса, вопрос о влиянии гибких мето-
дологий на управление проектами становится 
особенно актуальным. Гипотеза данного иссле-
дования заключается в том, что применение 
гибких подходов, таких как Agile, Scrum и 

Kanban, не только увеличивает скорость адап-
тации организаций к изменениям на рынке, но 
и способствует созданию более эффективных 
коммуникационных процессов внутри команд, 
что в свою очередь повышает вовлеченность 
сотрудников [2, с. 172-178]. 

Для проверки данной гипотезы необходимо 
проанализировать, каким образом внедрение 
гибких методологий изменяет стратегию 
управления проектами и какие конкретные 
преимущества это приносит. Гибкие методоло-
гии управления проектами выделяются на 
фоне традиционных подходов за счет своей 
способности к быстрому реагированию на из-
менения внешней среды [1, с. 38-42]. Этот ас-
пект проявляется в реализации итеративных 
процессов, позволяющих командам проводить 
постоянное тестирование и адаптацию про-
дукта в течение всего жизненного цикла про-
екта. 

Одним из наиболее существенных аспектов 
внедрения гибких методик является улучше-
ние коммуникации между участниками ко-
манды, что, как утверждается, ведет к лучшему 
пониманию требований и ожиданий клиентов. 
Scrum, в частности, ориентируется на регуляр-
ные встречи, такие как ежедневные стендапы и 
планирования спринтов, что обеспечивает 
прозрачность процессов и снижает вероят-
ность возникновения недопонимания. Таким 
образом, команды, использующие Scrum, де-
монстрируют более высокую производитель-
ность и качество проекта, поскольку каждый 
участник вовлечен в обсуждение прогресса и 
возможных препятствий. На фоне цифровой 
трансформации также наблюдается растущая 
тенденция к внедрению Kanban в процессы 
управления проектами. Данная методология 
акцентирует внимание на визуализации рабо-
чих процессов и управлении потоком задач, 
что позволяет командам сосредоточиться на 
выполнении наиболее важных задач и мини-
мизации времени выполнения. Применение 
Kanban способствует не только повышению 
гибкости, но и улучшению общей производи-
тельности, поскольку команды могут более эф-
фективно распределять ресурсы и время. 

Однако на этапе внедрения гибких методо-
логий в организации часто возникает сопро-
тивление со стороны сотрудников [5, с. 667-
673]. Препятствия могут быть вызваны как пси-
хологическими факторами, связанными с из-
менением устоявшихся привычек, так и недо-
статком знаний о самих методиках. В этом кон-
тексте организациям необходимо разработать 
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четкую стратегию изменения, которая вклю-
чает в себя обучение персонала, регулярное от-
влечение внимания на выгоды от применения 
гибких методологий и активное вовлечение со-
трудников в процесс изменений. Обратная 
связь от сотрудников, активно участвующих в 
переходе на гибкие методологии, подчерки-
вает важность создания поддержки со стороны 
руководства. Лидерство, основанное на дове-
рии и открытости, способствует созданию не-
обходимой атмосферы, что, в свою очередь, об-
легчает процесс адаптации. Руководители ко-
манд должны не только активно участвовать в 
процессе изменений, но и демонстрировать го-
товность к саморазвитию и обучению. 

С точки зрения количественного анализа, 
ряд исследований указывает на то, что компа-
нии, внедрившие гибкие подходы, показывают 
значительное увеличение уровня удовлетво-
ренности клиентов и сокращение сроков реа-
лизации проектов. Например, по данным опро-
сов, организации, применяющие Agile-методо-
логии, сообщают о 30–40% сокращении вре-
мени на завершение проектов с учетом всех из-
менений [4, с. 72-78]. Это, в свою очередь, под-
тверждает гипотезу о том, что гибкие методо-
логии действительно способны повысить эф-
фективность управления проектами. 

В контексте цифровой трансформации важ-
ность непрерывного обучения и развития ко-
манд становится неоспоримой. Завершение 
проекта должно рассматриваться не только как 
финальная точка, но как возможность для ко-
манды извлечь уроки и подготовиться к следу-
ющему вызову. Таким образом, организации, 
которые внедряют практики постпроектного 
анализа и обратной связи, способны значи-
тельно повысить свои шансы на долгосрочный 
успех. Таким образом, можно утверждать, что 
влияние гибких методологий на управление 
проектами в условиях цифровой трансформа-
ции является многоаспектным процессом, ко-
торый требует комплексного подхода. Гибкие 
методы не только способствуют улучшению 
коммуникации и повышению вовлеченности 
сотрудников, но и помогают организациям бо-
лее эффективно реагировать на изменения 
внешней среды, что является стратегическим 
преимуществом в современных условиях. 

Исследование, посвященное влиянию гиб-
ких методологий на управление проектами в 
условиях цифровой трансформации, подтвер-
дило первоначальную гипотезу о том, что ис-
пользование Agile, Scrum и Kanban способ-
ствует улучшению адаптивности организаций, 
повышению производительности и качеству 

проектной деятельности. Результаты анализа 
показали, что компании, внедрившие эти под-
ходы, способны более оперативно реагировать 
на изменения внешней среды и запросы клиен-
тов, что в значительной степени влияет на их 
конкурентоспособность. 

Одним из основных выводов является то, 
что гибкие методологии значительно улуч-
шают внутреннюю коммуникацию в командах. 
Регулярные встречи, такие как стендапы и пла-
нирования, характерные для Scrum, способ-
ствуют созданию атмосферы открытости и вза-
имодействия, что положительно сказывается 
на общей эффективности работы. Эта находка 
подчеркивает важность интеграции гибких 
практик в корпоративную культуру, поскольку 
она способствует не только ускорению процес-
сов разработки, но и формированию единой 
команды, ориентированной на общую цель. 
Следует также отметить, что преодоление со-
противления изменениям со стороны сотруд-
ников играет ключевую роль в успешной инте-
грации гибких методологий. Для этого необхо-
димо не только проводить обучение и тре-
нинги, но и убедительно демонстрировать пре-
имущества новых подходов. Лидеры организа-
ций должны активно поддерживать процессы 
изменений, создавая соответствующую атмо-
сферу, что позволит минимизировать риски 
возникновения конфликта и недовольства 
среди сотрудников. В рамках исследования 
также были разработаны рекомендации для 
практического применения гибких методоло-
гий. В первую очередь, необходимо акцентиро-
вать внимание на обучении хард и софт скил-
лам, что позволит командам не только быстрее 
адаптироваться к новым стандартам, но и зна-
чительно повысит их уровень профессиона-
лизма. Более того, важно внедрить систему об-
ратной связи, через которую сотрудники смо-
гут получать актуальную информацию о ходе 
выполнения проектов и участвовать в процессе 
принятия решений, что еще больше повысит их 
вовлеченность. 

В будущем перспективные направления ис-
следований могут включать в себя более глубо-
кую оценку влияния различных гибких методо-
логий на специфические секторы бизнеса. 
Например, можно рассмотреть, как Agile-под-
ходы могут быть адаптированы под нужды ин-
дустрии услуг или государственного сектора, а 
также оценить, как различия в корпоративной 
культуре и структуре организации могут по-
влиять на успешность внедрения гибких мето-
дик. Этот обзор позволит более точно опреде-
лить лучшие практики и подходы для каждой 
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конкретной области, обеспечивая тем самым 
их эффективное применение в рамках цифро-
вой трансформации. Таким образом, прове-
денное исследование не только подтвердило 
важность гибких методологий в управлении 
проектами, но и обозначило ключевые ас-
пекты, которые следует учитывать для их 
успешного внедрения в условиях стремитель-
ных изменений. Система управления проек-
тами, основанная на гибких принципах, рас-
сматривается как стратегический инструмент, 
способный не только преодолеть современные 
вызовы, но и обеспечить устойчивый рост ор-
ганизаций в долгосрочной перспективе. 
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Abstract. In a rapidly changing business environment driven by digital transformation, agile project manage-
ment methodologies such as Agile, Scrum and Kanban are gaining popularity. This study aims to analyze the impact 
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vate. In particular, the paper examines how the use of agile approaches helps to improve communication within 
teams, increase employee engagement and improve the effectiveness of project activities. It also focuses on the key 
barriers associated with resistance to change in organizations and offers practical recommendations for overcoming 
them. The study illustrates how the introduction of agile methodologies into traditional business processes is made 
possible through a system of training, creating support from management and adapting corporate culture. As a 
result, it can be concluded that agile methodologies not only increase the success of project implementation, but 
also contribute to the competitiveness of companies in the context of digital change. 
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Аннотация. В статье выявляются и обосновываются возможности содействия развитию и социаль-
ной адаптации детей с нарушением опорно-двигательного аппарата средствами хореографии. Автором 
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и воспитание людей с нарушением опорно-двигательного аппарата средствами хореографии» определена 
эффективность занятий в хореографическом коллективе в процессе реабилитации и социальной адапта-
ции детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. 
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 последние десятилетия набирают актуаль-
ность вопросы гуманизации социальных 

отношений, наблюдается положительная дина-
мика отношений общества и государства к ли-
цам с ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидностью. Это находит свое отраже-
ние во ФГОС, который регламентирует органи-
зацию инклюзивного образования на всех 
уровнях, начиная с дошкольного образования и 
заканчивая постдипломным. Появляются но-
вые методики и средства обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ), разрабатываются принципы обеспече-
ния учебно-развивающего процесса, создаются 
программы основного и дополнительного об-
разования для данной категорий лиц. Однако, 
несмотря на возросшее внимание к вопросам 
инклюзивного и личностно-ориентированного 
образования, обнаруживается некоторая него-
товность общества к обеспечению необходи-
мых психолого-педагогических и матери-
ально-технических условий. 

Данная проблема привлекает внимание ис-
следователей, что подтверждает возросшее 
число научных работ, посвященных изучению 
психологических особенностей, механизмов и 
принципов адаптации людей с ОВЗ [1, с. 64-72; 

2, с. 302-305; 3, с. 429-431; 6, с. 127-132; 7, с. 262-
265], а также выявлению и/или созданию спе-
циальных условий, способствующих успеш-
ному развитию и социальной адаптации людей 
данной категории [4, с. 68-73; 5; 8, с. 436-442; 9, 
с. 131-135]. Исследователи отмечают, что успех 
интеграции детей с нарушением опорно-двига-
тельного аппарата в общество здоровых сверст-
ников, их профессиональная и творческая са-
мореализация зависят от успешности их соци-
альной адаптации. 

Под социальной адаптацией мы понимаем 
двунаправленный конечный процесс взаимо-
действия личности и общества, заключаю-
щийся, с одной стороны, в приспособлении в 
соответствии с действующими социальными 
нормами, с другой стороны, в формировании 
новых социальных норм в результате деятель-
ности индивида. 

В контексте обучения и воспитания лиц с 
нарушением опорно-двигательного аппарата 
(НОДА) социальная адаптация может быть ин-
терпретирована как процесс установления оп-
тимальных взаимоотношений между лично-
стью с ограниченными возможностями здоро-
вья и социокультурной средой в процессе усво-
ения личностью действующих социальных 

В 
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норм и правил поведения и ее приобщения к 
культуре и искусству. Социальная адаптация 
лиц с НОДА затруднена и имеет ряд специфи-
ческих особенностей, варьирующихся в зависи-
мости от тяжести недуга и причин его возник-
новения. Однако возможна компенсация нару-
шений и недостатков развития, вплоть до пол-
ного их устранения, успешная социализация и 
интеграция лиц с нарушением опорно-двига-
тельного аппарата в творческую деятельность 
здоровых людей, что может считаться конеч-
ной точкой процесса социальной адаптации 
людей данной категории. 

Для содействия развитию и социальной 
адаптации людей с НОДА в творческом коллек-
тиве необходимо реализовать ряд мероприя-
тий по устранению педагогической и социаль-
ной запущенности и организации физической 
активности и творческого досуга. Механизмом, 
который, с одной стороны, мог бы отвлечь от 
фиксации на внутренних переживаниях, а с 
другой, приобщить к физической активности и 
творческой деятельности является танец. 

В процессе анализа научной литературы и 
осуществления опытно-экспериментальной 
работы было установлено, что хореография 
оказывает благоприятное комплексное воздей-
ствие на физическое, интеллектуальное и пси-
хоэмоциональное развитие детей с наруше-
нием опорно-двигательного аппарата, а также 
способствует их социальной адаптации и твор-
ческой самореализации. 

Далее рассмотрим более детально возмож-
ности воздействия средств хореографии на фи-
зическое, интеллектуальное и психоэмоцио-
нальное развитие обучающихся, а также кон-
кретные методы и средства воздействия. 

Физическое развитие 
Для компенсации нарушений опорно-дви-

гательного аппарата и укрепления мышц реко-
мендуется использование тренировочных и 
гимнастических упражнений (корригирующих 
гимнастик). При этом важно соблюдать баланс 
между напряжением и расслаблением: не до-
пускать травмирования и перенапряжения 
мышц, а также обеспечивать необходимое рас-
слабление мышц при растяжке и следить за их 
восстановлением. 

Компенсация недостатков развития коорди-
национных способностей и двигательно-мани-
пулятивных навыков у учащихся с НОДА может 
осуществляться с помощью танцевальных 
упражнений и движений, в том числе с приме-
нением различных атрибутов. Использование 

различных атрибутов вызывает у танцоров до-
полнительный интерес к постановке. Без-
условно, работа с предметом является более 
сложным процессом и требует отдельной ра-
боты, благодаря которой развиваются коорди-
национные способности. В постановках можно 
использовать различные гимнастические пред-
меты, такие как мячи, ленты, обручи, флаги. В 
народных танцах используются платки, ленты. 

Интеллектуальное развитие 
Развитие интеллектуальной сферы осу-

ществляется на всех этапах занятия: в его тео-
ретической и практической частях. Теоретиче-
ская часть предполагает формирование у уча-
щихся представлений об основных танцеваль-
ных направлениях и истории костюма. С помо-
щью слуховой и зрительной памяти происхо-
дит усвоение теоретических знаний и первич-
ное усвоение практических (напр.: наблюдение 
за техникой выполнения движений педагогом с 
сопутствующими объяснениями). Практиче-
ская часть включает разучивание различных 
танцевальных движений и рисунков перестро-
ений, что способствует усвоению и рефлектор-
ному закреплению полученных знаний с помо-
щью двигательной памяти. Таким образом про-
исходит постепенное развитие памяти и сопут-
ствующих мыслительных процессов (восприя-
тия, внимания). Творческие задания (импрови-
зация, подготовка танцевального номера и пр.) 
способствуют развитию воображения и аб-
страктного мышления. 

Психоэмоциональное развитие 
Развитие психоэмоциональной сферы про-

исходит естественным образом в процессе со-
циализации ребенка в хореографическом кол-
лективе. Однако перед хореографом и другими 
участниками учебно-воспитательного про-
цесса (психологом, другими учащимися и роди-
телями) стоит задача в обеспечении безбарьер-
ной поддерживающей образовательной среды. 
Помимо этого, от хореографа требуется содей-
ствие психоэмоциональному развитию уча-
щихся с помощью индивидуально подобран-
ного методического инструментария. 

Таким образом, на основе научной литера-
туры можно сделать вывод о возможности эф-
фективного комплексного воздействия на все 
сферы развития детей с НОДА средствами хо-
реографии при организации определенных пе-
дагогических условий. 

Так, нами были выявлены педагогические 
условия, способствующие социальной адапта-
ции детей с нарушением опорно-
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двигательного аппарата в хореографическом 
коллективе: 

1. Наличие адаптированной образова-
тельной программы по хореографии с иннова-
ционными методами работы; 

2. Соблюдение методических рекоменда-
ций по работе с детьми данной категории на за-
нятиях хореографией; 

3. Психолого-педагогическое сопровож-
дение, включая индивидуальную помощь и 
тренинги для повышения интереса к хореогра-
фии и творчеству в целом; 

4. Разработка и реализация культурных 
проектов и мероприятий (напр.: конференции 
на темы социальной адаптации и роли хорео-
графии); 

5. Материально-техническое обеспече-
ние: доступные танцевальные залы, необходи-
мое оборудование и поддержка сотрудников. 

В процессе систематизации и аккумуляции 
существующих методик нами была составлена 
дополнительная общеобразовательная обще-
развивающая программа коррекционной 
направленности для содействия развитию и со-
циальной адаптации детей с нарушениями 
функций опорно-двигательного аппарата сред-
ствами хореографии «Обучение и воспитание 
людей с нарушением опорно-двигательного 
аппарата средствами хореографии». Апроба-
ция программы осуществлялась на базе АНО 
ДПО «Академия танца и спорта», школы танца 
и спорта «Café Latino» с участием воспитанни-
ков Тамбовского областного государственного 
автономного учреждения «Спортивно-адап-
тивной школы паралимпийского и сурдлим-
пийского резерва» (ТОГАУ ДО «САШ»): 20 чело-
век возрастной категории 10–12 лет. 

Составление учебного плана программы и 
его корректировка осуществлялись с учетом 
выявленного уровня развития и социализации 
детей, который определялся путем наблюдения 
с применением различных диагностических 
методик, а также результатов, продемонстри-
рованных обучающимися на занятиях, кон-
цертных и соревновательных программах. 

Выбор средств обучения и технологий 
осуществлялся с учетом уровня подготовленно-
сти и отличительных особенностей конкрет-
ного хореографического коллектива, а также 
индивидуальных образовательных потребно-
стей и интересов обучающихся. Так, при обуче-
нии воспитанников Спортивно-адаптивной 
школы были применены 

здоровьесберегающие, информационно-ком-
муникативные и игровые технологии. 

Здоровьесберегающие технологии пред-
ставляют собой систему методов, приемов и 
средств, направленных на сохранение и укреп-
ление здоровья обучающихся. В контексте ра-
боты с детьми с НОДА здоровьесберегающие 
технологии предполагают адаптацию учебных 
планов (подбор оптимальной нагрузки, учет 
способностей и индивидуальных особенностей 
учащихся, использование специальных трени-
ровочных и гимнастических упражнений и т. 
д.), а также внедрение психолого-педагогиче-
ских подходов, способствующих формирова-
нию положительного отношения к физической 
активности и снижению уровня стресса. Здоро-
вьесберегающие технологии прививают здоро-
вый образ жизни. 

Информационно-коммуникативные техно-
логии позволяют сделать процесс обучения бо-
лее наглядным и интерактивным, что необхо-
димо для поддержания внимания и интереса 
обучающихся с НОДА. 

Для детского, младшего и среднего школь-
ного возраста целесообразно использование 
игровых технологий. Именно в игре ребенок 
получает новые знания, закрепляет их на прак-
тике, утверждается как личность в коллективе 
ровесников. Игра помогает создать позитив-
ный настрой, вызывает интерес ребенка. При 
этом модели поведения и навыки, освоенные в 
процессе игровой деятельности, затем исполь-
зуются (в адаптированной, при необходимости, 
форме) в реальной жизни. В процессе игры у де-
тей развиваются, активность, инициативность, 
воображение, проявляются актерские и творче-
ские способности. 

Содержание программы «Обучение и вос-
питание людей с нарушением опорно-двига-
тельного аппарата средствами хореографии» 
представлено несколькими разделами (эта-
пами): 

1. Проведение организационного заня-
тия; 

2. Танц-терапия; 
3. Корригирующая гимнастика. Ритмиче-

ская разминка. 
4. Техника работы на коляске («Танцую-

щие колёса»); 
5. Постановочная деятельность. Отра-

ботка танцевальных номеров; 
6. Занятия по современной хореографии, 

спортивной технике танца, подготовка спор-
тивный пар по LA и ST программам и соло; 
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7. Формы воспитательной работы; 
8. Контроль за уровнем знаний, умений, 

навыков; 
9. Концертная деятельность. 
При этом программа может быть условно 

разделена на три уровня: 
1. Реабилитационно-адаптационный 

уровень позволяет ребенку с нарушением 
опорно-двигательного постепенно адаптиро-
ваться к новым для него условиям: освоиться в 
коллективе, привыкнуть к физической нагрузке 
[9, с. 131-135]. Типичными заданиями на дан-
ном уровне являются взаимодействие в парах 
для установления контакта с партнером; про-
смотр и самостоятельное освоение движений в 
комфортном темпе; фристайл – импровизация 
под музыку. На данном уровне основное вни-
мание уделяется не технике и музыкальности 
движений, а комфортной адаптации ребенка. 

2. Уровень выздоровления предполагает 
более активные занятия хореографией: разучи-
вание определенных танцевальных движений, 
совершенствование навыков управления ко-
ляской под музыку, постановка хореографиче-
ских номеров [9, с. 131-135]. На этом уровне ре-
бенок, как правило, уже более уверен в соб-
ственных силах: лучше чувствует свое тело, 
правильно оценивает свои возможности и от-
крыт к изучению нового за счет имеющегося 
положительного опыта. 

3. Спортивный уровень предполагает ре-
гулярные тренировки и подготовку хореогра-
фических номеров высокой сложности для по-
следующего участия в соревнованиях и кон-
цертных программах. На данном уровне проис-
ходит образование пар с высоким уровнем ис-
полнения и их подготовка к всероссийским и 
международным соревнованиям [9, с. 131-135]. 

В процессе обучения в хореографическом 
коллективе дети с НОДА последовательно овла-
девают новыми умениями и навыками на каж-
дом из уровней и узнают новое о хореографи-
ческом искусстве. Особенно важно, что на заня-
тиях они получают положительный опыт от 
тренировок, общения со сверстниками и педа-
гогом и творчества. 

Программа «Обучение и воспитание людей с 
нарушением опорно-двигательного аппарата 
средствами хореографии» подтвердила свою 
результативность посредством успешной орга-
низации и эффективной реализации учебно-
развивающего процесса в период ее апробации 
на базе АНО ДПО «Академия танца и спорта», 
школы танца и спорта «Café Latino» (с участием 

воспитанников Спортивно-адаптивной школы 
г. Тамбова). На основе полученных результатов 
программа была усовершенствована и утвер-
ждена на заседании педагогического совета 
Тамбовского областного государственного ав-
тономного учреждения «Спортивно-адаптив-
ная школа паралимпийского и сурдлимпий-
ского резерва». 

Показателями эффективности программы 
являются результаты диагностики уровня раз-
вития и социальной адаптации, полученные на 
контрольном и обобщающем этапах экспери-
ментально-исследовательской деятельности, а 
также успешные выступления участников про-
граммы на публичных мероприятиях город-
ского, всероссийского и международного уров-
ней. 

Таким образом, удалось на практике вы-
явить возможности содействия развитию и со-
циальной адаптации детей с нарушением 
опорно-двигательного аппарата средствами 
хореографии. Хореография способствует улуч-
шению двигательной активности, укреплению 
мышц, улучшению координации движений, по-
вышению их точности, плавности и др.; более 
того занятия способствуют комплексному раз-
витию всех сфер. Участие в хореографических 
группах позволяет детям взаимодействовать с 
ровесниками, развивать навыки коммуника-
ции и сотрудничества, что способствует их со-
циальной адаптации. Хореография предостав-
ляет детям возможность выразить свои эмоции 
и переживания через движение, что может спо-
собствовать снижению стресса и повышению 
контроля эмоций. Более того, занятия хорео-
графией помогают раскрыть творческий потен-
циал ребенка, развить креативность, художе-
ственное восприятие и способность к самовы-
ражению. Успехи на занятиях хореографией, в 
концертной и соревновательной деятельности 
могут повысить уверенность детей в своих си-
лах, что позволяет им формировать положи-
тельное представление о собственных возмож-
ностях и готовность к их расширению за счет 
тренировок, творчества и изучения нового. Хо-
реографический коллектив может стать ме-
стом, где дети чувствуют себя принятыми и 
поддержанными, помогая преодолевать труд-
ности, связанные с их состоянием здоровья, и 
отправной точкой для их дальнейшего творче-
ского и профессионального развития. 
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ель развития читательского интереса в 
начальной школе заключается не только в 

том, чтобы научить ребёнка осмысленно и вы-
разительно читать, но и в том, чтобы приоб-
щить его к богатому миру художественной ли-
тературы, пробудить у него живой эмоциональ-
ный отклик и стремление к самостоятельному 
чтению, расширяющему кругозор и формирую-
щему нравственные ориентиры. В этом воз-
расте закладываются основы, которые в даль-
нейшем определяют отношение к чтению и его 
частоту. А сам интерес к книге напрямую свя-
зан с формированием познавательной мотива-
ции, обогащением словарного запаса, речевого 
аппарата, а также с общим интеллектуальным 
и нравственным развитием личности. 

Важно учитывать психологические особен-
ности младшего школьника, для которого веду-
щей деятельностью уже является учёба, однако 
сам процесс восприятия текста ещё во многом 
опирается на образно-эмоциональную сферу. 

Ребёнку легче включиться в чтение, если он 
ощущает яркие чувства, сопереживает героям, 
видит в книге источник радостных пережива-
ний и открытий. В. А. Сухомлинский пишет, 
что, «если в начальной школе дети мало чи-
тали, у них складывалась структура малодея-
тельного мозга», поэтому важнейшей задачей 
педагога является формирование у школьни-
ков устойчивого интереса к чтению. 

И интерес проявляется, прежде всего, в 
форме эмоциональной отзывчивости. Содер-
жательные приёмы и методы, связанные с пе-
ресказом, драматизацией, иллюстрированием, 
творческим продолжением текстов, помогают 
детям глубже осмыслить произведение и 

поддерживают их стремление к активному чте-
нию. 

Отметим, что читательский интерес нельзя 
рассматривать только как разновидность по-
знавательного или эстетического интереса. Он 
имеет комплексную природу, сочетает потреб-
ность ребёнка в расширении собственного 
опыта, его стремление к эмоциональному со-
переживанию, а также социальные мотивы 
(желание обсудить книгу с друзьями или роди-
телями, похвастаться своими читательскими 
«открытиями»). 

Так, по мнению И. И. Тихомировой, в фор-
мировании подлинного интереса к чтению 
крайне важно развитие у учащихся активного 
отношения к книге, предполагающего умение 
выбирать литературу и сознательно относиться 
к собственным читательским потребностям. 
Именно поэтому педагогу важно уделять вни-
мание не только организации уроков литера-
турного чтения, но и широкому спектру вне-
классных мероприятий, включая библиотеч-
ные часы, литературные викторины и творче-
ские конкурсы. 

Иными словами (вслед за Н. Н. Светловской) 
подчеркнём, что «читательский интерес – 
изобразительно-положительное отношение 
социального объекта (личности) к чтению пе-
чатных произведений, приобретающих для 
него значимость и эмоциональную привлека-
тельность». Исходя из данного определения, 
мы можем говорить, что книга должна быть 
важна для ребёнка, и соответствовать уровню 
его духовных потребностей и приносить ра-
дость. 

Ц 
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В соответствии с такой точкой зрения, по-
вышение интереса к чтению невозможно без 
учёта индивидуальных предпочтений младших 
школьников. Учитель, хорошо знающий класс, 
выявляет круг интересов и увлечений детей и 
помогает им ориентироваться в многообразии 
художественной, научно-познавательной и 
справочной литературы. 

Многие авторы (К. Д. Ушинский, А. Н. Леон-
тьев, Л. Д. Столяренко), отмечают, что интерес 
возникает в деятельности, имеющей конкрет-
ную цель и смысл для самого ребёнка. При зна-
комстве с литературным произведением для 
младшего школьника особенно важна эмоцио-
нальная увлечённость. 

Поддержать интерес помогают методы 
творческой интерпретации текста: 

• рисование иллюстраций к произведе-
нию. 

• сочинение альтернативного оконча-
ния. 

• ролевая игра по сюжету и др. 
Положительным методом является также 

групповая работа, когда дети совместно гото-
вят инсценировку или презентацию книги: 
один отвечает за декорации, другой – за ко-
стюмы персонажей, третий – за музыкальное 
сопровождение. При этом им всем приходится 
многократно обращаться к исходному тексту, 
что формирует углублённое восприятие, 
навыки вдумчивого чтения и анализа, а также 
развивает эмоционально-ценностный компо-
нент читательского интереса. 

Конечно же необходимым условием явля-
ется доступ ребёнка к разнообразным книгам. 
Родители, заинтересованные в развитии чита-
тельской самостоятельности, стараются со-
здать дома библиотечный уголок, который об-
новляется с учётом возраста и запросов ре-
бёнка. 

Процесс совместного выбора книг в библио-
теке или в книжном магазине, обсуждение с 
учителем и одноклассниками создают обста-
новку, благоприятствующую постоянному «по-
гружению» ребёнка в мир чтения. 

В то же время педагог должен учитывать 
клиповое мышление современных детей, зна-
комых с цифровыми технологиями с раннего 
возраста. В связи с чем полезно применять на 
уроках специальные игровые приложения, он-
лайн-ресурсы, а также цифровые сервисы 
вроде QR-кодов и интерактивных викторин 
(однако в настоящее время это возможно лишь 
со стороны педагога – так как по 

законодательству Российской Федерации уча-
щиеся не могут пользоваться телефонами на 
уроках). 

Использование на уроке различных форм и 
методов, связанных с эмоциональным погру-
жением в сюжет и образный мир книги, даёт 
результаты даже при работе со слабо читаю-
щими детьми, поскольку помогает им справ-
ляться с техническими трудностями чтения, 
переключая внимание на само содержание 
произведения, которое преподносится в инте-
ресной, а иногда и игровой форме. Как утвер-
ждает Б. Г. Умнова – формирование у детей 
привычки к чтению – «это ни в коем случае не 
навязывание, а тонкое педагогическое руко-
водство, органично вплетённое в общую си-
стему воспитания личности школьника». 

В. А. Сухомлинский также отмечает, что вы-
работка культуры чтения должна осуществ-
ляться на основе нравственного самоощуще-
ния ребёнка. 

К примеру, обсуждение морального выбора 
героя или анализ его поведения помогает ре-
бёнку проникнуться сопереживанием и осмыс-
лить собственное отношение к рассматривае-
мой проблеме – беседы развивают речь и учат 
детей рассуждать о поступках персонажей, 
формируя оценочную позицию, умение делать 
выводы. В дальнейшем ребята уже сознательно 
выбирают тексты, которые созвучны их внут-
реннему миру. 

Однако само развитие читательского инте-
реса требует комплексного взаимодействия 
учителя, родителей и самого ребёнка – если пе-
дагог стимулирует познавательные интересы и 
эмоциональный отклик на уроках, а родители 
поддерживают данное стремление дома (сов-
местное чтение, обсуждение произведения, ор-
ганизация «семейных чтений», свободный вы-
бор книг на выходные), то положительный ре-
зультат будет более устойчив. 

Родителям стоит рекомендовать «слушать» 
ребёнка, когда он пересказывает текст, прояв-
лять неподдельное любопытство к его впечат-
лениям, не жалеть времени на диалог. Тогда 
ребёнок будет ощущать, что чтение – это часть 
его жизни, не скучная обязанность. 

Как показали исследования, проведённые в 
рамках анализа уровня интереса к чтению в 
начальной школе, именно дефицит эмоцио-
нальной поддержки часто приводит к угасанию 
начального интереса к книге. И, кроме того, 
подтверждением эффективности подобной ра-
боты служат данные опытно-
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экспериментальных исследований, в том числе 
описанных Т. В. Володиной: «Около половины 
современного класса учащихся младшего 
школьного возраста нуждаются в целенаправ-
ленной и систематической работе по формиро-
ванию у них более широкого читательского 
кругозора, развитию интереса к чтению и биб-
лиографических знаний». 

Столь же важно формировать у учащихся 
умение ориентироваться в книге: знать эле-
менты, уметь выделять фамилию автора и за-
главие, использовать оглавление и справочный 
аппарат. Осознание структуры произведения 
повышает читательскую самостоятельность. 

Учителю целесообразно знакомить детей с 
различными жанрами (сказка, рассказ, басня, 
повесть, стихотворение), обращать внимание 
на специфику каждого из них. Разнообразие 
жанров помогает удовлетворять потребности в 
новизне и в то же время расширяет культурный 
кругозор. 

Также отметим, что в цифровых условиях 
приобщение детей к чтению оказывается более 
продуктивным, если наряду с традиционными 
методами использовать инновационные 
формы: литературные квесты, интерактивные 
книги, создание ученических «мини-библио-
тек» и разбор их коллекций, групповые про-
екты по экранизации прочитанных текстов  
и т. д. 

Если ребёнок воспринимает чтение как ин-
тересную, увлекательную деятельность, ему 
значительно легче преодолеть технические 
сложности и выработать необходимые навыки 
беглого и осознанного чтения. Следовательно, 
формирование читательского интереса напря-
мую связано с общим развитием личности 

младшего школьника, его ценностными ориен-
тирами, нравственным и эстетическим воспи-
танием. 

Таким образом, проблема формирования 
читательского интереса у младших школьни-
ков остаётся одной из ключевых в педагогиче-
ской теории и практике. 

Актуальность данной темы обусловлена 
возрастающими требованиями к культуре речи 
и мыслительной деятельности в современном 
обществе, а также необходимостью формиро-
вания нравственно и интеллектуально разви-
той личности. 

В условиях возрастания влияния цифровых 
технологий на детство усиливается значение 
чтения, особенно художественного, как важ-
ного источника личностного и духовного обо-
гащения. 

Читательский интерес нужно культивиро-
вать со стороны учителя и родителей. Для этого 
важно использовать эмоционально и смыслово 
насыщенные методические приёмы: обсужде-
ние, иллюстрирование, литературные игры, те-
атрализацию, работу с интерактивными зада-
ниями, создание проектов на базе цифровых 
ресурсов. Именно комплексный подход (уси-
лия школы и семьи) обеспечивает результатив-
ность формирующей работы. 

Регулярное, увлекательное и осмысленное 
чтение обогащает словарный запас и развивает 
речь, формирует активного, грамотного чита-
теля, способного к рефлексии, аналитике и са-
мовоспитанию. Чем прочнее будут заложены 
эти основы в младшем школьном возрасте, тем 
более гармонично и успешно ребёнок сумеет 
развиваться в последующие годы обучения. 
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амооценка у детей дошкольного возраста – 
это сложный и динамично развивающийся 

феномен, который существенно отличается от 
самооценки у взрослых. Она характеризуется 
рядом специфических особенностей, связан-
ных с когнитивным, эмоциональным и соци-
альным развитием ребенка. 

Особенности самооценки у детей дошколь-
ного возраста: 

1. Нестабильность: самооценка дошколь-
ника крайне непостоянна. Она может резко ме-
няться в зависимости от ситуации, успехов и 
неудач, оценок окружающих. Сегодня ребенок 
может чувствовать себя самым лучшим, а зав-
тра – совершенно беспомощным. 

2. Конкретность: суждения о себе строятся 
на основе конкретных действий и внешних 
признаков. Ребенок оценивает себя, исходя из 
того, что он умеет делать (рисовать, петь, бе-
гать) или как он выглядит (красивый, сильный). 
Абстрактные понятия о своих качествах (доб-
рый, умный) еще не сформированы. 

3. Эмоциональная окрашенность: само-
оценка тесно связана с эмоциями. Успех сопро-
вождается радостью и гордостью, неудача – гру-
стью и чувством собственной неполноценно-
сти. Оценки окружающих сильно влияют на 
эмоциональное состояние ребенка и его само-
оценку. 

4. Зависимость от внешней оценки: мне-
ние значимых взрослых (родителей, воспитате-
лей) играет доминирующую роль в формирова-
нии самооценки. Положительные оценки по-
вышают самооценку, отрицательные – сни-
жают. Дети склонны принимать оценки 

взрослых за чистую монету, не критически их 
осмысливая. 

5. Недифференцированность: ребенок 
еще не может разделять различные аспекты 
своей личности. Успех в одной деятельности 
(например, рисовании) может влиять на общую 
самооценку, даже если в других областях 
(например, в общении со сверстниками) у него 
есть трудности. 

6. Преобладание игровой деятельности: 
самооценка часто проявляется в игровой дея-
тельности. Ролевые игры позволяют ребенку 
экспериментировать с различными социаль-
ными ролями и оценивать себя в этих ролях. 

Факторы, влияющие на формирование са-
мооценки: 

1. Стиль воспитания в семье: авторитар-
ный стиль, чрезмерная критика и контроль мо-
гут привести к заниженной самооценке. Демо-
кратический стиль, основанный на поддержке 
и принятии, способствует развитию адекват-
ной самооценки. 

2. Отношения с родителями: теплые, до-
верительные отношения с родителями, прояв-
ление любви и заботы, адекватная оценка до-
стижений ребенка – все это способствует фор-
мированию позитивной самооценки. 

3. Отношения со сверстниками: успешное 
общение со сверстниками, принятие в группе, 
положительные отзывы – положительно вли-
яют на самооценку. 

4. Успехи и неудачи в деятельности: 
успехи в различных видах деятельности (игро-
вой, познавательной, творческой) повышают 
самооценку, неудачи – снижают. Важно, чтобы 

С 



Актуальные исследования • 2025. №3 (238)  Педагогика | 39 

взрослые помогали ребенку справляться с не-
удачами, не акцентируя внимание на отрица-
тельных результатах. 

5. Физическое и психическое здоровье: 
физическое и психическое здоровье ребенка 
также влияет на его самооценку. Дети с пробле-
мами со здоровьем могут испытывать трудно-
сти в общении и деятельности, что может нега-
тивно отразиться на их самооценке. 

В статье рассматривается роль самооценки в 
процессе формирования Я-концепции у детей 
младшего школьного возраста. Анализируются 
основные аспекты самооценки, ее влияние на 
развитие личности ребенка, а также факторы, 
способствующие формированию адекватной 
самооценки. Обсуждаются рекомендации для 
родителей и педагогов по поддержанию поло-
жительной самооценки у детей, что способ-
ствует гармоничному развитию их Я-концеп-
ции. 

Я-концепция – это система представлений 
человека о себе, которая включает в себя само-
восприятие, самооценку и идеал «Я». Она фор-
мируется под воздействием внешних факторов 
(семья, школа, сверстники) и внутренних (лич-
ный опыт, эмоциональное восприятие). Я-кон-
цепция является динамичной и может изме-
няться в зависимости от жизненных обстоя-
тельств и получаемого опыта. 

Я-концепция у детей дошкольного воз-
раста – это еще формирующееся, динамичное и 
достаточно нестабильное представление ре-
бенка о самом себе. В отличие от взрослой, бо-
лее целостной и структурированной Я-концеп-
ции, у дошкольника она характеризуется рядом 
специфических особенностей, связанных с 
уровнем развития его когнитивных, эмоцио-
нальных и социальных способностей. 

Основные характеристики Я-концепции у 
детей дошкольного возраста: 

1. Конкретность и ситуативность: Я-кон-
цепция дошкольника строится на основе кон-
кретных действий, внешних признаков и ситу-
аций. Ребенок описывает себя через то, что он 
умеет делать (рисовать, прыгать, петь), что у 
него есть (игрушки, одежда), или как он выгля-
дит (волосы, глаза). Его самооценка и представ-
ление о себе сильно зависят от конкретной си-
туации и контекста. Сегодня он может считать 
себя самым сильным, а завтра – самым слабым, 
в зависимости от обстоятельств. 

2. Недифференцированность: ребенок 
еще не может четко разделять различные ас-
пекты своей личности. Успех в одной области 

(например, в рисовании) может влиять на об-
щую самооценку, даже если в других областях 
(например, в общении со сверстниками) у него 
есть трудности. Положительные и отрицатель-
ные качества смешиваются, не структуриро-
ваны. 

3. Эмоциональная окрашенность: Я-кон-
цепция тесно связана с эмоциональным состо-
янием ребенка. Положительные эмоции (ра-
дость, гордость) усиливают позитивное пред-
ставление о себе, а отрицательные (страх, стыд, 
вина) – негативное. 

4. Зависимость от внешней оценки: мне-
ние значимых взрослых (родителей, воспитате-
лей) играет огромную роль в формировании Я-
концепции. Положительные оценки и похвала 
повышают самооценку и формируют позитив-
ное представление о себе, а критика и осужде-
ние – наоборот. Дети в этом возрасте склонны 
принимать оценки взрослых за чистую монету, 
не критически их осмысливая. 

5. Реалистичность (или ее отсутствие): Я-
концепция может быть как достаточно реали-
стичной (ребенок адекватно оценивает свои 
возможности), так и сильно завышенной или 
заниженной, в зависимости от индивидуаль-
ных особенностей, семейного воспитания и со-
циального окружения. 

6. Развитие самосознания: в дошкольном 
возрасте происходит активное развитие само-
сознания. Ребенок начинает понимать свою ин-
дивидуальность, отличаться себя от других, 
осознавать свои желания и потребности. 

7. Ролевая игра как инструмент формиро-
вания Я-концепции: Ролевые игры играют важ-
ную роль в формировании Я-концепции. В иг-
рах ребенок примеряет на себя различные 
роли, экспериментирует с поведением и соци-
альными взаимодействиями, что способствует 
развитию самопонимания и самооценки. 

Факторы, влияющие на формирование, Я-
концепции: 

• стиль воспитания: авторитарный стиль, 
чрезмерная критика и контроль могут приве-
сти к формированию негативной Я-концепции 
с заниженной самооценкой. Демократический 
стиль, основанный на поддержке, принятии и 
уважении личности ребенка, способствует раз-
витию позитивной и адекватной Я-концепции. 

• отношения с родителями и другими 
значимыми взрослыми: Теплые, доверитель-
ные отношения, проявление любви и заботы, 
адекватная оценка достижений и поддержка в 



Актуальные исследования • 2025. №3 (238)  Педагогика | 40 

неудачах – все это способствует формированию 
позитивной Я-концепции. 

• успехи и неудачи в деятельности: 
Успехи в различных видах деятельности (игро-
вой, познавательной, творческой) повышают 
самооценку и формируют позитивное пред-
ставление о своих способностях. Неудачи, осо-
бенно если они сопровождаются критикой и 
осуждением, могут негативно повлиять на Я-
концепцию. 

• отношения со сверстниками: успешное 
общение со сверстниками, принятие в группе, 
положительные отзывы – положительно вли-
яют на формирование Я-концепции. 

Методы исследования Я-концепции у до-
школьников: 

Исследование Я-концепции у детей до-
школьного возраста требует использования 
специальных методов, учитывающих особен-
ности их мышления и речи. Часто применя-
ются: 

• наблюдение за поведением ребенка в 
различных ситуациях, его реакцией на успех и 
неудачу, взаимодействием со сверстниками и 
взрослыми. 

• проведение бесед с ребенком, с исполь-
зованием простых и понятных вопросов о себе, 
своих качествах, друзьях и т. д. 

• анализ рисунков ребенка (например, 
автопортрет, рисунок семьи), которые могут от-
ражать его представление о себе и своем месте 
в мире. 

• использование игровых заданий и ситу-
аций, позволяющих оценить самооценку и 
представление о себе (например, ролевые игры, 
игры с куклами). 

• проективные методики (адаптирован-
ные для дошкольного возраста): Методики, 
позволяющие выявить скрытые аспекты Я-кон-
цепции (например, тест «Дом-дерево-чело-
век»). 

Формирование адекватной Я-концепции у 
детей дошкольного возраста является важней-
шей задачей воспитания. Понимание особен-
ностей ее развития и влияние различных фак-
торов позволяет родителям и педагогам созда-
вать благоприятные условия для формирова-
ния у ребенка позитивного и реалистичного 
представления о себе, что является основой для 
его успешного развития и адаптации в обще-
стве. 

Рекомендации для родителей и педагогов: 
1. Создание поддерживающей среды: Ро-

дители и педагоги должны создавать атмо-
сферу поддержки и принятия, где ребенок чув-
ствует себя ценным и любимым независимо от 
его успехов. 

2. Поощрение усилий: Важно акцентиро-
вать внимание не только на результатах, но и на 
усилиях ребенка. Это поможет ему понять цен-
ность процесса обучения. 

3. Конструктивная критика: Предоставле-
ние обратной связи должно быть конструктив-
ным. Критика должна быть направлена на по-
ведение или действия, а не на личные качества 
ребенка. 

4. Развитие навыков преодоления трудно-
стей: Учите детей справляться с неудачами и 
рассматривать их как возможности для роста. 
Это поможет им развивать устойчивую само-
оценку. 

5. Обсуждение эмоций: Регулярное обсуж-
дение эмоций и чувств ребенка поможет ему 
лучше понимать себя и свои реакции на раз-
личные ситуации. 

Самооценка играет ключевую роль в про-
цессе формирования Я-концепции у детей 
младшего школьного возраста. Адекватная са-
мооценка способствует развитию уверенности 
в себе, стремлению к новым достижениям и по-
ложительному восприятию себя. Понимание 
значимости самооценки позволит родителям и 
педагогам более эффективно поддерживать де-
тей в их развитии, создавая условия для форми-
рования гармоничной Я-концепции. 
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овременная образовательная среда претер-
певает значительные изменения, требую-

щие от педагога освоения инновационных под-
ходов и методов работы. Данная статья рас-
сматривает ключевые аспекты инновационной 
деятельности современного педагога, акценти-
руя внимание на формировании новой образо-
вательной среды, ориентированной на разви-
тие личности обучающегося и его готовность к 
жизни в условиях быстро меняющегося мира. 

В условиях стремительного развития ин-
формационных технологий и глобализации, 
перед современным образованием стоят новые 
вызовы. Традиционные методы обучения уже 
не в полной мере отвечают потребностям об-
щества, требующего от выпускников не только 
глубоких знаний, но и развитых компетенций, 
креативного мышления, способности к само-
обучению и адаптации к изменяющимся усло-
виям. В этой связи инновационная деятель-
ность педагога становится ключевым факто-
ром повышения качества образования и подго-
товки конкурентоспособных специалистов. 

Инновационные подходы в деятельно-
сти педагога: 

Инновационная деятельность педагога 
предполагает не просто внедрение новых тех-
нологий, но и коренное изменение его роли в 
образовательном процессе. Она включает в 
себя: 

1. Использование цифровых технологий: 
интеграция цифровых технологий в образова-
тельный процесс позволяет повысить эффек-
тивность обучения, персонализировать 

образовательные траектории, обеспечить до-
ступ к широкому спектру информационных ре-
сурсов. Это включает использование интерак-
тивных досок, образовательных платформ, 
виртуальных лабораторий, онлайн-ресурсов и 
др. 

2. Развитие проектной деятельности: 
проектная деятельность способствует разви-
тию творческого потенциала обучающихся, 
формированию навыков исследовательской 
работы, умению работать в команде и решать 
комплексные задачи. Педагог выступает в роли 
консультанта и наставника, направляя дея-
тельность учащихся и помогая им в достиже-
нии поставленных целей. 

3. Реализация компетентностного под-
хода: компетентностный подход ориентирован 
на формирование у обучающихся не только 
предметных знаний, но и ключевых компетен-
ций, необходимых для успешной жизни и про-
фессиональной деятельности. Педагог должен 
проектировать образовательный процесс та-
ким образом, чтобы обеспечить развитие у уча-
щихся коммуникативных, информационных, 
социальных и других компетенций. 

4. Внедрение личностно-ориентирован-
ного обучения: личностно-ориентированное 
обучение предполагает учет индивидуальных 
особенностей каждого обучающегося, его инте-
ресов, способностей и темпа усвоения инфор-
мации. Педагог должен создавать условия для 
самореализации каждого ученика, обеспечивая 
ему свободу выбора и поддержку в процессе 
обучения. 

С 
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5. Формирование метакогнитивных 
навыков: обучение учащихся осознанному 
управлению собственным познавательным 
процессом, развитию навыков саморегуляции, 
рефлексии и самооценки является важнейшей 
задачей современного педагога. 

6. Создание инклюзивной образователь-
ной среды: обеспечение равных возможностей 
для всех обучающихся, независимо от их инди-
видуальных особенностей, является неотъем-
лемой частью инновационной деятельности 
педагога. 

Ключевые аспекты инновационной дея-
тельности педагога: 

• интеграция ИКТ в учебный процесс (он-
лайн-платформы, интерактивные доски, обра-
зовательные приложения, виртуальная реаль-
ность, дополненная реальность) для повыше-
ния вовлеченности, персонализации обучения 
и доступа к информации. 

• фокус на формировании у учащихся та-
ких навыков, как критическое мышление, кре-
ативность, коммуникация, сотрудничество, ре-
шение проблем, цифровая грамотность, адап-
тивность. 

• учет индивидуальных особенностей, 
темпов и стилей обучения каждого ученика. 
Использование адаптивных образовательных 
технологий и дифференцированного подхода. 

• организация учебного процесса вокруг 
проектов, позволяющих учащимся применять 
знания на практике, развивать исследователь-
ские навыки и работать в команде. 

• применение разнообразных методик, 
стимулирующих активное участие учащихся 
(дискуссии, дебаты, ролевые игры, кейсы, моз-
говой штурм). 

• обучение учащихся осознанно управ-
лять своим процессом обучения, анализиро-
вать свои сильные и слабые стороны, ставить 
цели и планировать свою деятельность. 

• создание образовательной среды, до-
ступной для всех учащихся, включая детей с 
ОВЗ. Использование инклюзивных методик и 
технологий. 

• переход от традиционного оценивания 
знаний к оценке компетенций и навыков уча-
щихся, используя разнообразные методы 
(портфолио, проекты, презентации, тесты). 

• постоянное совершенствование своих 
профессиональных навыков и знаний через 
участие в семинарах, вебинарах, курсах 

повышения квалификации, изучение научной 
литературы. 

• взаимодействие с коллегами, родите-
лями, представителями сообщества для созда-
ния благоприятной образовательной среды. 

Формирование новой образовательной 
среды: 

Инновационная деятельность педагога 
направлена на формирование новой образова-
тельной среды, которая характеризуется: 

• открытостью и доступностью: образо-
вательный процесс должен быть открыт для 
новых идей, технологий и методов обучения. 
Доступ к информации и ресурсам должен быть 
обеспечен всем участникам образовательного 
процесса. 

• гибкостью и адаптивностью: образова-
тельная среда должна быть способна адаптиро-
ваться к изменяющимся условиям и потребно-
стям обучающихся. 

Инновационная деятельность включает 
в себя внедрение новых методов, техноло-
гий и подходов в образовательный процесс. 
К основным аспектам можно отнести: 

1. Использование цифровых технологий. 
Цифровизация образования открывает новые 
горизонты для обучения. Педагогам необхо-
димо осваивать интерактивные платформы, 
онлайн-курсы и ресурсы, которые позволяют не 
только повысить доступность информации, но 
и сделать процесс обучения более увлекатель-
ным и эффективным. Применение технологий 
виртуальной и дополненной реальности, а 
также образовательных приложений способ-
ствует созданию интерактивной образователь-
ной среды. 

2. Развитие проектной деятельности. Про-
ектная деятельность стимулирует творческое 
мышление и развивает навыки командной ра-
боты у обучающихся. Педагог выступает в роли 
наставника, который помогает учащимся фор-
мулировать цели проектов, планировать дей-
ствия и оценивать результаты. Такой подход 
позволяет интегрировать различные предмет-
ные области и развивать критическое мышле-
ние. 

3. Реализация компетентностного под-
хода. Компетентностный подход ориентирован 
на формирование у обучающихся не только 
знаний, но и практических навыков. Педагог 
должен проектировать учебный процесс так, 
чтобы он способствовал развитию ключевых 



Актуальные исследования • 2025. №3 (238)  Педагогика | 44 

компетенций: коммуникационных, информа-
ционных, социальных и других. Это требует от 
преподавателя глубокого понимания предмета 
и умения адаптировать содержание к потреб-
ностям учащихся. 

4. Внедрение личностно-ориентирован-
ного обучения. Личностно-ориентированное 
обучение фокусируется на интересах и потреб-
ностях каждого ученика. Педагог должен созда-
вать условия для самореализации обучаю-
щихся, предоставляя им возможность выбирать 
темы для изучения и методы работы. Такой 
подход способствует повышению мотивации и 
вовлеченности учащихся в учебный процесс. 

5. Формирование метакогнитивных 
навыков. Развитие метакогнитивных навы-
ков – это обучение учащихся осознанному 
управлению своим познавательным процес-
сом. Педагог должен поддерживать рефлексию 
у обучающихся, помогая им осознавать свои 
сильные и слабые стороны, а также разрабаты-
вать стратегии для улучшения учебной дея-
тельности. 

6. Создание инклюзивной образователь-
ной среды. Инклюзивное образование предпо-
лагает создание условий для обучения всех де-
тей независимо от их индивидуальных особен-
ностей. Педагог должен учитывать разнообра-
зие потребностей учащихся и адаптировать ме-
тоды обучения таким образом, чтобы каждый 
мог достичь успеха. 

Создание новой образовательной среды 
требует комплексного подхода, включаю-
щего: 

1. Открытость и доступность. Образова-
тельная среда должна быть открыта для новых 
идей и технологий. Доступ к информации дол-
жен быть обеспечен всем участникам процесса 
– как педагогам, так и учащимся. 

2. Гибкость и адаптивность. Современная 
образовательная среда должна быть способна 
быстро адаптироваться к изменениям в обще-
стве и технологиях. Это подразумевает посто-
янное обновление содержания образования и 
методов преподавания. 

3. Взаимодействие и сотрудничество. 
Успех образовательного процесса зависит от 
взаимодействия всех участников: педагогов, 
учащихся и родителей. Сотрудничество должно 

быть направлено на достижение общих целей и 
решение проблем. 

4. Ориентация на результат. Образова-
тельная среда должна быть ориентирована на 
достижение конкретных результатов обучения, 
которые соответствуют потребностям общества 
и личности обучающегося. 

Инновационная деятельность современного 
педагога играет ключевую роль в трансформа-
ции образовательной среды. Использование 
новых технологий, методов обучения и подхо-
дов позволяет создать условия для полноцен-
ного развития личности обучающегося. Педа-
гогам необходимо постоянно совершенство-
вать свои знания и навыки, чтобы успешно 
справляться с вызовами времени и обеспечи-
вать высокое качество образования. 
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 настоящее время художественно-творче-
ские способности студентов обретают все 

большее значение, так как они являются неотъ-
емлемой частью профессиональной подго-
товки и успешной карьерной реализации. В ре-
зультате исследований функций мозга, посвя-
щенных физиологии зрения и способам обра-
ботки зрительной информации, ученые прихо-
дят к выводам, что целесообразно включать 
инфографику в арсенал методов обучения [5]. 
Инфографика является жизненно важным ин-
струментом для передачи информации на лю-
бом уровне, от конкретных научных исследова-
ний до навигации и проектирования [1]. В дан-
ной статье будут рассмотрены преимущества 
использования инфографики для формирова-
ния художественно-творческих способностей 
студентов СПО. 

Художественный творческий процесс явля-
ется сложным и многогранным. Он связан не 
только с внутренней культурой, но и с окружа-
ющим миром и возможностью его интерпрета-
ции. Одним из методов формирования художе-
ственных способностей у студентов СПО явля-
ется использование инфографики. Инфогра-
фика – это мультимедийная форма визуализа-
ции информации, которая способна объяснить 
сложные явления, абстрактные концепции и 

сложные связи. Она может помочь студентам в 
восприятии и понимании различных предме-
тов, показать связи между ними, проиллюстри-
ровать несколько идей одновременно и упро-
стить сложную информацию. 

Цель данной статьи – рассмотреть форми-
рование художественно-творческих способно-
стей средствами инфографики у студентов 
СПО. 

Задачи исследования: 
1. Изучение теоретических основ инфо-

графики и ее роли в формировании художе-
ственно-творческих способностей. 

2. Реализация метода применения инфо-
графики, формирующего художественно-твор-
ческие способности студентов СПО. 

3. Проведение эксперимента для про-
верки эффективности инфографики. 

Новизна работы состоит в методах приме-
нения инфографики в качестве инструмента 
для развития художественно-творческих спо-
собностей. Предыдущие исследования ограни-
чиваются другими методами и техниками, по-
этому данное исследование может привнести 
новые подходы и практики. 

Американский психолог Дж. Гилфорд разли-
чал три категории творческих способностей: 

• Способность приходить к новым идеям. 

В 
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• Способность расшифровывать и пони-
мать связь между наиболее различными объек-
тами. 

• Способность экспериментировать с ма-
териалами, положением объектов и углом зре-
ния на них. 

Инфографика – это высокоэффективный 
способ визуализации и интеллектуального ана-
лиза информации. Она представляет собой со-
вокупность различных видов графического 
представления информации, таких как диа-
граммы, графики, схемы, карты, рисунки и фо-
тографии, взаимодействующих друг с другом 
для более эффективной передачи сообщения 
[2]. Инфографика может использоваться как 
для объяснения научных исследований, так и 
для создания иллюстраций и дизайна. Инфо-
графика «позволяет представить большой 
объем разнообразных сведений в организован-
ном виде» [4]. При выполнении эскизов по со-
зданию инфографики студентам необходимо 
придерживаться основных законов компози-
ционного построения, одним из которых явля-
ется равновесие, которое зависит от располо-
жения основных масс композиции; организа-
ции композиционного центра; пластического и 
ритмического построения; пропорциональных 
членений; цветовых, тональных, фактурных 
отношений отдельных частей между собой и 
целым [3]. 

В своих исследованиях М. Г. Яроскин под-
черкивал роль теоретического знания при фор-
мировании художественно-творческих способ-
ностей. Он показывал, что чем больше матери-
ально-техническое обеспечение, тем шире воз-
можности для творческого обучения, что повы-
шает эффективность процесса обучения. 

Кроме того, исследование, проведенное ор-
ганизацией Bloomberg в компьютерной инду-
стрии, показывает, что наиболее успешные ин-
новации технологических компаний происхо-
дят в результате совместного творческого про-
цесса. Общение специалистов различных 
направлений в компании, выявление проблем 
и поиска решения на основе взаимодействия, 
играет значительную роль в развитии иннова-
ций. Это может быть достигнуто благодаря раз-
витию художественно-творческих способно-
стей у специалистов, что повысит их творче-
ский потенциал. 

В связи с этим возникает вопрос о том, как 
инфографика может помочь студентам форми-
ровать свои творческие способности. 

Инфографика может развивать креатив-
ность у студентов. Рассмотрим, как пример ис-
пользование инфографики на уроке географии. 
Студентам предлагается создать свою инфо-
графику, которая показывает различные эко-
логические проблемы в их городах. Студенты 
получают конкретные инструкции о том, как 
создать инфографику, но они могут использо-
вать свой собственный стиль или подход. Эта 
задача может развить креативность у студен-
тов, поскольку они должны мыслить инноваци-
онно и проявлять смелость в экспериментиро-
вании с идеями и цветами. 

Использование инфографики может способ-
ствовать развитию визуальных искусств у сту-
дентов. Например, студентам может быть 
предложено создать графическую новеллу, ис-
пользуя инфографики. Это позволит студентам 
использовать различные идеи в качестве части 
рассказа и использовать цвета и формы для со-
здания своих историй. Это развитие художе-
ственных способностей студентов может быть 
использовано и в других сферах деятельности в 
их будущей специальности. 

Также инфографика может помочь студен-
там учиться анализировать информацию. 
Например, они могут использовать графики и 
диаграммы для сравнения данных и выявления 
тенденций или закономерностей. Или они мо-
гут использовать инфографику, чтобы визу-
ально представить сложную информацию, что 
поможет им лучше запомнить ее. 

Кроме того, инфографика может быть по-
лезна для студентов, которые хотят предста-
вить свои исследовательские работы или про-
екты. Они могут использовать инфографику, 
чтобы визуализировать свои результаты и опи-
сать свои выводы. 

Наконец, инфографика может быть полезна 
для студентов, которые готовятся к профессио-
нальной карьере. Например, студенты, изучаю-
щие маркетинг или рекламу, могут использо-
вать инфографику в своих кампаниях, чтобы 
привлекать внимание потенциальных клиен-
тов. И студенты, изучающие журналистику, мо-
гут использовать инфографику, чтобы пред-
ставлять сложную информацию в своих статьях 
или репортажах. 

Таким образом, инфографика является не 
только эффективным инструментом для визуа-
лизации данных и информации, но также мо-
жет быть полезна для образования и професси-
ональной карьеры студентов. 
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Формирование и развитие художественных 
способностей у студентов СПО является важ-
ной составляющей обучения по специальности. 
В процессе обучения студентам необходимо 
формировать и развивать конкретные художе-
ственные способности и навыки. Использова-
ние инфографики в обучении может помочь 
достичь этих целей. 
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 современном мире развития технологий и 
искусства формирование художественно-

творческих способностей становится ключевой 
задачей образования, следовательно, важны 
новые подходы к развитию таких способностей 
студентов. Одним из перспективных подходов 
к достижению этой цели является использова-
ние интегрированных практических заданий 
по дисциплинам, обогащенных средствами ин-
фографики. Под термином «инфографика» по-
нимают не просто визуализацию данных, а со-
единение графического дизайна, иллюстраций 
и текста с целью создания единого сюжета [1]. 
В данной статье рассматривается влияние та-
кого комбинированного подхода на развитие 
творческих способностей студентов, а также 
анализируется эффективность применения ин-
фографики в процессе обучения. Процесс инте-
грации представляет собой объединение в еди-
ное целое ранее разрозненных частей и эле-
ментов системы на основе их взаимосвязанно-
сти и взаимодополняемости. Принцип инте-
грации предполагает взаимосвязь всех компо-
нентов процесса обучения, всех элементов си-
стемы, связь между системами, он является ве-
дущим при разработке целеполагания, 

определение содержания обучения, его форм и 
методов [2]. Интеграция исторических знаний 
о дизайне с практическими навыками проекти-
рования через использование инфографиче-
ских средств может способствовать не только 
углубленному пониманию профессиональной 
деятельности, но и стимулированию креатив-
ного мышление и развитие художественного 
вкуса студентов. 

Цель данной статьи – исследование и анализ 
влияния интегрированных практических зада-
ний по дисциплинам «История дизайна» и 
«Проектирование», основанных на использова-
нии инфографики, на формирование художе-
ственно-творческих способностей студентов-
дизайнеров. 

Задачи исследования: 
1. Анализ существующих методик препо-

давания дисциплин «История дизайна» и «Про-
ектирование». 

2. Исследование возможностей использо-
вания инфографики в образовательном про-
цессе. 

3. Изучение теоретических аспектов фор-
мирования художественно-творческих способ-
ностей через интегрированные практические 

В 
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задания. Разработка интегрированных практи-
ческих заданий, направленных на развитие ху-
дожественно-творческих способностей. 

4. Проведение пилотного исследования с 
целью оценки эффективности данного подхода 
и его воздействия на художественно-творче-
ские способности студентов. 

5. Анализ полученных результатов и вы-
явление практических рекомендаций для улуч-
шения образовательного процесса. 

Новизна данной статьи заключается в обос-
новании эффективности использования инте-
грированных заданий, ориентированных на 
развитие художественно-творческих способ-
ностей студентов, и применения средств инфо-
графики для улучшения усвоения материала и 
стимулирования креативного мышления. По-
лученные в ходе исследования данные могут 
быть полезны как для практиков в сфере обра-
зования, так и для исследователей, занимаю-
щихся вопросами формирования творческих 
навыков в образовательных процессах. 

Формирование художественно-творческих 
способностей у учащихся является важной за-
дачей в образовательном процессе. Интегриро-
ванные практические задания, выполненные 
методом инфографики, представляют собой 
эффективный инструмент для достижения 
этой цели. Интегрированные практические за-
дания могут включать в себя различные виды 
деятельности, такие как проектная работа, кре-
ативные упражнения, групповые обсуждения и 
анализ произведений искусства. 

Инфографика – это способ визуализации 
информации, который позволяет быстро и по-
нятно представить данные читателю. Средства 
инфографики могут включать в себя изображе-
ния, графики, диаграммы, блок-схемы, таб-
лицы, карты, списки [3, 4]. Инфографика, как 
метод визуализации информации, позволяет 
объединить текстовые и графические эле-
менты, что способствует лучшему восприятию 
и усвоению материала. В контексте художе-
ственно-творческого образования использова-
ние инфографики может помочь учащимся 
развивать навыки анализа, синтеза и интер-
претации визуальной информации. 

Теоретические аспекты формирования ху-
дожественно-творческих способностей через 
инфографику включают несколько ключевых 
компонентов: 

1. Когнитивная нагрузка. Инфографика 
может уменьшить когнитивную нагрузку, 
представляя информацию визуально, что 

позволяет учащимся легче усваивать и запоми-
нать материал. 

2. Визуальное обучение: Теория визуаль-
ного обучения подчеркивает, что большинство 
людей лучше усваивают информацию через ви-
зуальные средства, такие как карты, диа-
граммы и символы [5, 6]. 

3. Творческое мышление: Создание инфо-
графики требует от учащихся применения 
творческого мышления для эффективного 
представления информации, что развивает их 
творческие способности. 

4. Проблемно-ориентированное обуче-
ние: Инфографика может быть использована 
для решения реальных проблем, что стимули-
рует критическое мышление и проблемно-ори-
ентированный подход к обучению. 

5. Мотивация и вовлеченность: Яркая и 
интерактивная инфографика может повысить 
мотивацию учащихся и их вовлеченность в 
учебный процесс. 

6. Социокультурный подход: Инфогра-
фика может отражать культурные и социаль-
ные контексты, что способствует развитию со-
циокультурного осознания и понимания. 

7. Метакогнитивные навыки: Разработка 
инфографики требует от учащихся рефлексии 
над собственным процессом обучения, что раз-
вивает метакогнитивные навыки. 

Разработка интегрированных практических 
заданий, направленных на развитие художе-
ственно-творческих способностей, требует 
учета различных факторов. Во-первых, необхо-
димо учитывать возрастные особенности уча-
щихся и их уровень подготовки. Во-вторых, 
важно интегрировать различные виды искус-
ства и техники, чтобы задания были разнооб-
разными и интересными. В-третьих, задания 
должны стимулировать креативное мышление 
и самостоятельность, поощрять эксперименти-
рование и инновации. 

Примеры таких заданий могут включать со-
здание коллажей, работа с различными мате-
риалами и техниками (например, акварель, гу-
ашь, пастель), а также проекты, объединяющие 
элементы изобразительного искусства, музыки 
и литературы. Важно также предусмотреть воз-
можность групповой работы, что способствует 
развитию коммуникативных навыков и уме-
нию работать в команде. 

Интеграция дисциплин «История дизайна» 
и «Проектирование» с использованием инфо-
графики является эффективным методом фор-
мирования художественно-творческих 



Актуальные исследования • 2025. №3 (238)  Педагогика | 51 

способностей студентов. Такой подход способ-
ствует развитию креативного мышления, улуч-
шению восприятия информации и повышению 
мотивации к учебной деятельности. В дальней-
шем планируется расширение методики и про-
ведение дополнительных исследований для 
подтверждения полученных результатов. 
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сновополагающими элементами научного 
исследования являются поиск и осмысле-

ние его определяющих понятий. Определяю-
щим понятием нашего исследования является 
«информационно-психологическая безопас-
ность». Поэтому наш научный поиск осуществ-
лялся от понятий «безопасность», «информа-
ционная безопасность», «психологическая без-
опасность» как базовых понятий исследования. 

Согласно определению С. С. Сулакшина и А. 
И. Соловьева, безопасность – это «сохранение 
важных ресурсов личности, социума и государ-
ства, способствующих их продуктивному раз-
витию и защите от внутренних и внешних 
угроз» [6, с. 140]. Безопасность представляет со-
бой объединение трех сегментов: обществен-
ной безопасности, экономической и террито-
риальной. 

Похожей точки зрения придерживается  
О. Р. Рыбалкин. Он определяет «безопасность 
как отсутствие угроз и возможность государ-
ства реагировать на возникающие проблемные 
ситуации при воздействии внешних и внутрен-
них условий, влияющих на государство»  
[5, с. 36]. 

В Российской Федерации обеспечение без-
опасности осуществляется комплексными ме-
рами за счет: 

• «поддержания социальных контактов с 
гражданами (наличие постоянной связи с об-
ществом, совместное обнаружение и решение 
возникающих вопросов, которые позволяют 
максимально эффективно решать проблемы); 

• соблюдения законов страны (сохране-
ние порядка государства и безопасности обще-
ства возможно при наличии общей договорен-
ности, регулирующей нормы поведения соци-
ума, являющейся обязательной в исполнении 
для каждого гражданина); 

• профессиональных мер оказания без-
опасности (успешное разрешение проблемных 

ситуаций находится в прямой зависимости от 
уровня подготовки страны к оказанию мер про-
тиводействия проблемным ситуациям); 

• сконцентрированности на превентив-
ных формах обеспечения безопасности (нали-
чие знаний и общей подготовки по поведению 
в опасных ситуациях, их обнаружению и 
предотвращению уменьшает вероятность 
наступления проблемной (чрезвычайной) си-
туации и увеличивает шансы благополучного 
исхода в случае ее возникновения» [2]. 

В контексте проблемы безопасности мы рас-
смотрим более узкое ее направление – инфор-
мационную безопасность. 

Информационная безопасность, по мнению 
А. В. Еркина, – это «характеристика состояния 
информационной системы, которая не подда-
ется изменениям при влиянии отрицательных 
факторов извне и изнутри. Итоги осуществле-
ния информационной безопасности поддаются 
объективному анализу» [1, с. 71]. 

Похожее определение представляет  
А. А. Малюк. Ученый определяет «информаци-
онную безопасность как способность системы к 
противодействию негативным факторам ин-
формационной опасности, отсутствие внешних 
и внутренних угроз для ее работы» [4, с. 79]. 

Т. В. Закупень придерживается иной пози-
ции. Автор считает «информационную без-
опасность социальным, неизмеримым факто-
ром, который поддерживается с помощью мер 
информационной защиты» [3, с. 28-34]. 

Информационная безопасность, с позиции 
Л. И. Шершнева, – это «умения личности, соци-
ума, страны вырабатывать собственные ин-
формационные источники для оптимального 
существования с целью противостояния нега-
тивному информационно-психологическому 
воздействию на человека и выработки защит-
ных механизмов информационно-психологи-
ческой безопасности личности» [8, с. 23]. 

О 
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Стоит подчеркнуть позицию А. А. Тамол-
дина, который считает, что информационная 
безопасность личности обеспечивается устра-
нением влияния отрицательной информации 
на личность и безопасностью информации об-
ладателя [7, с. 45]. 

Таким образом, можно характеризовать ин-
формационную безопасность как состояние 
информационной системы, при котором пол-
ностью исключается вероятность воздействия 
на нее каких-либо информационных факторов 
неблагоприятного, пагубного или вредонос-
ного характера, а также гарантируется наличие 
у такой системы достаточного потенциала и 
комплекса внутренних механизмов, позволяю-
щих своевременно, эффективно и целенаправ-
ленно противостоять любому потенциальному 
источнику угрозы, способному нанести какой-
либо ущерб посредством распространения вре-
доносной, шкодливой или иной негативной 
информации. При этом исследователями дан-
ной проблематики также выделяется отдель-
ный важный компонент информационной без-
опасности, который непосредственно отно-
сится к обеспечению должного уровня инфор-
мационной защищенности и безопасности 
конкретного индивида – отдельного человека 
или личности в целом, осуществляющей свою 
деятельность в рамках информационного про-
странства и взаимодействующей с различными 
информационными ресурсами и системами. 

Таким образом, информационно-психоло-
гическая безопасность как комплексное поня-
тие включает в себя совокупность как инфор-
мационных, так и психологических аспектов, 

обеспечивающих защищенность личности в 
цифровом информационном пространстве. 
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 введением Федерального государствен-
ного образовательного стандарта дошколь-

ного образования повышаются требования к 
личности педагога и его профессиональным 
качествам [5, с. 8-9]. Дошкольная образователь-
ная организация предоставляет образователь-
ные услуги семьям и предоставляет помощь в 
воспитании и развитии детей. Для эффектив-
ной организации образовательного процесса 
необходима профессиональная компетент-
ность педагогов. К сожалению, выпускники пе-
дагогических ВУЗов не всегда работают по 
своей специальности. В последнее время в дет-
ских садах работают люди, не имеющие специ-
ального педагогического образования в обла-
сти дошкольной педагогики. 

Молодые педагоги, приходящие в дошколь-
ное учреждение, сталкиваются с проблемами 
следующего рода: адаптации в новом коллек-
тиве, организации образовательной деятель-
ности, написании планов, конспектов, наблю-
даются трудности в грамотном применении 
знаний в практической деятельности, не уме-
ние работать с родителями и т. п. 

Возникает необходимость поиска форм ра-
боты с молодыми педагогами для обеспечения 
их скорейшего профессионального роста и 
улучшения всей системы работы детского сада. 

Для решения данных проблем необходимо 
организовать такая форма работы как настав-
ничество. 

Наставничество – один из старейших мето-
дов передачи, какого-либо опыта, который ис-
пользовался как в производственных сферах, 
так и в здравоохранительных и образователь-
ных учреждениях. Метод наставничества – это 
способ непосредственного и опосредованного 
личного влияния одного более опытного чело-
века на другого не имеющего опыт в той или 
иной сфере. 

Наставничество развивалось ещё в 30-е 
годы и особенно распространилось в 70-е. В по-
следние годы, с момента перестройки в нашей 
стране, этот метод оказался забытым. 

Известный ученый М. И. Махмутов 1981 году 
писал: «Важное условие существования чело-
века и человеческого общества – усвоение 

С 
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предыдущего опыта людей новыми поколени-
ями. Для существования и развития человече-
ского общества, следовательно, нужно, чтобы 
люди не только трудились, но и передавали 
свой опыт (в первую очередь трудовой) подрас-
тающим поколениям. Процесс передачи обще-
ственно-исторического опыта от одного поко-
ления к другому – это важнейшая функция об-
щества, которая называется воспитанием…». 

В процессе формирования личности настав-
ник играет ведущую роль, так как наставниче-
ские отношения строятся на принципах дове-
рия, диалога, конструктивного партнерства и 
взаимного обогащения, а также прямой пере-
дачи личного и практического опыта от чело-
века к человеку. 

Для успешной работы любого коллектива 
необходимо выработать чёткую структуру 
наставнической программы. Результатом реа-
лизации программы наставничества будет по-
вышение уровня мотивированности и осознан-
ности молодых специалистов в вопросах обра-
зования, саморазвития и самореализации. Но 
технология наставничества применима не 
только для решения проблем адаптации моло-
дого специалиста в новом коллективе, но и эмо-
циональные, психологические и профессио-
нальные проблемы педагога с большим стажем 
работы, ощущающего себя некомфортно в 
мире новых образовательных технологий или 
испытывающего кризис профессионального 
роста, находящегося в ситуации профессио-
нального выгорания. 

Наставником может быть не только один пе-
дагог, но и команда педагогов, готовых де-
литься ценным профессиональным и лич-
ностным опытом, заинтересованных в получе-
нии общественного признания и мотивиро-
ванных желанием создать в образовательной 
организации плодотворную для развития оте-
чественной педагогики среду. 

Критериями программы наставничества 
могут быть: 

• соответствие условий организации 
наставнической деятельности требованиям 
программ и модели, по которым она осуществ-
ляется; 

• оценка соответствия организации 
наставнической деятельности принципам, за-
ложенным в модели и программах; 

• соответствие наставнической деятель-
ности современным подходам и технологиям; 

• наличие соответствующего психоло-
гического климата в образовательной органи-
зации, на базе которой организован процесс 
наставнической деятельности; 

• логичность деятельности наставника, 
пониманием им ситуации наставляемого и 
правильность выбора основного направления 
взаимодействия; 

• положительная динамика в поступле-
нии запросов участников на продолжение ра-
боты. 

Реализацию программы целесообразно рас-
считывать на один учебный год. Участники 
данной программы – это наставники, молодые 
(вновь принятые педагоги), старший воспита-
тель, педагог-психолог, руководитель до-
школьной организации. Старший воспитатель 
и руководитель образовательного учреждения 
осуществляют контроль реализацией про-
граммы и за работой наставников. Руководи-
тель дошкольной организации в начале учеб-
ного года представляет молодого специалиста 
педагогическим работникам детского сада, со-
здаёт приказ о закреплении за ним наставника. 
Каждый наставник составляет индивидуаль-
ные планы работы на год, в соответствии с ко-
торыми и осуществляется работа и контроль. 
Контроль за реализацией программы вклю-
чает: посещение занятий, родительских собра-
ний и других мероприятий проводимые 
наставником и молодым специалистом, анализ 
планов и отчетов. В Педагог-психолог прово-
дит анкетирование с молодым специалистом, 
тренинги, обсуждает с наставником проблемы, 
с которыми сталкиваются педагоги в ходе со-
трудничества. В конце учебного года резуль-
таты работы по наставничеству, представля-
ются на итоговом педагогическом совете. 

Чтобы понять, эффективна ли работа в дан-
ном направлении необходимо отметить силь-
ные и слабые стороны качества совместной ра-
боты в парах и группах наставник-наставляе-
мый. Оценка эффективности работы помогает 
отследить важные показатели качественного 
изменения образовательной организации, реа-
лизующей программу наставничества, дина-
мику показателей социального благополучия 
внутри образовательной организации, профес-
сиональное развитие педагогического коллек-
тива. 

При правильном построении работы в этом 
направлении критериями динамики развития 
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наставляемых могут выступать следующие по-
казатели: 

• улучшение и позитивная динамика об-
разовательных результатов, изменение цен-
ностных ориентаций участников; 

• нормализация уровня тревожности; 
• оптимизация процессов общения, сни-

жение уровня агрессивности; 
• повышение уровня самооценки настав-

ляемого; 
• повышение уровня позитивного отно-

шения к работе; 
• степень применения наставляемыми 

полученных от наставника знаний, умений и 
опыта в профессиональной деятельности. 

Наставничество должно включать в себя 
следующие формы работы: наблюдение педа-
гогического процесса у опытных педагогов, 
взаимопосещение, открытые мероприятия, 
консультации, семинары-практикумы, круг-
лые столы и т. д. Разнообразие форм работы с 
молодыми специалистами способствуют раз-
витию познавательного интереса к профессии, 
активному освоению приемов педагогической 
работы, положительному влиянию на совер-
шенствование профессиональной деятельно-
сти. 

Высокая результативность такой работы 
обусловлена следующими факторами: прямой 
передачей жизненного опыта от человека к че-
ловеку, доверительными отношениями и взаи-
мообогащающими отношениями, полезными 
для всех участников наставничества. 

Наставничество становится неотъемлемым 
компонентом современной системы образова-
ния. Во-первых: наставничество позволит со-
обществу педагогов сформироваться в образо-
вательной организации в качестве новой пло-
дотворной среды для раскрытия потенциала 
всех участников образовательного процесса. 
Создание такого сообщества станет возмож-
ным за счет построения новых отношений, ко-
торые обогащают друг друга с помощью 

технологий наставничества. Во-вторых: работа 
заключается в том, что с помощью технологии 
наставничества участники образовательного 
процесса могут получить опыт, навыки, зна-
ния, компетенции, и ценности быстрее, чем с 
помощью других методов передачи (учебные 
материалы, самостоятельная работа и т. п.). 
Это чрезвычайно важно в современном мире. 
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азнообразие чрезвычайных ситуаций в 
мире, актуализирует проблему безопасно-

сти детей. К чрезвычайным ситуациям можно 
отнести попадание детей в ДТП, выпадение из 
окон, возможны отравления детей бытовой хи-
мией, лекарствами, имеет место неадекватное 
обращение с электроприборами. Одна из 
наиболее трагичных ситуаций может случиться 
с уходом ребёнка с незнакомым человеком. Не-
смотря на то, что взрослые контролируют де-
тей, необходимо, тем не менее, формировать у 
них навыки безопасного поведения. 

Безопасность жизни ребёнка и охрана здо-
ровья – одна из актуальных задач всей системы 
отечественного образования и дошкольного 
образования, в частности. Основным постула-
том образования является не только необходи-
мость оберегать детей от опасностей, но и го-
товить к правильной реакции в потенциально 
опасной ситуации. Основная задача взрослых 
сформировать у детей представления об опас-
ных ситуациях и привить им навыки безопас-
ного поведения. 

В Федеральном законе РФ «О безопасности» 
понятие «безопасность» трактуется как «состо-
яние защищенности жизненно важных интере-
сов личности, общества и государства от внеш-
них и внутренних угроз» [1]. В Федеральном 
государственном образовательном стандарте 
дошкольного образования в требованиях к 
структуре образовательной программы до-
школьного образования определены основ-
ные задачи образовательной области «Соци-
ально-коммуникативное развитие» по форми-
рованию основ безопасности у детей дошколь-
ного возраста [1]. 

Важность дошкольного детства в жизни че-
ловека трудно переоценить. Данный период 

является основой дальнейшего развития чело-
века, именно в дошкольный период закладыва-
ются основы здоровья, навыки здорового об-
раза жизни и т. д. Однако, возрастные особен-
ности дошкольников не позволяют ребёнку 
адекватно оценить степень безопасности кон-
кретной ситуации и, следовательно, ребёнку не 
дано в полной мере осознано регулировать 
свои действия, а свойственное детям любопыт-
ство, может стать небезопасным и привести к 
трагедиям. 

Среди отечественных специалистов, зани-
мающихся вопросами безопасности, можно 
выделить Н. Н. Авдееву, Н. В. Гребенкину,  
А. Н. Каюрову. Именно проблемам формирова-
ния навыков безопасного поведения у детей 
дошкольного возраста посвящали свои иссле-
дования данные авторы. 

К. Ю. Белая и Т. К. Храмцова [3, 8] рассмат-
ривают проблему привития навыков безопас-
ности детям старшего дошкольного возраста. 
Авторы считают, что подготовка к возможным 
встречам с небезопасными ситуациями должна 
проходить на всех этапах жизни человека, но 
начинать ее необходимо со старшего дошколь-
ного возраста. Старший дошкольный возраст 
характеризуется увеличением двигательной 
активности, физических возможностей, кото-
рые в совокупности с повышенным стремле-
нием к самостоятельности и любознательно-
стью, могут привести к возникновению трав-
моопасных ситуаций. В этой связи важно со-
здать определённые условия, позволяющие до-
школьникам формировать основы безопасного 
поведения. 

Экологические катастрофы, террористиче-
ские акты, военные конфликты, рост преступ-
ности, социальные и экономические кризисы, 

Р 
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безусловно, негативно сказываются на детях. 
Возникает необходимость уберечь детей от 
опасностей. Однако в погоне за безопасностью 
детей, надо опасаться подавления естествен-
ной любознательности, открытости и доверия к 
миру, активности. Важно не напугать их и под-
готовить к полноценной жизни. Специалисты 
утверждают, что формирование ответствен-
ного отношения к собственной безопасности 
должно происходить на всех этапах жизни че-
ловека, и начинать его надо с дошкольного дет-
ства. 

Своё исследование мы проводили на базе 
ЧОУ «Школа-интернат № 30 среднего общего 
образования ОАО «РЖД», г. Комсомольск-на-
Амуре. В ходе своего исследования мы решили 
ряд задач: изучили знания детей старшего до-
школьного возраста об основах безопасности 
жизнедеятельности по методике Р. Б. Стерки-
ной [2], а также определили уровень безопасно-
сти детей дошкольного возраста в условиях 
нашего образовательного учреждения. 

Изучая знания детей старшего дошкольного 
возраста об основах безопасности жизнедея-
тельности по методике Р. Б. Стеркиной [2] мы 
обнаружили, что большинство дошкольников 
демонстрируют низкий уровень сформирован-
ности навыков безопасного поведения. Мы вы-
делили небольшую группу дошкольников, ко-
торые показали высокий уровень сформиро-
ванности навыков безопасного поведения, т. 
е. эти дети называют свой адрес, фамилию, 
имя и отчество своих родителей, адрес нашего 
учреждения, помнят телефон своих родителей; 
по каким телефонам нужно звонить при по-
жаре, запахе газа и т. д. Наше исследование по-
казало, что дела со знанием правил дорожного 
движения обстоят лучше. Высокий уровень 
знаний правил дорожного движения показали 
30% дошкольников – эти дети придумали ори-
гинальную дорожную историю с использова-
нием таких персонажей как: Смешарик, Копа-
тыч, Лунтик и др. Показали высокие знания до-
рожных знаков, правил дорожного движения. 
Подавляющее большинство детей продемон-
стрировали средний уровень знаний правил 
дорожного движения (50%) – эти дети приду-
мали очень простые дорожные истории, пока-
зали недостаточные знания правил дорожного 
движения. И всё же нами выявлены дошколь-
ники (20%), которые не смогли придумать свою 
дорожную историю, не знают правил дорож-
ного движения. 

Понятие психологическая безопасность 

раскрывалась нами через понятия психическое 
здоровье и угроза. При этом психологическая 
безопасность трактовалось как такое состоя-
ние, когда обеспечено успешное психическое 
развитие ребенка и адекватно отражаются 
внутренние и внешние угрозы его психиче-
скому здоровью. 

Используя такие методики как наблюдение 
и опрос родителей, мы пришли к выводу, что 
наше учреждение не представляет внешней 
угрозы для дошкольников. В частности, мы не 
обнаружили факта ограничения доступа детей 
к игрушкам, цветовое и световое оформление 
пространства учреждения продумано; в учре-
ждении созданы необходимые условия для 
двигательной активности дошкольников; в 
группе детского сада не действуют необосно-
ванные запреты; гигиенические требования к 
содержанию помещений, к режиму проветри-
вания соблюдаются; дети не испытывают ин-
теллектуально-физические и психоэмоцио-
нальные перегрузки т. к. режим рационально 
построен, стиль общения с детьми со стороны 
педагогов демократический, в группе дей-
ствуют правила понятные детям. 

Вместе с тем мы выявили периодические 
проявления грубости и в детском коллективе, 
когда дети отстаивают своё единоличное право 
играть определённой игрушкой. Для предот-
вращения данной формы поведения педагоги 
группы ведут беседы с детьми о неприемлемо-
сти такого поведения и консультирование ро-
дителей по вопросам воспитания детей. 

Учитывая, что грубость, невнимание к ре-
бенку со стороны родителей, асоциальная се-
мейная микросреда является фактором угрозы 
для безопасности детей, мы обратили внима-
ние, что в обследуемой группе детского сада 
данный фактор отсутствует. Родители, приходя 
за своим ребенком, спрашивают его как дела, 
чем он занимался, смотрят поделки детей, про-
являя, тем самым, интерес к жизнедеятельно-
сти ребёнка в детском саду. Тем не менее мы 
смогли обнаружить в ряде случаев раздражи-
тельность в детско-родительских отношениях. 

Также мы наблюдали внутренние угрозы 
для психологической безопасности ребёнка. 
Группу детского сада посещает два ребенка, ко-
торые периодически демонстрируют негатив-
ное поведение. 

Стрессовое состояние у детей, являющееся 
критерием к оценке психологической безопас-
ности дошкольников, нами не наблюдалось, за 
исключением эпизодов, когда ребёнка 
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приводит в детский сад и он переживает рас-
ставание с мамой. Когда же ребёнок пересту-
пает через порог группы, практически, каждый 
ребёнка попадает под влияние педагога (при-
обнять, приласкать), и ребенок, чувствуя от 
воспитателя теплоту и заботу, успокаивается. 

В ходе своего исследования мы обнаружили 
такие моменты, когда мама обещает забрать 
пораньше ребенка домой. Ребенок помнит дан-
ное обещание и в течение дня спрашивает, «а 
скоро придет мама?». В группе есть девочка, ко-
торая очень привязана к своей маме и в тече-
ние всего дня она все время спрашивает «а 
мама бежит за мной?». Она мало играет с 
детьми, грустит, в сонный час она медленно за-
сыпает, рано просыпается. Бывают моменты, 
она забывается, вливается к детям в компанию, 
играет, а потом вспомнит маму и плачет. Но мы 
считаем, что стрессового состояния не испыты-
вают дети в этой группе, кроме этой девочки. 
Если говорить про усталость детей, то к вечеру 
они все устают и хотят домой. Наблюдаются 
случаи проявления упрямства, непоседливости 
у детей, но мы не связали это со стрессовым со-
стоянием. 

Чтобы определить, является ли наше до-
школьное учреждение психологически без-
опасной средой для детей дошкольного воз-
раста, мы провели анонимный анкетный опрос 
родителей. Опрос родителей показал, что они 
считают наше образовательное учреждение 
безопасной средой для их ребёнка. Считаем 
значимым для нашего учреждения доверие ро-
дителей. 

Итогом нашего исследования стало выявле-
ние пробелов в знаниях конкретных детей ка-
сательно их безопасности. Выявленные данные 
помогут нам выстраивать предметную помощь 
детям в формировании навыков безопасного 
поведения. Вместе с тем мы обнаружили, что 
не все родители с полной серьёзностью отно-
сятся к проблеме формирования навыков без-
опасного поведения у своих детей. Уповать ис-
ключительно, на работу педагогов не прихо-
дится, поскольку эффективность решения дан-
ной проблемы зависит от исключительно тес-
ного взаимодействия родителей и педагогов. А 
также мы получили важную информацию о 

том, что нашем образовательном учреждении, 
дети не испытывают внутренние и внешние 
угрозы своей психологической безопасности. 
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СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТЕ СОТРУДНИКОВ МФЦ  
С РАЗНЫМ УРОВНЕМ САМООЦЕНКИ 

 
Аннотация. Статья посвящена изучению стратегий поведения в конфликтных ситуациях у сотруд-

ников КАУ «МФЦ» в зависимости от уровня их самооценки. Актуальность исследования обусловлена необ-
ходимостью повышения эффективности работы в условиях высокого уровня эмоционального напряжения 
и взаимодействия с клиентами. Понимание того, каким образом индивидуальные различия в самооценке 
формируют стратегии поведения в конфликтных ситуациях, представляет собой важный аспект эффек-
тивного управления коллективом, поскольку позволяет повышать внутреннюю мотивацию, оптимизи-
ровать рабочие процессы и разрабатывать адаптивные механизмы урегулирования конфликтов. Такие 
механизмы, учитывающие особенности каждого сотрудника, способны минимизировать негативные по-
следствия для организации, способствовать повышению уровня удовлетворённости и продуктивности 
коллектива, а также способствовать формированию более гармоничной организационной культуры. Изу-
чение стратегий поведения сотрудников, их связи, позволяет разработать рекомендации для оптимиза-
ции рабочих процессов и улучшения межличностного климата в коллективе. 

 
Ключевые слова: конфликт, самооценка, стратегии поведения, эмоциональное выгорание, сотруд-

ники МФЦ. 
 
Введение 
Объект исследования: конфликт как психо-

логический феномен. 
Предмет исследования: стратегии поведе-

ния сотрудников КАУ «МФЦ» с разным уровнем 
самооценки. 

Цель исследования: охарактеризовать стра-
тегии поведения сотрудников с разным уров-
нем самооценки. 

Конфликты неизбежны в профессиональной 
среде, особенно в учреждениях, работающих с 
населением. Уровень самооценки сотрудников 
играет важную роль в выборе стратегии пове-
дения, влияя на результативность взаимодей-
ствия. Высокая самооценка способствует вы-
бору конструктивных стратегий (сотрудниче-
ство, компромисс), тогда как низкая предрас-
полагает к избеганию или агрессии. 

Гипотезой исследования является предпо-
ложение о том, что самооценка сотрудников 
определяет их предпочтения в выборе страте-
гий поведения: 

• Высокая самооценка связана с кон-
структивными стратегиями. 

• Низкая самооценка предрасполагает к 
деструктивным стратегиям. 

• Средний уровень самооценки способ-
ствует выбору сбалансированных подходов. 

Методология 
Исследование проводилось на выборке из 30 

сотрудников КАУ «МФЦ» Алтайского края. 
Использовались следующие методики: 
1. Методика Томаса-Килманна для ана-

лиза стратегий поведения в конфликте (сопер-
ничество, сотрудничество, компромисс, избе-
гание, приспособление). 

2. Опросник Уайнхолда для диагностики 
уровня самооценки. 

Методика Томаса-Килманна, адаптирован-
ная Н. В. Гришиной, предназначена для диа-
гностики личностной предрасположенности к 
конфликтному поведению и анализа стилей 
разрешения конфликтов. Она ориентирована 
на изучение адаптационных и коммуникатив-
ных особенностей личности, а также характер-
ного для нее межличностного взаимодействия. 
Основываясь на двух ключевых измерениях – 
кооперации и напористости, методика 
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позволяет выявить ведущий стиль поведения в 
конфликте, оценить его эффективность и пред-
ложить альтернативные подходы. 

Опросник самооценки Уайнхолд предназна-
чен для анализа самооценки личности и выяв-
ления факторов, влияющих на ее уровень. Ме-
тодика акцентирует внимание на внутренних и 
внешних аспектах самооценки, позволяя опре-
делить, насколько человек уверен в своих си-
лах, как он воспринимает собственные дости-
жения и недостатки, а также как его восприя-
тие себя влияет на поведение в различных со-
циальных и личностных ситуациях. Опросник 
направлен на диагностику ключевых характе-
ристик, связанных с самооценкой, таких как 
уровень уверенности, склонность к самокри-
тике и зависимость от внешнего одобрения. 

Результаты исследования 
Уровень самооценки и стратегии поведе-

ния в конфликте 
Анализ показал, что: 
• Сотрудники с высокой самооценкой 

чаще выбирают сотрудничество и компромисс, 
что способствует конструктивному решению 
конфликтов. 

• Низкая самооценка связана с избега-
нием и приспособлением, которые затрудняют 
эффективное взаимодействие. 

• Сотрудники со средней самооценкой 
демонстрируют гибкость, выбирая компромисс 
или приспособление в зависимости от ситуа-
ции. 

Обсуждение 
Полученные данные согласуются с теорети-

ческими представлениями о том, что уверен-
ность в себе способствует конструктивному по-
ведению в конфликте, тогда как неуверенность 
и стресс усиливают склонность к избеганию 
или агрессии. Эмоциональное выгорание явля-
ется важным фактором, усугубляющим де-
структивные проявления. 

Наиболее уязвимой группой оказались со-
трудники с низкой самооценкой и высоким 
уровнем выгорания. Они требуют дополни-
тельной поддержки со стороны руководства и 
разработки программ по профилактике 
стресса. 

Рекомендации: 
1 Развитие самооценки сотрудников: 
• Программы повышения уверенности. 
• Индивидуальные консультации с пси-

хологом. 
2 Оптимизация рабочих процессов: 
• Чёткое разделение обязанностей. 

• Стимулирование горизонтального ро-
ста сотрудников. 

3 Диагностика конфликтного поведения: 
• Регулярное использование методики 

Томаса-Килманна. 
• Мониторинг уровня выгорания и пси-

хологического климата. 
Заключение 
Результаты исследования подтвердили, что 

уровень самооценки сотрудников КАУ «МФЦ» 
оказывает значительное влияние на выбор 
стратегий поведения в конфликтных ситуа-
циях. Уверенность в себе способствует кон-
структивному подходу, тогда как низкая само-
оценка ведет к деструктивным реакциям. 

Разработка и внедрение программ по разви-
тию самооценки и управлению конфликтами 
может существенно улучшить эффективность 
работы сотрудников и повысить удовлетворён-
ность клиентов услугами. 

Перспективы дальнейших исследований: 
изучение влияния эмоционального интеллекта 
и профессиональной подготовки на стратегии 
поведения в конфликте. 
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CONFLICT MANAGEMENT STRATEGIES FOR MFC EMPLOYEES  

WITH DIFFERENT LEVELS OF SELF-ESTEEM 
 
Abstract. The article is devoted to the study of strategies of behavior in conflict situations among the employees 

of the KAU "MFC" depending on the level of their self-esteem. The relevance of the research is determined by the 
need to improve work efficiency in conditions of high levels of emotional stress and interaction with clients. Under-
standing how individual differences in self-esteem shape strategies for behavior in conflict situations is an im-
portant aspect of effective team management, as it allows for increased internal motivation, optimized work pro-
cesses, and the development of adaptive conflict resolution mechanisms. Such mechanisms, which take into account 
the characteristics of each employee, are able to minimize negative consequences for the organization, contribute 
to increasing the level of satisfaction and productivity of the team, as well as contribute to the formation of a more 
harmonious organizational culture. Studying employee behavior strategies and their communication allows us to 
develop recommendations for optimizing work processes and improving the interpersonal climate in the team. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОЗАВИСИМЫХ ЛЮДЕЙ  

В СУПРУЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ 
 
Аннотация. Статья посвящена исследованию психологических особенностей созависимых людей в су-

пружеских отношениях. Созависимость, как форма психологической зависимости, проявляется в сильной 
эмоциональной привязанности одного партнера к другому, что приводит к нарушению личных границ и 
игнорированию собственных потребностей. В работе рассматривается теоретический обзор понятий 
созависимости, а также психоэмоциональные особенности созависимых людей, их поведение в супруже-
ских отношениях, а также последствия этого феномена для личной и семейной жизни. Особое внимание 
уделено анализу механизма созависимости, его влиянию на повседневное функционирование супругов и де-
терминантам, способствующим формированию созависимых отношений. В статье также предлагаются 
методы профилактики и коррекции созависимости в супружеских отношениях, включая психотерапевти-
ческие подходы и методы работы с клиентами. 
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Актуальность исследования 
Созависимость в супружеских отношениях 

представляет собой одну из актуальных и мно-
гогранных проблем психологии. В то время как 
зависимость от психоактивных веществ оста-
ется предметом серьезных исследований, пси-
хологическая зависимость, возникающая в 
межличностных отношениях, все чаще стано-
вится предметом внимания специалистов в об-
ласти психологии и психотерапии. 

Особенно важной является проблема соза-
висимости в супружеских отношениях, где 
один из партнеров может испытывать эмоцио-
нальную зависимость от другого, проявляя по-
стоянное угождение, отсутствие личных гра-
ниц и перфекционизм в отношениях. Это при-
водит к искажению восприятия, создает стрес-
совые условия и может быть катализатором 
множества психологических проблем, как для 
созависимого человека, так и для его партнера. 

Таким образом, исследование психологиче-
ских особенностей созависимых людей в су-
пружеских отношениях имеет ключевое значе-
ние для понимания механизмов их формиро-
вания, влияния на личностное развитие и эмо-
циональное благополучие, а также для разра-
ботки методов профилактики и коррекции со-
зависимости в таких парах. 

Цель исследования 
Целью данного исследования является ана-

лиз психологических особенностей созависи-
мых людей в супружеских отношениях. 

Материалы и методы исследования 
В исследовании рассмотрены основные ра-

боты ведущих специалистов в области психо-
логии созависимости, таких, как Роберт Сабби, 
Эрих Фромм и другие. 

Методология включает теоретический ана-
лиз литературы, эмпирические данные из 
практики психотерапевтов, а также примеры 
случаев из клинической практики. 

Результаты исследования 
Созависимость – это психологическое со-

стояние, при котором один человек становится 
эмоционально и психически зависимым от 
другого, часто в контексте близких или семей-
ных отношений. Это явление было первона-
чально рассмотрено в контексте взаимодей-
ствия с людьми, страдающими от химических 
зависимостей, однако в дальнейшем концеп-
ция созависимости значительно расширилась 
и начала включать более широкий спектр меж-
личностных проблем [5, с. 357]. 

Термин «созависимость» был введен в пси-
хологическую практику в 1970-х годах, когда 
психотерапевты начали исследовать взаимо-
связь между зависимостью от психоактивных 
веществ и поведением близких людей, как пра-
вило, супругов или родственников зависимого. 
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Идея заключалась в том, что страдания и не-
удовлетворенность, испытываемые человеком, 
живущим с зависимым партнером, могут при-
водить к формированию паттернов поведения, 
характерных для созависимости. 

Согласно определению Роберта Сабби, од-
ного из ведущих исследователей в области со-
зависимости, это состояние представляет со-
бой «психологическую динамику, в которой че-
ловек сосредоточен на удовлетворении потреб-
ностей другого, что в свою очередь приводит к 
игнорированию собственных потребностей и 
нарушению личных границ». Эти особенности 
создают деструктивные отношения, в которых 
один из партнеров часто принимает на себя 
роль жертвы, а другой – роль агрессора или ис-
точника стресса, поддерживая тем самым свой 
эмоциональный контроль. 

В свою очередь, Эрих Фромм в своих работах 
о межличностных отношениях утверждал, что 
созависимость может быть не только результа-
том взаимодействия с зависимым человеком, 
но и частью более широкой проблемы, связан-
ной с недостаточной способностью к эмоцио-
нальной зрелости и ответственности за свои 
действия. Он подчеркивал, что созависимость 
– это своего рода защита от чувства одиноче-
ства и утраты контроля, что приводит к под-
держанию патологических отношений. 

Созависимость, как проявление межлич-
ностных проблем, не ограничивается только 
зависимостью от веществ. Она может разви-
ваться в любых формах близких отношений, 
включая супружеские, родительские и парт-
нерские. Это явление всегда имеет глубокие 
психологические корни и часто связано с нару-
шением самосознания, повышенной потребно-
стью в признании и утверждении собственной 
значимости через другого человека [3, с. 94]. 

Созависимость в супружеских отношениях 
проявляется через специфическую динамику 
взаимодействия между супругами, где один из 
партнеров может оказаться в роли более актив-
ного участника, а другой – в роли зависимого. 
В этой динамике супруга, которая проявляет 
созависимость, часто бывает более сосредото-
чена на эмоциональных потребностях парт-
нера, что может затруднять выполнение повсе-
дневных обязанностей и развитие личных ин-
тересов [2, с. 112]. 

Динамика созависимости в таких отноше-
ниях часто приводит к патологическому циклу, 
где партнеры переживают эмоциональные ко-
лебания, ощущая себя как в состоянии 

зависимости, так и в момент контроля. Созави-
симые супруги могут видеть свою ценность 
только в контексте отношений, и когда возни-
кает угроза разрыва или непонимания, они 
начинают предпринимать шаги, чтобы восста-
новить «гармонию», даже если для этого нужно 
игнорировать собственные чувства. 

Негативное воздействие созависимости на 
личную жизнь и взаимоотношения супругов 
часто оказывается разрушительным. С эмоцио-
нальной точки зрения созависимые супруги 
склонны к депрессии, тревожности и низкой 
самооценке. Психологическое подавление 
своих потребностей приводит к хроническому 
стрессу, истощению и ухудшению общего пси-
хоэмоционального состояния [1, с. 172]. 

Влияние созависимости на детей в семье 
также является значимым. Дети, выросшие в 
атмосфере созависимых отношений, могут пе-
ренять те же паттерны поведения, что затруд-
нит их собственные отношения в будущем. 
Кроме того, постоянное эмоциональное напря-
жение в семье может негативно повлиять на 
развитие детей, создавая у них неправильные 
представления о здоровых отношениях. 

Профилактика созависимости требует осо-
знания проблемы на ранней стадии и примене-
ния психотерапевтических методов, направ-
ленных на улучшение самооценки и установле-
ние здоровых личных границ. Ключевыми ме-
тодами являются когнитивно-поведенческая 
терапия, которая помогает осознать неадекват-
ные паттерны поведения, а также арт-терапия 
и групповые занятия, направленные на разви-
тие личной независимости и самоосознания. 

Важной частью работы с созависимыми су-
пругами является обучение их распознаванию 
своих потребностей и эмоций, а также умению 
выражать их без страха и чувства вины. Тера-
певтические подходы включают методы для 
снятия стресса, улучшения коммуникации в 
паре и разработки здоровых способов взаимо-
действия [4, с. 221]. 

Выводы 
Таким образом, созависимость в супруже-

ских отношениях представляет собой серьез-
ную психологическую проблему, которая мо-
жет существенно нарушить гармонию в личной 
жизни и привести к долгосрочным негативным 
последствиям для всех участников отношений. 
Созависимые отношения характеризуются от-
сутствием личных границ, эмоциональной за-
висимостью и перфекционизмом, что приво-
дит к хроническому стрессу и 
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неудовлетворенности у партнеров. Понимание 
механизмов формирования и развития созави-
симости является важным шагом для разра-
ботки эффективных методов коррекции, 
направленных на восстановление эмоциональ-
ной независимости и улучшение качества меж-
личностных отношений. Психотерапевтиче-
ские подходы, такие как когнитивно-поведен-
ческая терапия, арт-терапия и другие методы, 
могут эффективно помочь создать более здоро-
вые и сбалансированные отношения в супруже-
ской паре. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию связи между уровнем эмоционального интеллекта (ЭИ) 

и применяемыми копинг-стратегиями у пожарных. В работе рассмотрены ключевые компоненты ЭИ, а 
также типы копинг-стратегий, которые играют важную роль в адаптации пожарных к стрессовым и 
экстремальным условиям работы. Основное внимание уделено анализу того, как уровень ЭИ влияет на 
выбор и эффективность копинг-стратегий, используемых пожарными для управления стрессом и эмоци-
ональными перегрузками. Автор делает вывод, что высокий уровень ЭИ коррелирует с более эффектив-
ными и адаптивными копинг-стратегиями, что, в свою очередь, способствует снижению стресса и повы-
шению профессиональной устойчивости. 
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Актуальность исследования 
Профессиональная деятельность пожарных 

связана с постоянным риском для жизни и здо-
ровья, высокой физической и психологической 
нагрузкой, а также необходимостью быстрого 
реагирования в условиях стресса и неопреде-
ленности. Эмоциональный интеллект (ЭИ) иг-
рает ключевую роль в регулировании эмоций и 
социальных взаимодействиях, что особенно 
важно для работников, сталкивающихся с экс-
тремальными ситуациями. Пожарные должны 
эффективно справляться с эмоциональными 
перегрузками, стрессом и психологическими 
травмами, что требует от них использования 
различных копинг-стратегий. 

Копинг-стратегии – это методы и способы 
адаптации человека к стрессовым ситуациям, и 
их выбор во многом зависит от уровня ЭИ. По-
нимание того, как эти два фактора (ЭИ и ко-
пинг-стратегии) взаимосвязаны, имеет боль-
шое значение для оптимизации профессио-
нальной подготовки пожарных, повышения их 
психологической устойчивости и эффективно-
сти работы. В то же время, недостаточно иссле-
дована связь между развитием ЭИ и выбором 
копинг-стратегий у представителей профессии 
пожарного, что делает данное исследование 
особенно актуальным. 

Цель исследования 
Целью данного исследования является вы-

явление связи между уровнем эмоционального 
интеллекта пожарных и выбором ими копинг-

стратегий в стрессовых и экстремальных ситу-
ациях. 

Материалы и методы исследования 
Материалы исследования: научные работы 

по теме эмоционального состояния пожарных, 
статистические данные по уровню стресса и 
выгоранию среди пожарных. 

Методы исследования: теоретический ана-
лиз, статистический анализ, качественный 
анализ. 

Результаты исследования 
Эмоциональный интеллект (ЭИ) представ-

ляет собой способность осознавать, оценивать 
и регулировать свои эмоции, а также понимать 
и влиять на эмоции других людей. ЭИ состоит 
из четырех основных компонентов: самосозна-
ния, саморегуляции, эмпатии и социальных 
навыков. Современные исследования подтвер-
ждают, что высокий уровень ЭИ способствует 
улучшению личной и профессиональной эф-
фективности, а также психологической устой-
чивости в условиях стресса. 

Самосознание включает в себя способность 
распознавать и осознавать собственные эмо-
ции, что играет ключевую роль в управлении 
ими в стрессовых ситуациях. Саморегуляция 
позволяет контролировать эмоции, предотвра-
щая их неконтролируемое проявление в экс-
тремальных обстоятельствах. Эмпатия, как 
способность понимать эмоциональное состоя-
ние других людей, особенно важна в профес-
сиях, требующих интенсивного взаимодей-
ствия с коллегами и пострадавшими. 



Актуальные исследования • 2025. №3 (238)  Психология | 69 

Социальные навыки, в свою очередь, помогают 
эффективно взаимодействовать с командой, 
поддерживать хорошие отношения и управлять 
конфликтами. 

Эмоциональный интеллект играет важную 
роль в психологической адаптации работников 
экстренных служб, таких как пожарные. Иссле-
дования показывают, что развитые эмоцио-
нальные навыки способствуют снижению 
стресса и повышению качества принятия реше-
ний в условиях, требующих мгновенной реак-
ции. Высокоразвитыми эмоциональными спо-
собностями обладают те пожарные, которые 
успешнее адаптируются к стрессовым усло-
виям работы, избегают эмоциональных пере-
грузок и имеют лучшие результаты в команд-
ной работе [3, с. 419]. 

Копинг-стратегии – это индивидуальные 
механизмы, с помощью которых человек 
справляется со стрессовыми ситуациями. Ко-
пинг можно классифицировать на два типа: 
ориентированный на проблему и ориентиро-
ванный на эмоции. Копинг, ориентированный 
на проблему, включает в себя действия, 
направленные на разрешение или изменение 
стрессовой ситуации, тогда как копинг, ориен-
тированный на эмоции, включает стратегии, 
направленные на снижение стресса или эмоци-
ональной нагрузки, связанных с ситуацией. 

Существуют различные виды копинг-стра-
тегий, которые можно классифицировать как 
конструктивные и деструктивные. Конструк-
тивные стратегии включают в себя активное 
решение проблем, поиск социальной под-
держки, оптимизм и самоутверждение. Эти 
стратегии позволяют не только снизить уро-
вень стресса, но и повышают эффективность в 
решении профессиональных задач. В противо-
положность этим стратегиям, деструктивные 
включают избегание проблемы, отрицание и 
алкогольную или наркотическую зависимость. 
Пожарные, работающие в условиях стресса, ча-
сто прибегают к копинг-стратегиям, направ-
ленным на преодоление эмоционального 
напряжения и адаптацию к сложным обстоя-
тельствам. 

В исследованиях, посвященных стрессу 
среди экстренных служб, показано, что пожар-
ные, использующие стратегии, ориентирован-
ные на решение проблемы, чаще демонстри-
руют лучшую профессиональную эффектив-
ность и психологическую устойчивость. В то 
время как те, кто полагается на стратегии 

избегания, могут сталкиваться с повышенным 
уровнем стресса и выгорания. 

Психологические особенности профессии 
пожарного предполагают высокий уровень 
стресса, эмоциональных перегрузок и часто не-
предсказуемые ситуации. Работая в экстре-
мальных условиях, пожарные сталкиваются с 
необходимостью принимать решения в усло-
виях неопределенности, что требует от них вы-
сокого уровня ЭИ. Исследования показывают, 
что пожарные с высоким уровнем ЭИ, в частно-
сти, способны более эффективно контролиро-
вать свои эмоции и быстро адаптироваться к 
изменяющимся условиям, что положительно 
влияет на их способность действовать в кри-
зисных ситуациях. 

Сравнительные исследования, проведенные 
среди пожарных и других групп, показывают, 
что представители экстренных служб часто де-
монстрируют более высокие результаты в те-
стах на самосознание и саморегуляцию по 
сравнению с людьми, работающими в менее 
стрессовых профессиях [2, с. 467]. 

В условиях профессии пожарных важно не 
только наличие высокоразвившегося ЭИ, но и 
способность эффективно применять копинг-
стратегии. Исследования, посвященные ко-
пинг-стратегиям пожарных, выявляют, что они 
часто используют активные стратегии, такие 
как поиск социальной поддержки, планирова-
ние и участие в тренингах по стресс-менедж-
менту. Однако существует и группа пожарных, 
использующих более пассивные стратегии, та-
кие как избегание ситуации или минимизация 
стресса через эмоциональное подавление  
[1, с. 151]. 

Среди наиболее часто используемых страте-
гий можно выделить следующие: 

• Социальная поддержка – обращение за 
поддержкой к коллегам, семьям или психоте-
рапевтам. Этот способ активно используется 
для снижения уровня стресса после опасных 
выездов. 

• Планирование и подготовка – создание 
стратегий для предотвращения стресса в буду-
щем, включая улучшение навыков работы в ко-
манде. 

• Позитивное переосмысление – видение 
стресса как возможности для личностного ро-
ста. 

Между уровнем ЭИ и копинг-стратегиями 
существует тесная взаимосвязь. Чем выше уро-
вень эмоционального интеллекта у пожарного, 
тем более вероятно, что он будет использовать 
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конструктивные копинг-стратегии, такие, как 
решение проблем или использование социаль-
ной поддержки. 

Кроме того, на основе статистической обра-
ботки данных было установлено, что высоко-
развитыми копинг-стратегиями чаще обла-
дают те пожарные, которые имеют высокие по-
казатели по эмпатии и социальным навыкам, 
что подтверждается исследованием организа-
ции работы пожарных в экстремальных усло-
виях. Эмпатия, как часть ЭИ, помогает пожар-
ным понимать эмоции своих коллег и постра-
давших, что также способствует снижению 
стресса в работе. 

Выводы 
Таким образом, высокий уровень эмоцио-

нального интеллекта значительно способ-
ствует выбору более конструктивных и адап-
тивных копинг-стратегий среди пожарных. По-
жарные с высоким ЭИ более эффективно 
управляют своими эмоциями и стрессом, что 
позволяет им лучше справляться с экстремаль-
ными ситуациями и повышать свою професси-
ональную устойчивость. Напротив, пожарные с 

низким уровнем ЭИ чаще применяют неадап-
тивные стратегии, что ведет к повышенному 
стрессу и снижению общей эффективности ра-
боты. 
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од физиологическими свойствами и воз-
можностями мы осознаем такие свойства и 

возможности, какие охарактеризовывают его 
физическое положение. 

Это – до этого только положение его морфо-
функционального развития: конституция его 
организма и физические функции крайнего. К 
числу признаков, описывающих конституцию 
организма, относятся, в частности, такие ха-
рактеристики его телосложения, как рост, вес, 
окружность тела и др. Посреди различных фи-
зических функций человечного организма осо-
бенно следует подметить двигательную функ-
цию, которая характеризуется возможностью 
человека делать установленный круг движений 
и уровнем развития двигательных (физиче-
ских) качеств. 

Средством движения в дошкольном воз-
расте закладываются более подходящие базы 
для формирования физической базы всех гря-
дущих физических качеств. На шестом году 
жизни у детей начинается период интенсив-
ного формирования двигательных навыков. 
Для этого имеются популярные предпосылки: 
заметно меняются пропорции тела, что форми-
рует устойчивость позы, совершенствуется 
эмоция равновесия, улучшается координация 

движений на базе совершенствования функций 
нервной системы и обретенного опыта; возрас-
тает сила мышц. 

В ходьбе наблюдается координация движе-
ний рук и ног, равномерный отрыв ног от 
земли. Прыжки совершаются с большей полной 
уверенностью, легкостью и мягкостью призем-
ления. Но ввиду ещё значимой подвижности 
позвоночника и вероятного уплощения не-
сформировавшегося свода стопы прыжки обя-
заны проводиться под серьезным контролем 
преподавателя. 

В беге, лазании и метании дети добиваются 
заметного совершенствования: крупная убеж-
денность и пунктуальность движений, до-
вольно перспективный глазомер, способность, 
целенаправленность и координация движений. 
В условиях воспитания и обучения у ребенка 
складываются простые формы учебной дея-
тельности: понимание учебной задачи, рвение 
к качеству исполнения её, изображение любо-
знательности и энтузиазма к результату соб-
ственных усилий, удовольствие от достигну-
того. 

В связи с этим отмечается значимый сдвиг в 
качестве движений. Ребенок соображает, к 
примеру, что от лучшего замаха и стойкости 

П 
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тела зависит сила и дальность 6 броска при ме-
тании, от мощного, упругого отталкивания – 
простой и стремительный бег. 

У ребенка 7 лет продолжающийся процесс 
окостенения делает позвоночник наиболее 
крепким. По окончанию окостенение малень-
ких костей кисти и пальцев рук. Эти конфигу-
рации придают телу ребенка огромную устой-
чивость и упрощают ему исполнение таковых 
движений, как повороты тела, стойка на одной 
ноге и тому подобное. Значительные отличия в 
двигательной деятельности ребенка 6-7 лет со-
держатся в следующем: в этом возрасте отме-
чается наиболее точная координация движе-
ний, крупная их экономия, удаление бесполез-
ных движений. Благодаря развитию высших 
нервных центров ребенок проявляет самопро-
извольный интерес, намеренные волевые уси-
лия, умение сделать подготовительный план 
действий. 

В движениях малыша 6-7 лет видна рацио-
нальность, дееспособность к самоконтролю, 
довольно верной оценке процесса и итогов 
движений, как собственных, так и товарищей. 
В старшем дошкольном возрасте протекают 
значительные конфигурации высшей нервной 
деятельности. 

Характерной индивидуальностью детей до-
школьного возраста является преобладание по-
верхностного дыхания. Формирование легких в 
этом возрасте ещё вполне не окончено: носо-
вые ходы, трахея и бронхи сравнимо узки, что 
затрудняет прибытие воздуха в легкие, грудная 
клетка ребенка как бы приподнята, и ребра не 
имеют все шансы спускаться на выдохе так не-
высоко, как у зрелого. Потому дети нередко не 
в состоянии делать глубочайшие вдохи и вы-
дохи. 

Мышечная система производит движения, 
предохраняя равновесие, а еще исполняет за-
щитную функцию – охраняет от ударов, повре-
ждений костной системы и внутренних орга-
нов. Костная система, связки, суставы обеспе-
чивают как состояние тела, так и вероятность 
движения его частей в различных направлен-
ностях, исполняя, так же, защитную функцию. 
Чрезмерная физическая нагрузка негативно 
воздействует на развитии скелета, удерживает 
рост костей. Умеренные нагрузки и доступные 
для предоставленного возраста физиологиче-
ские упражнения, напротив, стимулируют рост 
костей, содействуют их укреплению. К семи го-
дам ребенка проходит формирование опорно-
двигательной системы: осанка скелета чуть 

меняются сообразно форме, размерам и строе-
нию, однако процесс окостенения ещё не окон-
чен, а в некоторых отделах ещё лишь насту-
пает. 

Все процессы в организме направляются и 
контролируются центральной нервной систе-
мой. Нервная система стабилизируется, пове-
дение делается наиболее устойчивым. Отлично 
регулируются двигательные функции, в том 
числе – мелкая моторика. Главная дифферен-
цировка нервных клеток к концу дошкольного 
возраста практически заканчивается, однако 
не остается простая возбудимость. Присущие 
6-7 летним детям возбудимость, реактивность, 
а еще высочайшая легкость нервной системы 
содействует лучшему, а время от времени и 
наиболее скорому, чем у взрослых, изучению 
достаточно трудных двигательных навыков – 
ходьбы на лыжах, фигурного катания, катанию 
на велосипеде, плавания. Старший дошколь-
ный возраст играет необычную роль в психиче-
ском развитии ребенка: в этот период жизни 
начинают организовываться новые психологи-
ческие механизмы деятельности и поведения. 

Старший дошкольный возраст – период 
функционального развития и развития позна-
вательной деятельности. В этот период проис-
текают значимые конфигурации структуры и 
содержания детской деятельности. Начиная с 
воспроизведения взрослому, через расцвет сю-
жетно-ролевой игры, ребенок прибывает к 
овладению наиболее трудными видами дея-
тельности, требующими новейшего, случай-
ного уровня регуляции, основанного на осозна-
нии целей и задач деятельности и методик их 
заслуги, умении контролировать свои действия 
и оценивать их итог. 

Таковым образом, на протяжении дошколь-
ного возраста ребенок проходит большой путь 
физиологического и психического развития. 
Период старшего дошкольного возраста (6-7 
лет) характеризуется увеличением роста и про-
порций тела, развитием и перестройкой всех 
физических систем организма. Ускоряет и из-
меняет процесс развития всех систем орга-
низма целенаправленная работа сообразно фи-
зиологическому развитию дошкольников. 
Напряженная работа огромной численности 
мышц при исполнении физических упражне-
ний способствует удачной работе всем систе-
мам организма и оказывает на их тренирую-
щее, развивающее действие. Благодаря различ-
ным движениям улучшаются функции сер-
дечно-сосудистой и дыхательной систем, 
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закрепляется опорно-двигательный аппарат, 
регулируется активность нервной системы. 
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