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АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БЕЛОРУССКИХ  

УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация. В данной статье проведен анализ конкурентоспособности учреждений высшего образо-
вания в Республике Беларусь как поставщиков квалифицированных кадров на рынок труда. 

 
Ключевые слова: учреждение высшего образования, квалифицированные специалисты, востребован-

ные специальности. 
 
Введение 
Кадровая безопасность является основой 

экономического роста любого государства, по-
этому для поддержания постоянного воспроиз-
водства необходимо создать непрерывный 
процесс профессиональной подготовки моло-
дых специалистов, а также повышения квали-
фикации и переподготовки занятого населе-
ния. 

Основная часть 
Постановлением Министерства образова-

ния Республики Беларусь от 9 февраля 2023 г. 

№ 44 «О перечнях наиболее востребованных 
экономикой специальностей» [1] утвержден 
список из 53 приоритетных для экономики спе-
циальностей, для поступления на которые 
установлены индивидуальные требования или 
предоставлены льготные условия. Для конкре-
тизации объекта исследования сосредоточимся 
на специальностях, которые готовят кадров для 
предприятий тяжелой промышленности, а 
именно 6-05-071 «Инженерия и инженерное 
дело» (табл. 1). 

Таблица 1 
Наиболее востребованные экономикой специальности 

Код специальности Наименование специальности 
6-05-0711-02 Переработка нефти и газа и промышленный органический синтез 
6-05-0711-03 Технология и переработка биополимеров 
6-05-0711-06 Электрохимические производства 
6-05-0711-07 Производство материалов и устройств электроники 
6-05-0711-09 Трубопроводный транспорт, хранение нефти и газа 
6-05-0713-02 Электронные системы и технологии 
6-05-0713-03 Радиосистемы и радиотехнологии 
6-05-0713-04 Автоматизация технологических процессов и производств 
6-05-0714-01 Технологии высокотемпературной обработки металлов 
6-05-0714-02 Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты 
6-05-0714-03 Инженерно-техническое проектирование и производство материалов и из-

делий из них 
6-05-0714-04 Технологические машины и оборудование 
6-05-0715-03 Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексы 
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Код специальности Наименование специальности 
6-05-0715-04 Гидропневмосистемы мобильных и технологических машин и оборудова-

ния 
6-05-0715-07 Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и ком-

плексов 
6-05-0717-01 Нанотехнологии и наноматериалы 

 
На сегодняшний день в Беларуси функцио-

нируют 49 учреждений высшего образования 
(далее УВО), в которых в течение 2023/2024 
учебного года суммарно обучалось 232,9 тыс. 
студентов [2], что составило 55% от всех уча-
щихся, получающих среднее специальное, про-
фессионально-техническое и высшее образо-
вание (рассчитано на основе [2]). Для 

определения наиболее востребованного и, как 
следствие, конкурентоспособного на рынке 
труда УВО необходимо проанализировать по-
казатель приема за 2020 год за счет средств рес-
публиканского бюджета (выпуск из УВО в 2024 
году), а также проходной балл и квалификации 
(по специальностям табл. 1). Все данные све-
дены в таблицу 2. 

Таблица 2 
Сравнение УВО [18, 19] 

УВО План приема Проходной 
балл 

Квалификация 

6-05-0711-02 Переработка нефти и газа и промышленный органический синтез 
Белорусский государственный технологи-
ческий университет [3] 

85 275 Инженер. Химик-
технолог 

Полоцкий государственный университет 
имени Евфросинии Полоцкой [4] 

20 264 Инженер. Химик-
технолог 

Всего  105 
  

6-05-0711-03 Технология и переработка биополимеров  
Белорусский государственный технологи-
ческий университет 

Набор с 2022 г. Набор с 2022 г. Инженер. Химик-
технолог 

6-05-0711-06 Электрохимические производства 
Белорусский государственный технологи-
ческий университет 

16 170 Инженер. Химик-
технолог 

Всего  16 
  

6-05-0711-07 Производство материалов и устройств электроники 
Белорусский государственный технологи-
ческий университет 

2 170 Инженер. Химик-
технолог 

Всего 20 
  

6-05-0711-09 Трубопроводный транспорт, хранение нефти и газа 
Полоцкий государственный университет 
имени Евфросинии Полоцкой 

20 227 Инженер 

Всего 20 
  

6-05-0713-02 Электронные системы и технологии 
Белорусский государственный универси-
тет информатики и радиоэлектроники [5] 

20 151 Инженер 

Брестский государственный технический 
университет [6] 

17 288 Инженер 

Гомельский государственный технический 
университет им. П.О. Сухого [7] 

48 234 Инженер 

Гомельский государственный университет 
им. Франциска Скорины [8] 

20 295 Инженер 

Полоцкий государственный университет 
имени Евфросинии Полоцкой 

19 233 Инженер 

Всего  124 
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6-05-0713-03 Радиосистемы и радиотехнологии 
Белорусский государственный универси-
тет информатики и радиоэлектроники 

25 161 Радиоинженер 

6-05-0713-04 Автоматизация технологических процессов и производств 
Белорусская государственная академия 
связи [9] 

Набор с 2023 г. Набор с 2023 г. Инженер 

Белорусский государственный аграрный 
технический университет [10] 

20 188 Инженер 

Белорусский государственный технологи-
ческий университет 

Набор с 2023 г. Набор с 2023 г. Инженер 

Белорусский государственный универси-
тет пищевых и химических технологий [11] 

20 211 Инженер 

Белорусский национальный технический 
университет [12] 

50 (ФИТР) 25 
(МСФ) 

290 265 Инженер 

Белорусско-Российский университет [13] 20 208 Инженер 
Брестский государственный технический 
университет 

20 255 Инженер 

Витебский государственный технологиче-
ский университет [14] 

35 244 Инженер 

Гомельский государственный технический 
университет им. П.О. Сухого 

18 183 Инженер 

Всего  93 
  

6-05-0714-01 Технологии высокотемпературной обработки металлов 
Белорусский национальный технический 
университет 

40 280 Инженер 

Всего  40 
  

6-05-0714-02 Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты 
Барановичский государственный универ-
ситет [15] 

23 199 Инженер-механик 

Белорусский государственный универси-
тет транспорта [16] 

Набор с 2023 г.  Набор с 2023 г.  Инженер-механик 

Белорусский национальный технический 
университет 

40 226 Инженер-механик 

Белорусско-Российский университет 20 195 Инженер-механик 
Брестский государственный технический 
университет 

20 237 Инженер-механик 

Витебский государственный технологиче-
ский университет 

25 161 Инженер-механик 

Гомельский государственный технический 
университет им. П.О. Сухого 

20 216 Инженер-механик 

Гродненский государственный универси-
тет имени Янки Купалы [17] 

20 232 Инженер-механик 

Полоцкий государственный университет 
имени Евфросинии Полоцкой 

20 205 Инженер-механик 

Всего  188 
  

6-05-0714-03 Инженерно-техническое проектирование и производство материалов  
и изделий из них 

Белорусский национальный технический 
университет 

45 205 Инженер 

Белорусско-Российский университет 20 192 Инженер 
Гомельский государственный технический 
университет им. П.О. Сухого 

18 163 Инженер 

Всего  83 
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6-05-0714-04 Технологические машины и оборудование 
Белорусский государственный технологи-
ческий университет 

30 195 инженер-механик 

Белорусский государственный универси-
тет пищевых и химических технологий 

20 190 инженер-механик 

Брестский государственный технический 
университет 

20 223 инженер-механик 

Полоцкий государственный университет 
имени Евфросинии Полоцкой 

- - инженер-механик 

Всего  70 
  

6-05-0715-03 Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексы 
Белорусский государственный универси-
тет транспорта 

Набор с 2024 г.  Набор с 2024 г.  Инженер-кон-
структор 

Белорусский национальный технический 
университет 

80 203 Инженер-кон-
структор 

Белорусско-Российский университет 40 189 Инженер-кон-
структор 

Гомельский государственный технический 
университет им. П.О. Сухого 

18 171 Инженер-кон-
структор 

Всего  138 
  

6-05-0715-04 Гидропневмосистемы мобильных и технологических машин и оборудования 
Белорусский национальный технический 
университет 

50 205 Инженер-кон-
структор 

Всего  50 
  

6-05-0715-07 Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплек-
сов 

Барановичский государственный универ-
ситет 

Набор с 2024 г.  Набор с 2024 г. Инженер 

Белорусский государственный универси-
тет транспорта 

Набор с 2023 г.  Набор с 2023 г.  Инженер 

Белорусский национальный технический 
университет 

20 258 Инженер 

Белорусско-Российский университет 24 230 Инженер 
Брестский государственный технический 
университет 

14 245 Инженер 

Гродненский государственный универси-
тет имени Янки Купалы 

15 255 Инженер 

Полоцкий государственный университет 
имени Евфросинии Полоцкой 

20 213 Инженер 

Всего  93 
  

6-05-0717-01 Нанотехнологии и наноматериалы 
Белорусский государственный универси-
тет информатики и радиоэлектроники 

25 191 Инженер 

Всего  25  
 

 
Ввиду обновления Общегосударственного 

классификатора ОКРБ 011−2022 «Специально-
сти и квалификации» было проведено соотно-
шение прежних названий специальностей вы-
пускающих кафедр белорусских УВО с их об-
новленными аналогами. Следует отметить, что 
в некоторых из УВО набор абитуриентов по 
этим направлениям начал производиться 

позже исследуемого периода, в таблице 2 в та-
ких случаях обозначен год, с которого начал 
производиться набор на данную специаль-
ность. 

Проанализировав таблицу 2, можно сделать 
следующие выводы: по самым оптимистичным 
прогнозам (100% поступивших в 2020 г. выпу-
стятся в 2024 г.) в Беларуси к июню 2024 года  
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будет подготовлено 1050 кадров, из которых с 
квалификацией «Инженер» – 438, «Инженер. 
Химик-технолог» – 141, «Инженер-конструк-
тор» – 188, «Инженер-механик» – 258, «Радио-
инженер» – 25. 

Для изучения потребности в кадрах на июнь 
2024 года были проанализированы вакансии по 
вышеуказанным квалификациям на общегосу-
дарственной платформе по поиску работы и 
подбору сотрудников ООО «ПРАЦА БАЙ» [20]. 
Результаты анализа представлены на рисунке. 

 
Рис. Количество вакансий по квалификациям на 07.06.2024 г. 

 
Для удобства проведения последующего сравнительного анализа все данные были занесены в свод-

ную таблицу 3. 
Таблица 3 

Сводная таблица спроса и предложения кадров 

Квалификация Количество 
кадров 

Количество 
вакансий 

Инженер. Химик-технолог 141 16 
Инженер 438 797 
Радиоинженер 25 1 
Инженер-механик 258 39 
Инженер-конструктор 188 128 
Итого 1050 981 

 
Заключение 
Исходя из данной таблицы выявлено силь-

ное отклонение показателей количества подго-
товленных УВО кадров от требуемого в эконо-
мике, причем наблюдается как нехватка специ-
алистов, так и их избыток. Однако стоит отме-
тить, что общее количество кадров отличается 
незначительно от суммарного объема вакант-
ных мест. 
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балансированный рост и устойчивое разви-
тие хозяйствующих субъектов направлены 

на достижение конкурентоспособности тор-
говли, которая определяется на основе разви-
тия региональной и отраслевой стратегии эко-
номической стабильности. 

Исходя из темы исследования отдельного 
рассмотрения требует содержание понятий: 
«конкуренция», «экономическая устойчи-
вость». 

В таблице 1 представлен монографический 
обзор понятия «Конкуренция». 

Таблица 1 
Монографический обзор понятия «Конкуренция» [7] (Составлено автором) 

Автор Источник Понятие «Конкуренция» 
Адам Смит Мухаметгалиев Ф. Н. Ретро-

спективный анализ эволюции 
теоретических основ конкурен-
ции и конкурентных отноше-
ний / Ф. Н. Мухаметгалиев, А. Р. 
Загрутдинов. 

Считал конкуренцию естественным процессом, 
важным для эффективного функционирования 
экономики. Конкуренция снижает цены и по-
вышает качество товаров, устраняет монопо-
лии. 

Давид Рикардо Мухаметгалиев Ф. Н. Ретро-
спективный анализ эволюции 
теоретических основ конкурен-
ции и конкурентных отноше-
ний / Ф. Н. Мухаметгалиев, А. Р. 
Загрутдинов. 

Рассматривал конкуренцию как динамический 
процесс, адаптирующийся к изменениям в тех-
нологиях и рынках. Подчеркнул важность мо-
бильности ресурсов. 

Карл Маркс Мухаметгалиев Ф. Н. Ретро-
спективный анализ эволюции 
теоретических основ конкурен-
ции и конкурентных отноше-
ний / Ф. Н. Мухаметгалиев, А. Р. 
Загрутдинов. 

Выделяет такие виды конкуренции, как межот-
раслевая и внутриотраслевая. Для межотрасле-
вой характерно движение капитала из одной 
отрасли в другую, так определяется, какая от-
расль наиболее конкурентоспособна. Bнут-
риотраслевая предполагает конкуренцию 
между предпринимателями, которые предла-
гают потребителю однородный товар. B 

С 
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Автор Источник Понятие «Конкуренция» 
процессе таких рыночных отношений происхо-
дило установление стоимости товара. 

Альфред Мар-
шал  

Мухаметгалиев Ф. Н. Ретро-
спективный анализ эволюции 
теоретических основ конкурен-
ции и конкурентных отноше-
ний / Ф. Н. Мухаметгалиев, А. Р. 
Загрутдинов. 

Считает конкуренцию как борьбу за редкие 
экономические блага. Подход определяется 
тем, что большинство благ является редкими, 
их количество меньше потенциальной потреб-
ности общества. Развивая концепцию, ввел по-
нятие «организации производства», который 
способствует росту производительности труда.  

Артур Пигу Мухаметгалиев Ф. Н. Ретро-
спективный анализ эволюции 
теоретических основ конкурен-
ции и конкурентных отноше-
ний / Ф. Н. Мухаметгалиев, А. Р. 
Загрутдинов. 

Был одним из первых, кто использовал понятие 
«несовершенная конкуренция» для состояния 
рынка, т.е. это такие условия, при которых 
определенные производители могут регулиро-
вать цены. 

Джоан Робин-
сон 

Мухаметгалиев Ф. Н. Ретро-
спективный анализ эволюции 
теоретических основ конкурен-
ции и конкурентных отноше-
ний / Ф. Н. Мухаметгалиев, А. Р. 
Загрутдинов. 

Изучала несовершенную конкуренцию и ее 
влияние на рынок. Показала, что даже несовер-
шенная конкуренция может приводить к эф-
фективным результатам, хотя и менее идеаль-
ным. 

Эдвард Чембер-
лин 

Мухаметгалиев Ф. Н. Ретро-
спективный анализ эволюции 
теоретических основ конкурен-
ции и конкурентных отноше-
ний / Ф. Н. Мухаметгалиев, А. Р. 
Загрутдинов. 

Разработал теорию монополистической конку-
ренции, учитывающую дифференциацию про-
дуктов и услуг как важный фактор. Фирмы стре-
мятся к уникальным предложениям для усиле-
ния конкуренции. 

Йозеф Шумпе-
тер 

Мухаметгалиев Ф. Н. Ретро-
спективный анализ эволюции 
теоретических основ конкурен-
ции и конкурентных отноше-
ний / Ф. Н. Мухаметгалиев, А. Р. 
Загрутдинов. 

Ввел понятие «креативное разрушение», где 
конкуренция стимулирует инновации и разви-
тие новых технологий. Видел в конкуренции 
движущую силу экономического роста. 

Майкл Портера Мухаметгалиев Ф. Н. Ретро-
спективный анализ эволюции 
теоретических основ конкурен-
ции и конкурентных отноше-
ний / Ф. Н. Мухаметгалиев, А. Р. 
Загрутдинов. 

Считает, что наличие природных ресурсов и де-
шевая рабочая сила не являются основополага-
ющими признаками, которые определяют 
успех. Ведущее место отводит к степени адап-
тации структуры рынка к технологическим из-
менениям, вхождения новых участников и вли-
яния аналогичных товаров зависит состояние 
конкуренции в отрасли. 

Борис Райзберг Мухаметгалиев Ф. Н. Ретро-
спективный анализ эволюции 
теоретических основ конкурен-
ции и конкурентных отноше-
ний / Ф. Н. Мухаметгалиев,  
А. Р. Загрутдинов. 

Конкуренция понимается как развитая форма в 
экономике, способность преуспеть среди кон-
курентов и остаться участником игры. 

 
Таким образом, в порядке обобщения, мы 

считаем, что конкуренция – это соперничество 
участников рынка за лучшие условия купли-
продажи и производства товаров и услуг. 

Конкуренция является ключевым и необхо-
димым элементом, способствующим повыше-
нию её эффективности. 

Политика обеспечения конкурентоспособ-
ности направлена на создание условий, при ко-
торых товары и услуги страны могут успешно 
конкурировать на внутреннем и международ-
ном рынках. 

Понимание и учет концепции экономиче-
ской устойчивости является ключевым 
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фактором для обеспечения долгосрочного 
успеха и устойчивого развития хозяйствую-
щего субъекта. Монографический обзор 

понятия «Экономическая устойчивость» отра-
жен в таблице 2. 

Таблица 2 
Монографический обзор понятия «Экономическая устойчивость» (составлено автором) 

Автор Источник  Понятие  
«Экономическая устойчивость» 

Пласкова Н. С. Пласкова Н. С. Анализ финансовой 
отчетности, составленной по 
МСФО. 2015 [8]. 

Экономическая устойчивость – это спо-
собность экономики адаптироваться к 
изменениям внешней среды и сохранять 
стабильность в условиях неопределен-
ности. 

Гиляровская Л. Т. Гиляровская Л. Т., Ендовицкая А. 
В. Анализ и оценка финансовой 
устойчивости коммерческих орга-
низаций. 2015 [2]. 

Экономическая устойчивость представ-
ляет собой состояние, при котором орга-
низация способна эффективно функцио-
нировать и создавать силы, несмотря на 
внутренние и внешние вызовы. 

Долгих Ю. А. Долгих Ю. А. Формирование и 
функционирование системы 
управления вентиляцией предпри-
ятия. 2019 [4]. 

Экономическая устойчивость – это ком-
плексная характеристика, отражающая 
способность предприятия поддерживать 
свою деятельность в условиях экономи-
ческих кризисов. 

Мамаева М. Р. Мамаева М. Р. Совершенствование 
механизма управления вентиля-
ционной системой охлаждения 
воздуха. 2019 [6]. 

Экономическая устойчивость – это спо-
собность бизнеса сохранять свою конку-
рентоспособность и адаптироваться к 
изменениям на рынке. 

Плотников А. Б. Плотников А. Б. Финансовая 
устойчивость предприятия в соот-
ветствии с необходимым условием 
его сохранения. 2018 [9]. 

Экономическая устойчивость является 
обязательным условием для обеспече-
ния стабильности и роста предприятия. 

Давыдова Л. В. Давыдова Л. В., Федорова О. А. 
Формирование механизма обеспе-
чения финансовой безопасности в 
системе финансового менедж-
мента предприятия. 2014 [3]. 

Экономическая устойчивость соблюде-
ния принципа саморегуляции и восста-
новления после негативных воздей-
ствий. 

Клочко Н. Н. Клочко Н. Н., Козлова Д. Г., По-
гребная Н. В. Повышение финан-
совой устойчивости предприятия 
как фактор его экономической 
безопасности. 2021 [5]. 

Экономическая устойчивость – это спо-
собность предприятия не только выжи-
вать, но и увеличиваться в условиях не-
стабильной экономической среды. 

Буданова И. М. Буданова И. М., Головин В. В., 
Джораев В. О., Тутаева Л. А. Фи-
нансовая безопасность предприя-
тия: учебное пособие. 2020 [1]. 

Экономическая устойчивость включает в 
себя не только финансовую составляю-
щую, но и социальные аспекты, влияю-
щие на развитие организации. 

Воробьев Ю. Н. Воробьев Ю. Н., Воробьева Е. И. 
Финансовая устойчивость пред-
приятий // Научный вестник: фи-
нансы, банки, инвестиции, 2015 
[10]. 

Экономическая устойчивость – это ин-
тегративная характеристика, отражаю-
щая способность организации адаптиро-
ваться к изменениям внешней среды и 
распределенным вызовам. 

Шадрина Г. В. Шадрина Г. В., Пласкова Н. С., Чал-
даева Л. А., Скотаренко О. В. Эко-
номический анализ: теория и 
практика, 2016 [11]. 

Экономическая устойчивость определя-
ется как способность экономической си-
стемы к восстановлению и сохранению 
своей функциональности в условиях из-
меняющихся условий. 
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Мы придерживаемся мнения, что экономи-
ческая устойчивость – это способность эконо-
мики эффективно функционировать и разви-
ваться в долгосрочной перспективе, противо-
стоять внешним вызовам и внутренним рис-
кам, обеспечивая стабильный рост, социаль-
ную справедливость и экологическую безопас-
ность. 

Доля рынка является важным показателем 
конкурентоспособности, поскольку отражает 
уровень присутствия компании на рынке и ее 
способность привлекать потребителей. Рост 
доли рынка свидетельствует о повышении кон-
курентоспособности компании, а снижение – о 
ее утрате. 

Таблица 3 
Показатели рыночной ситуации за 2021-2023гг., тыс. руб. [12]  

(составлено автором по данным организации ООО «Мировые вина») 

Год 
Объем продаж ООО «Миро-

вые вина» (тыс. руб.) 
Общий объем продаж на 

рынке (тыс. руб.) 
Доля рынка (%) 

2021 2079105 2486707718,2 0,0836 
2022 2129320 2788501295 0,0764 
2023 2125777 3071988301,2 0,0692 

 
Расчет доли рынка: 
Доля рынка (2021) = (2 079 105 / 2 486 707 

718,2) * 100% = 0,0836% 
Доля рынка (2022) = (2 129 320 / 2 788 501 295) 

* 100% = 0,0764% 
Доля рынка (2023) = (2 125 777 / 3 071 988 

301,2) * 100% = 0,0692% 
Объем продаж ООО «Мировые Вина» демон-

стрирует незначительный рост в 2022 году и 
небольшое снижение в 2023 году. ООО «Миро-
вые Вина» сталкивается с проблемой снижения 

доли рынка в г. Челябинске и ограниченного 
охвата на национальном уровне. 

Необходимо подчеркнуть, что одним из 
важнейших критериев успешности политики 
конкурентоспособности является рост объемов 
продаж, доли рынка и уровень удовлетворен-
ности клиентов. 

Построим диаграмму уровня удовлетворен-
ности клиентов, полученную в результате про-
ведения опроса. 

 
Рис. Уровень удовлетворенности клиентов за 2021–2023 гг., тыс. руб. [12]  

(составлено автором по данным организации ООО «Мировые вина») 
 
Уровень удовлетворенности клиентов в 

ООО «Мировые вина» демонстрирует стабиль-
ный рост на протяжении трех лет. В 2021 году 
уровень удовлетворенности составлял 75%, в 
2022 году он вырос до 81%, а к 2023 году достиг 
89%. Рост может быть связан с улучшением сер-
виса, профессионализмом персонала, быстро-
той обслуживания и внимательностью к поже-
ланиям клиентов. При текущей динамике ро-
ста, в ближайшие годы уровень удовлетворен-
ности клиентов может приблизиться к 95% и 
выше. 

Высокий уровень удовлетворенности клиен-
тов повышает конкурентоспособность компа-
нии на рынке алкомаркетов.  

Для принятия обоснованных управленче-
ских решений и выработки стратегии развития 
в условиях индикативного подхода важно уста-
новить показатели не только экономического 
развития, но и тип финансовой устойчивости 
ООО «Мировые вина», который отражает спо-
собность компании противостоять непредви-
денным обстоятельствам и поддерживать свою 
платежеспособность в долгосрочной 
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перспективе.  
Определение типа финансовой 

устойчивости осуществляется путем составле-
ния аналитической таблицы 4. 

Таблица 4 
Абсолютные показатели финансовой устойчивости ООО «Мировые вина» [12]  

(составлено автором по данным организации ООО «Мировые вина») 
Показатели 2021 2022 2023 

1. Наличие собственных оборотных средств 
на конец расчетного периода (СОС) 

262999 308643 267947 

2. Наличие собственных и долгосрочных ис-
точников финансирования запасов (СДИ) 

269853 322422 353894 

3. Общая величина основных источников 
формирования запасов (ОИЗ)  

780434 981775 1066782 

Показатели обеспеченности запасов источниками их финансирования 
1. Излишек (+), недостаток (-) собственных 
оборотных средств (∆СОС) 

95054 -18271 8058 

2. Излишек (+), недостаток (-) собственных 
и долгосрочных источников финансирова-
ния запасов (∆СДИ) 

101908 -4492 94005 

3. Излишек (+), недостаток (-) общей вели-
чины основных источников покрытия запа-
сов (∆ОИЗ) 

612489 654861 806893 

Трехфакторная модель (М) М = (1, 1, 1)  М = (0, 0, 1)  М = (1, 1, 1)  
Тип финансовой устойчивости Абсолютная 

устойчивость 
Неустойчивое 
финансовое 
состояние  

Абсолютная 
устойчивость 

 
Исходя из данных таблицы 4 следует, что на 

протяжении 2021 г. и 2023 г. организация ООО 
«Мировые вина» имеет абсолютный тип фи-
нансовой устойчивости, поскольку для форми-
рования запасов предприятию было доста-
точно собственных источников их финансиро-
вания. 

На основе обобщения материла следует от-
метить, что проведен анализ конкурентоспо-
собности ООО «Мировые вина» за 2021–2023 
годы, обобщены положения монографического 
обзора: «конкуренция»; «экономическая устой-
чивость». Анализ показал, что ООО «Мировые 
вина» демонстрирует незначительный рост 
продаж, но сталкивается с проблемой сниже-
ния доли рынка в г. Челябинске. Уровень удо-
влетворенности клиентов растет, что можно 
считать резервом повышения конкурентоспо-
собности. Финансовая устойчивость компании 
в 2021 и 2023 годах была абсолютной, но в 2022 
году наблюдалась неустойчивость. 

Для повышения конкурентоспособности ре-
комендуется улучшить сервис и оптимизиро-
вать финансы. Проведение регулярного ана-
лиза рынка, развитие продуктовой линейки, 
инвестиции в офлайн-продажи и маркетинг, 
пропаганда экологической ответственности, 
развитие клиентской базы – внедрение этих 

рекомендаций поможет ООО «Мировые вина» 
адаптироваться к прогнозируемым измене-
ниям на рынке и укрепить свою конкуренто-
способность. 
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нвестиции – это процесс вложения денеж-
ных средств или других ресурсов в опреде-

лённую отрасль с целью увеличения своего до-
хода, а также для достижения каких-либо фи-
нансовых целей в будущем. Субъектом данного 
процесса является инвестор – это физическое 
или юридическое лицо, которое готово вложить 
свои средства в различные активы, которые в 
дальнейшем принесут ему прибыль. 

Рассмотрим подробнее несколько основных 
типов инвестиций: 

1. Акции – это ценные бумаги, которые 
удостоверяют права участника акционерного 
общества на участие в управлении организа-
цией, получения дивидендов, а также на владе-
ние частью имущества организации в случае 
прекращения её существования. Все акции раз-
деляются на два вида: простые (акционеры 
имеют право голоса) и привилегированные (ак-
ционеры не имеют права голоса, но им гаран-
тированы дивиденды не зависящие от размера 
прибыли компании); 

2. Облигации – это долговые ценные бу-
маги, которые предоставляют право на 

своевременное получение фиксированного 
процента от прибыли компании. Простыми 
словами можно сказать, что компании или гос-
ударство берут в долг у инвесторов, но с усло-
вием того, что денежные средства вернутся в 
назначенный срок и с процентами; 

3. Недвижимость – это категория имуще-
ства, включающая объекты, которые нельзя 
транспортировать без несоразмерного ущерба 
для их назначения, она неразрывно связана с 
землёй и занимает определённое простран-
ство. Основным способом инвестировать в не-
движимость является её покупка с целью даль-
нейшей сдачи в аренду; 

4. Инвестиционный фонд – это организа-
ция, которая предоставляет возможности кол-
лективных инвестиций. Организация занима-
ется аккумулированием денежных средств ин-
весторов для дальнейшей покупки ценных бу-
маг. 

Рассмотрим динамику изменений количе-
ства инвестиций в основной капитал России и 
определим причины этих изменений (рис. 1). 

И 
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Рис. 1. Количество инвестиций в основной капитал России 

 
Анализируя данный график, можно сделать 

вывод о том, что количество инвестиций в ос-
новной капитал имеют нестабильный характер. 
В период с 2018 по 2019 год наблюдался незна-
чительный рост инвестиций, примерно на 1,2%. 
Но увеличение инвестиций было вызвано вве-
дением крупных инвестиционных проектов в 
инфраструктуру, а также инвесторам была ока-
зана государственная поддержка. В 2020 году 
мы можем наблюдать внушительное снижение 
инвестиций, так как пандемия COVID-19 внесла 
нестабильность и ограничения в экономику 
страны. В 2021 году началось восстановление 
экономической ситуации и тем самым объём 
инвестиций стал расти. В 2022 году снова 
наблюдается снижение количества инвести-
ции, так как на их количество оказало влияние 
изменение политической ситуации в стране, 
международные санкции и нестабильность из-
за начала специальной военной операции. Но в 
2023 году страна более-менее адаптировалась в 
существующим реалиям и это привело к посте-
пенному увеличению инвестиций. 

Стартапы – это «молодые» компании или 
проекты, которые находятся в самом начале 
своего становления и развития, они стремятся 
внедрить и реализовать продукт, которого ещё 
нет на рынке с помощью новых технологий и 
инноваций. В большинстве случаев все стар-
тапы для осуществления своей деятельности 
стремятся привлечь инвесторов. Инвестиции в 
стартапы – это интересное, но рискованное 
направление для вложения денежных средств. 
Рассмотрим основные возможности и риски 
инвестирования в стартапы [1, c. 8]. 

Основные возможности инвестирования в 
стартапы: 

1. Создание, внедрение и реализация со-
вершенного новых продуктов (инвестиции в 

стартапы даёт возможность инвесторам изме-
нить рынок, так как происходит поддержание 
инновационных разработок, которые не были 
задействованы ранее); 

2. Увеличение потенциального дохода 
(грамотно разработанный стартап может в ко-
роткие сроки значительно увеличить свою сто-
имость, что в дальнейшем принесёт инвесто-
рам большую доходность); 

3. Возможность управления бизнесом 
(вкладывая свои денежные средства в стартап, 
инвестор имеет право стать частью команды и 
предлагать свои идеи для оптимизации ра-
боты); 

4. Диверсификация инвестиционного 
портфеля (диверсификация даёт возможность 
направить свои денежные средства в различ-
ные направления инвестиций, что добавит раз-
нообразие и рост доходов) [3, c. 10]. 

Основные риски инвестирования в стар-
тапы: 

1. Нестабильность и неопределённость 
рынка (так как стартапы связаны с созданием 
принципиально новых продуктов, то они суще-
ствуют в быстро меняющихся отраслях, кото-
рые в свою очередь мало изучены); 

2. Сниженная жизнедеятельность 
(обычно стартапы завершают свой жизненный 
цикл в течение пяти лет и тем самым они не 
могут являться долговременными инвестици-
ями); 

3. Низкая ликвидность (инвестирование в 
стартапы может сыграть злую шутку в ситуа-
ции, когда инвестор не может быстро продать 
свою долю, так как такие инвестиции требуют 
долгосрочных вложений); 

4. Повышенные колебания (стоимость та-
ких инвестиций имеет нестабильный характер, 
и цена может варьироваться в большом 
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диапазоне, что повышает их рискованность в 
сравнение с другими видами инвестиций). 

Венчурные инвестиции – это форма инве-
стирования, при которой компании венчурные 
капитальные фонды предоставляют свои де-
нежные средства для стартапов с высоким 
уровнем потенциального роста. Такие 

инвестиции обладают высокой доходностью, но 
и высоким риском вложения, так как они нераз-
рывно связаны с высоким уровнем неопреде-
лённости. Рассмотрим количество инвестиций 
в стартапы в России и выделим основные при-
влекательные направления для инвестирова-
ния (рис. 2). 

 
Рис. 2. Количество инвестиций в стартапы России 

 
Анализируя данный график, можно сделать 

вывод, что с каждым годом количество инве-
стиций в стартапы России увеличивается (воз-
растающий тренд). Рост инвестиций в период с 
2018 по 2019 год обусловлен повышением инте-
реса к таким секторам инвестирование, как IT, 
финансовые технологии, биотехнологии и дру-
гие. Также в это время происходит активный 
рост количества венчурных фондов и акселера-
тов. Акселераторы – это организации, которые 
помогают увеличить эффективность стартапов 
и в кратчайшее время зайти на рынок. В период 
с 2020 по 2021 год, несмотря на пандемию 
COVID19, инвестиции, наоборот, показали 
стремительный рост, так как взгляды инвесто-
ров устремились в сторону здравоохранения, 
электронной коммерции, онлайн-образования 
и цифровых технологий и услуг. 

Краудфандинг – это направление инвести-
рования, при котором процесс финансирова-
ния осуществляется с помощью большого коли-
чества инвесторов через онлайн-платформы. 
Популярность данного способа инвестирова-
ния заключается в развитии современных тех-
нологий и при этом любой человек может стать 
инвестором в различных проектах. В краудфан-
динге участвуют три стороны: фаундеры (со-
здатели продукта или проекта, которые нужда-
ются в инвестициях), бэкеры (люди или органи-
зации, вкладывающие денежные средства, то 
есть инвесторы) и крауд-платформы 

(посредники между фаундерами и бэкерами, 
где выкладываются продукты и проекты). 

Рассмотрим положительные и отрицатель-
ные аспекты использования краудфандинга. 

Положительные аспекты: 
1. Для начала работы с краудфандингом 

не требуется оформления никаких документов 
и траты времени на переговоры с разными ин-
весторами, всё происходит удалённо; 

2. Отсутствие влияние одного инвестора 
на проект за счёт финансовых рычагов давле-
ния; 

3. Присутствует эффект «сарафанного ра-
дио», бэкеры могут поделиться с окружаю-
щими информацией о проекте и тем самым 
привлекут новых инвесторов. 

Отрицательные аспекты: 
1. На крауд-платформах присутствуют 

определённые ограничения, которые могут не 
пропустить проект для инвестирования; 

2. Индивидуальная идея может быть укра-
дена и реализована самими инвесторами, так 
как вложения у них уже есть; 

3. Бэкеры могут обладать недоверием к 
фаундеру, поэтому изучение проекта может за-
тянуться на долгое время, что затормозит про-
цесс инвестирования. 

Подводя итоги по данной теме, можно сде-
лать основной вывод о том, что инвестиции в 
стартапы являются интересную и захватываю-
щую область инвестирования, но в свою оче-
редь она обладает высоким риском неудачи и 
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потери денежных средств. Но несмотря на рис-
кованность этой деятельности, она продолжает 
набирать популярность в окружении инвесто-
ров, так как она обладает индивидуальными 
возможностями и особенностями [9, c. 56]. 

Венчурные инвестиции являются сильной 
финансовой поддержкой, но накладывают на 
инвестора ответственность в виде участия в 
процессе управления работой проекта. Такое 
стратегическое руководство может положи-
тельно повлиять на итог работы и увеличить 
успехи выхода продукта на рынок. Вместе с тем, 
данный вид инвестиций должен быть внима-
тельно проанализирован, а также должны быть 
выявлены все риски. Всё это требуется для ми-
нимизации издержек и увеличения прибыль-
ности проекта. 

Рассматривая краудфандинг как способ ин-
вестирования привлекает его доступность и 
простота использования. Он позволяет при-
влечь инвестиции от большого количества лю-
дей, а также проверить идею на стадии зарож-
дения. Ведь количество инвестиций определят 
спрос и интерес к данному проекту или про-
дукту. 
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ольшая значимость муниципального 
уровня управления в российском обществе, 

возрастающие требования к его эффективно-
сти актуализируют проблему и эффективности 
деятельности муниципальных служащих. Рост 
количества занятых на муниципальном 
уровне, вызванный увеличением занятости в 
сфере услуг, существенно повышает значи-
мость оценки эффективности их деятельности. 

Культура в целом, а организационная куль-
тура в частности является неотъемлемой ча-
стью любых трудовых отношений вне зависи-
мости от количества субъектов трудовых отно-
шений. 

Формирование и развитие организацион-
ной культуры не является самоцелью управле-
ния. Это одно из направлений повышения эф-
фективной работы организации, в том числе и 
муниципальных служащих. Самоцель управле-
ния можно рассматривать через переменные 
организационной культуры – функциональ-
ные, структурные, динамические, типологиче-
ские и факторные. 

Организационная культура – эффективное 
взаимодействие сторон социально-трудовых 
отношений в органах государственной и муни-
ципальной власти, которое основывается на 
общей, разделяемой сторонами системе убеж-
дений, идей, взглядов и ценностей, связанных 
с жизненным циклом любой организации, ме-
тодами достижения целей, способами, управ-
лением, стратегией развития организации, 
неотъемлемой частью которой является дело-
вая и корпоративная этика, что позволяет на 
основании эффективных инструментов орга-
низационной культуры формировать подходы 

к управлению социально-экономической и со-
циально-трудовой средой [1, c. 158]. 

Под механизмом организационной куль-
туры понимается система методов, принципов, 
технологий, инструментов воздействия орга-
низационной культуры (в органах муници-
пальной власти) – субъекта управления, на объ-
екты управления – социально-экономическое 
поведение граждан, социально-трудовую 
сферу общества, и т. п. [2, c. 84]. 

Организационная культура объединяет все 
виды деятельности и все взаимоотношения 
внутри системы государственного управления, 
обеспечивая единение общества. Она влияет на 
доверие граждан к действующей системе госу-
дарственной власти, а ее механизмы способ-
ствуют формированию не только ценностной 
составляющей, но и социально-ответственного 
поведения, как индивидов, так и социальных 
групп в обществе. 

Как и любая система, организационная 
культура является прежде всего системой, она 
испытывает на себе воздействие ряда факто-
ров. Сущность этих факторов и степень их воз-
действия на организационную культуры самая 
разная. Существуют как факторы, влияющие 
непосредственно на саму организационную 
культуру как закрытую систему, так и факторы, 
которые оказывают воздействие на организа-
ционную культуру как на открытую систему. Т. 
е. имеются факторы, которые, с одной стороны, 
влияя на организационную культуру, тем или 
иным способом влияют и на функционирова-
ния всей системы государственного управле-
ния. 

Так, в качестве связующих факторов разви-
тия организационной культуры и процесса 

Б 
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функционирования государственного управле-
ния следует выделить [3, c. 216]: 

• Профессиональные факторы. Они вли-
яют на характер взаимоотношений сотрудни-
ков в коллективе, влияют на ценностные ори-
ентации; 

• Факторы отраслевой принадлежности. 
Т. е. это такие факторы, которые видоизменя-
ются в зависимости от характера выполняемой 
работы, либо от характера декларируемых це-
лей; 

• Внутренние и внешние факторы; 
• Объективные и субъективные факторы; 
• Временные факторы; 
• Позитивные и негативные факторы. 
Профессиональные факторы влияют на ха-

рактер взаимоотношений сотрудников в кол-
лективе, зависят от организации рабочего про-
цесса, количества согласительных процедур, 
системы контроля и т. п. 

Внутренние факторы представляют собой 
особенности организации, особенности внут-
ренней среды организации. Они являются 
наиболее управляемыми, предсказуемыми при 
формировании организационной культуры. К 
ним относят кадровую политику, структуру ор-
ганизации, стиль руководства. К таким факто-
рам можно отнести систему поощрения и мо-
тивации, применяемую в организации, цели 
организации, миссию организации, если она не 
скрыта от сотрудников, и др. [5, c. 218]. 

Внешние факторы представляют собой осо-
бенности внешней среды. Они требуют тща-
тельного анализа для приведения их в соответ-
ствие с требованиями системы государствен-
ного управления и организационной культуры 
в органах государственной и муниципальной 
власти. К ним относят такие факторы, на харак-
тер которых трудно воздействовать, однако их 
влияние значительно. 

Объективные факторы – факторы, действу-
ющие вне зависимости от желания руководства 
или сотрудников организации. 

Субъективные факторы – факторы, действу-
ющие, в том числе и благодаря целенаправлен-
ному или опосредованному воздействию руко-
водства или сотрудников организации  
[4, c. 172]. 

Временные факторы могут быть постоян-
ного и временного действия. Факторы постоян-
ного действия легко учитывать при формиро-
вании организационной культуры, они прогно-
зируемы, понятны. Напротив, временные фак-
торы трудно предусмотреть, а поэтому их 

влияние на организационную культуру сложно 
предугадать. Анализ влияния временного фак-
тора возможен в большинстве случаев лишь то-
гда, когда фактор уже стал оказывать свое вли-
яние. Временные факторы могут представлять 
собой самые разные проявления как внешней, 
так и внутренней среды – начиная от ухода со-
трудника в отпуск или на больничный, закан-
чивая введением эмбарго, санкций, запретов, 
ограничений и тому подобных мер. 

Позитивные факторы благоприятно влияют 
на организационную культуру, делают ее силь-
нее, менее подверженной влиянию негативных 
либо временных факторов. К позитивным фак-
торам относят привлечение новых сотрудни-
ков, обладающих новой более сильной органи-
зационной культурой. 

Кроме этого, некоторые факторы могут 
быть управляемыми и не управляемыми. Так, 
управляемые факторы – это осознанные воз-
действия. Влияние таких факторов можно ис-
кусственно как ослабить, так и усилить. Воз-
действовать можно на содержание факторов – 
вносить корректировки в организационную 
структуру, в принципы и методы кадрового де-
лопроизводства и кадровой политики. Также 
изменение содержания управляемых факторов 
возможно путем лоббирования какого-либо за-
кона. 

Неуправляемые факторы – это факторы, ко-
торые возникают при отсутствии знаний об их 
существовании. В данном случае проблема мо-
жет решаться обычным мониторингом. Од-
нако, сам фактор может быть лишь частицей 
более общего процесса, на который нет воз-
можности оказывать влияние, контролировать. 
Этот фактор будет продолжать действовать, не-
смотря на усилия [3, c. 218]. 

В условиях трансформации общества, на 
первое место выходят факторы формирования 
организационной культуры, а именно такие 
факторы, которые нуждаются в больших затра-
тах для приведения их в действие. Если рас-
сматривать формирование таких инструмен-
тов механизма организационной культуры, как 
отбор персонала, повышение его квалифика-
ции и обучение, то здесь можно говорить о 
наличии среднезатратных и низкозатратных 
факторов. Рассматривая органы государствен-
ной и муниципальной власти необходимо ска-
зать, что постоянным фактором, который вли-
яет на организационную культуру, является за-
конодательство. 
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Стоит отметить, что факторы влияют на 
формирование механизма организационной 
культуры органа государственной и муници-
пальной власти в комплексе. Важным при фор-
мировании механизма эффективной организа-
ционной культуры органов муниципальной 
власти является необходимость выработать и 
поддержать эффективные рабочие взаимоот-
ношения среди членов коллектива. Различные 
по своей сути ожидания и некоторые ценности 
могут развиваться в зависимости от направле-
ния деятельности того или иного органа госу-
дарственной и муниципальной власти и в зави-
симости от характеристик личности, которые 
необходимы для работы в нем. 

Так, если, например, управление по связям 
с общественностью того или иного органа гос-
ударственной и муниципальной власти испы-
тывает необходимость в прозрачных и транс-
парентных коммуникациях среди работников, 
а также в менее формальных рабочих взаимо-
отношениях, то, с большой долей вероятности, 
в нем будет цениться открытая точка зрения на 
все рабочие моменты. 

И наоборот, отличающиеся от этого ценно-
сти и стили поведения, например, в правовом 
или организационном отделе органа власти, 
либо в правоохранительных органах, могут 
развиваться по другому типу. Структура кол-
лектива, его социальный срез, возраст сотруд-
ников, уровень образования и квалификации 
значительно влияют на состояние организаци-
онной культуры органа муниципальной власти. 

 В любом случае, в поведении государствен-
ному служащему следует исходить из положе-
ний Конституции о том, что человек, его права 
и свободы есть высшая ценность. Каждый 
гражданин имеет право на неприкосновен-
ность частной жизни, личную и семейную 
тайну, защиту чести, достоинства, своего доб-
рого имени. Государственные и муниципаль-
ные служащие должны способствовать своим 
поведением формированию в коллективе как 
раз деловых взаимоотношений и взаимоэф-
фективного сотрудничества между друг дру-
гом. Служащие обязаны вести себя корректно, 
доброжелательно, взаимовежливо, внима-
тельно, демонстрировать терпение при обще-
нии с различными прослойками общества и 
коллегами. Внешний вид государственных 

служащих при исполнении ими своих обязан-
ностей (в зависимости от условий службы и ме-
роприятий, в которых они участвуют) должен 
способствовать уважительному отношению 
граждан к органам государственной власти, 
государственным организациям, органам 
местного самоуправления. 

Внешний вид сотрудников должен соответ-
ствовать общепринятому деловому стилю. Этот 
стиль отличает официальность, а также сдер-
жанность и аккуратность. Государственный 
служащий, который наделен властными полно-
мочиями по отношению к другим служащим, 
должен являться неким образцом профессио-
нализма и высокой репутации. Он должен ока-
зывать воздействие на формирование в кол-
лективе благоприятного для эффективной ра-
боты морально-психологического климата. 
Здесь важную роль играет феномен лидера-ру-
ководителя. 

Таким образом, на различных этапах управ-
ленческой деятельности государственных и 
муниципальных органов на формирование ме-
ханизма организационной культуры воздей-
ствует множество факторов как внешнего, так 
и внутреннего окружения. Особую роль в этом 
процессе играет личная культура руководителя 
соответствующего органа, его личный пример, 
сложившиеся ценности и уровень социально-
ответственного поведения, которые во многом 
определяют характер формирования меха-
низма организационной культуры органа госу-
дарственной власти. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности развития государственного финансового кон-
троля в условиях цифровой экономики, включая современные тенденции, такие как автоматизация, ис-
пользование больших данных, блокчейна и искусственного интеллекта. Анализируются основные про-
блемы, включая кадровый дефицит, киберугрозы и устаревшая нормативно-правовая база, а также пред-
лагаются пути их решения, направленные на повышение прозрачности и эффективности контроля. 

Сделан вывод о необходимости комплексного подхода, сочетающего внедрение цифровых технологий с 
развитием инфраструктуры и законодательной базы, что позволит укрепить управление государствен-
ными финансами в условиях глобальных изменений. 
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осударственный финансовый контроль в 
условиях цифровой экономики претерпе-

вает значительные трансформации, что обу-
словлено быстрым развитием информацион-
ных технологий и увеличением объема цифро-
вых данных. Такие изменения создают как но-
вые возможности, так и определенные вызовы 
в системе контроля государственных финан-
сов. 

Цифровизация способствует повышению 
прозрачности и оперативности финансового 
контроля. Современные технологии позволяют 
автоматизировать сбор, обработку и анализ 
данных, что существенно снижает риски чело-
веческого фактора, таких как ошибки и корруп-
ционные проявления. Например, внедрение 
систем больших данных и искусственного ин-
теллекта позволяет в реальном времени отсле-
живать бюджетные потоки, выявлять отклоне-
ния и предотвращать финансовые нарушения 
на ранних стадиях. Также развивается приме-
нение блокчейн-технологий, которые обеспе-
чивают надежность и защищенность финансо-
вой информации, что особенно важно для гос-
закупок и распределения бюджетных средств. 

Однако развитие цифровой экономики в 
сфере государственного финансового контроля 
сопровождается рядом проблем. 

Во-первых, для внедрения и поддержки но-
вых технологий требуются значительные фи-
нансовые и кадровые ресурсы [6, с. 3201]. 

Во-вторых, остро встает вопрос кибербез-
опасности: необходимость защиты финансо-
вой информации от хакерских атак и утечек 

данных требует серьезного внимания  
[6, с. 3201]. 

В-третьих, остается проблема подготовки 
кадров: многие специалисты в области госу-
дарственного финансового контроля не обла-
дают достаточными компетенциями в области 
IT, что затрудняет интеграцию цифровых ре-
шений [6, с. 3201]. 

Также вызовом является законодательная 
база, которая не всегда успевает адаптиро-
ваться к новым реалиям и не всегда учитывает 
специфику цифровой экономики. 

Для преодоления этих проблем требуется 
комплексный подход. Прежде всего, необхо-
димо развитие нормативно-правовой базы, ко-
торая будет учитывать специфику цифровых 
инструментов в государственном финансовом 
контроле. Следует уделить внимание обучению 
и переквалификации специалистов, что обес-
печит их готовность работать с новыми техно-
логиями. Не менее важно развивать инфра-
структуру кибербезопасности, инвестируя в 
надежные системы защиты данных. Также це-
лесообразно внедрять стандарты и методоло-
гии для использования цифровых технологий, 
которые позволят унифицировать процессы 
контроля и повысить их эффективность. 

Таким образом, государственный финансо-
вый контроль в условиях цифровой экономики 
представляет собой сложный, но перспектив-
ный процесс, требующий, как адаптации тра-
диционных методов, так и внедрения иннова-
ционных подходов. Развитие этой сферы воз-
можно только при условии комплексного под-
хода, направленного на преодоление 

Г 
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существующих вызовов и реализацию потен-
циала цифровых технологий для повышения 
прозрачности и эффективности управления 
государственными финансами. 

Следующая далее таблица содержит основ-
ные подходы к решению проблем, сопровожда-
ющих процессы государственного финансо-
вого контроля в условиях цифровизации эко-
номики. 

Таблица 
Проблемы государственного финансового контроля  
в условиях цифровой экономики и пути их решения 

Проблема Описание Пути решения 
Недостаток кадров с 
IT-компетенциями 

Большинство специалистов в фи-
нансовом контроле не обладают 
достаточными знаниями и навы-
ками в области работы с совре-
менными цифровыми техноло-
гиями. 

• Организация регулярного обуче-
ния и повышения квалификации; 
• Введение образовательных кур-
сов в учебных заведениях для подго-
товки специалистов по цифровым 
технологиям в финансах [8, c. 267]. 

Высокая стоимость 
внедрения цифро-
вых технологий 

Закупка оборудования, разра-
ботка программного обеспече-
ния и поддержка цифровых си-
стем требуют значительных фи-
нансовых ресурсов. 

• Привлечение частных инвести-
ций через государственно-частное 
партнерство (ГЧП); 
• Постепенное внедрение техноло-
гий в рамках приоритетных направ-
лений контроля [8, c. 267]. 

Устаревшая законо-
дательная база 

Действующие нормативно-пра-
вовые акты зачастую не соответ-
ствуют требованиям цифровой 
экономики и не регулируют ис-
пользование новых технологий в 
контроле. 

• Обновление законодательства с 
учетом особенностей цифровых тех-
нологий; 
• Создание правовых норм для ре-
гулирования использования искус-
ственного интеллекта и блокчейна [8, 
c. 267]. 

Риски киберугроз С развитием цифровых систем 
увеличивается вероятность ха-
керских атак, утечек данных и 
мошенничества. 

• Инвестирование в системы ки-
бербезопасности; 
• Создание специализированных 
подразделений по мониторингу и ре-
агированию на киберугрозы; 
• Проведение регулярных аудитов 
безопасности [8, c. 268]. 

Низкий уровень 
межведомственной 
интеграции 

Отсутствие единого подхода к 
обмену данными между орга-
нами власти усложняет контроль 
и снижает его оперативность. 

• Создание единой государствен-
ной платформы для обмена дан-
ными; 
• Разработка стандартов интегра-
ции информационных систем [8, c. 
268]. 

Недостаточная про-
зрачность данных 

Отсутствие доступа к полной и 
актуальной информации для 
анализа приводит к снижению 
качества контроля и трудностям 
в выявлении нарушений. 

• Введение стандартов открытых 
данных; 
• Создание общественных плат-
форм для мониторинга государствен-
ных расходов [8, c. 268]. 

Сопротивление из-
менениям внутри 
системы 

Нежелание персонала адаптиро-
ваться к новым технологиям, 
страх потерять рабочие места из-
за автоматизации. 

• Проведение разъяснительной ра-
боты о преимуществах цифровиза-
ции; 
• Создание новых рабочих мест, 
связанных с внедрением и поддерж-
кой цифровых систем [8, c. 268]. 
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Проблема Описание Пути решения 
Ограниченные воз-
можности анализа 
больших данных 

Несмотря на наличие технологий 
Big Data, не все государственные 
структуры способны эффективно 
использовать их для контроля. 

• Внедрение платформ анализа 
больших данных; 
• Организация обучающих про-
грамм для сотрудников по работе с 
инструментами анализа [8, c. 269]. 

Сложности в между-
народной координа-
ции контроля 

Отсутствие унифицированных 
стандартов мешает взаимодей-
ствию с зарубежными коллегами 
в вопросах трансграничного фи-
нансового контроля. 

• Участие в международных согла-
шениях и инициативах; 
• Гармонизация национального за-
конодательства с международными 
стандартами [8, c. 269]. 

Риск технологиче-
ской зависимости 

Использование зарубежного про-
граммного обеспечения и обору-
дования повышает зависимость 
от иностранных поставщиков и 
угрозу внешнего влияния. 

• Развитие отечественных техноло-
гий и программного обеспечения; 
• Поддержка локальных IT-
компаний и стартапов через гранты и 
налоговые льготы [8, c. 270]. 

Нехватка инфра-
структуры для внед-
рения новых техно-
логий 

В некоторых регионах отсут-
ствуют необходимые условия 
(интернет, оборудование) для ис-
пользования современных циф-
ровых решений. 

• Создание государственной про-
граммы цифровизации регионов; 
• Обеспечение удаленных террито-
рий доступом к современным инфра-
структурным ресурсам [8, c. 270]. 

Низкий уровень до-
верия общества к ре-
зультатам цифро-
вого контроля 

Отсутствие прозрачности и осве-
домленности граждан может вы-
зывать сомнения в справедливо-
сти и эффективности цифровых 
решений. 

• Проведение информационных 
кампаний о преимуществах цифро-
вых технологий; 
• Обеспечение общественного кон-
троля за расходами через платформы 
открытого правительства [8, c. 270]. 

Медленная адапта-
ция технологий в 
государственных 
структурах 

Бюрократические процедуры и 
низкая скорость принятия реше-
ний задерживают внедрение но-
вых цифровых инструментов. 

• Упрощение административных 
процедур для внедрения технологий; 
• Формирование специализирован-
ных подразделений для управления 
цифровыми проектами [8, c. 270]. 

 
Таблица показывает, что каждую проблему 

можно решить, используя комплексный под-
ход, включающий обучение, модернизацию за-
конодательства, укрепление инфраструктуры и 
сотрудничество с бизнесом и международным 
сообществом. 

Тенденции в развитии государственного 
финансового контроля в условиях цифровой 
экономики отражают стремление к повыше-
нию эффективности, прозрачности и надежно-
сти управления государственными финансами. 
Эти тенденции обусловлены стремительным 
развитием технологий и изменениями в эконо-
мической среде. Рассмотрим их более по-
дробно: 

1. Автоматизация процессов контроля 
Одной из ключевых тенденций является ав-

томатизация процедур государственного фи-
нансового контроля. Современные цифровые 
системы позволяют в реальном времени обра-
батывать большие объемы данных, связанные с 

финансовыми потоками, что сокращает вре-
менные затраты на анализ и минимизирует че-
ловеческий фактор. Программы на основе ал-
горитмов машинного обучения могут автома-
тически находить отклонения в финансовых 
документах, а системы роботизированной ав-
томатизации (RPA) берут на себя рутинные за-
дачи [7, c. 14]. 

2. Использование больших данных (Big 
Data) 

Сбор и анализ больших объемов данных 
стали важной частью контроля. Государствен-
ные органы используют технологии Big Data 
для интеграции и анализа информации из раз-
личных источников, таких как системы элек-
тронного бюджета, налоговые базы данных, 
банковские транзакции и системы государ-
ственных закупок. Это помогает выявлять 
скрытые связи между объектами контроля, 
прогнозировать риски и принимать обоснован-
ные управленческие решения [4, c. 143]. 
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3. Внедрение искусственного интеллекта 
(ИИ) 

ИИ активно используется для аналитики и 
прогнозирования. Например, алгоритмы могут 
моделировать сценарии выполнения бюджета, 
оценивать вероятность нарушений или мошен-
нических схем и автоматизировать процесс вы-
явления несоответствий. Использование ИИ 
позволяет контролирующим органам концен-
трироваться на наиболее проблемных зонах, 
снижая затраты на контроль и увеличивая его 
точность [4, c. 143]. 

4. Применение технологии блокчейн 
Блокчейн становится популярным инстру-

ментом в финансовом контроле благодаря 
своим уникальным свойствам – прозрачности, 
неизменяемости данных и возможности авто-
матического исполнения смарт-контрактов. В 
сфере госзакупок, например, блокчейн помо-
гает минимизировать риски коррупции, обес-
печивая прозрачность всех этапов процесса за-
купок и исключая возможность манипуляций с 
финансовыми данными [4, c. 143]. 

5. Развитие электронных платформ и 
сервисов 

Создаются специализированные плат-
формы для мониторинга и анализа бюджетных 
потоков, таких как системы «Электронный 
бюджет» или «Госфинконтроль». Эти плат-
формы интегрируют данные о доходах и расхо-
дах государственных учреждений, предостав-
ляя органам контроля доступ к актуальной ин-
формации в режиме реального времени  
[5, c. 121]. 

6. Укрепление кибербезопасности 
С ростом цифровизации возрастает и вни-

мание к вопросам кибербезопасности. Финан-
совая информация становится мишенью для 
кибератак, что делает актуальным развитие 
технологий защиты данных, таких как шифро-
вание, системы многофакторной аутентифика-
ции и мониторинга угроз [3, c. 87]. 

7. Использование облачных технологий 
Государственные органы переходят на ис-

пользование облачных систем для хранения и 
обработки данных. Это позволяет уменьшить 
затраты на инфраструктуру и повысить доступ-
ность данных для всех уровней управления. 
Важно, чтобы такие системы соответствовали 
строгим стандартам безопасности [5, c. 122]. 

8. Цифровизация документооборота 
Еще одна важная тенденция – полный пере-

ход на цифровой документооборот. Это позво-
ляет сократить бумажные расходы, ускорить 

процессы отчетности и снизить вероятность 
утери документов или внесения в них несанк-
ционированных изменений [5, c. 123]. 

9. Внедрение риск-ориентированного 
подхода 

Современные технологии позволяют пе-
рейти от тотального контроля к риск-ориенти-
рованному подходу, когда основные усилия со-
средотачиваются на объектах с высоким уров-
нем рисков. Алгоритмы на основе ИИ и анализа 
данных помогают определять такие зоны, что 
делает контроль более целенаправленным и 
экономически эффективным [1, c. 23]. 

10. Использование мобильных приложе-
ний 

Некоторые органы контроля внедряют мо-
бильные приложения, которые позволяют 
пользователям сообщать о подозрительных 
транзакциях или подозрениях в нарушении 
бюджетного законодательства. Это повышает 
вовлеченность общества в процесс контроля  
[9, c. 142]. 

11. Интеграция искусственного интел-
лекта с существующими платформами 

Еще одна важная тенденция – развитие 
адаптивных платформ, которые учатся в про-
цессе использования. Например, интеграция 
ИИ с платформами электронного бюджета поз-
воляет корректировать контрольные меха-
низмы в зависимости от изменения внешней 
среды [2, c. 308]. 

12. Открытые данные 
Важным трендом является развитие кон-

цепции открытого правительства, где данные о 
государственных расходах и доходах стано-
вятся общедоступными. Это стимулирует граж-
данский контроль и повышает доверие к госу-
дарственным институтам [4, c. 144]. 

Перечисленные тенденции показывают, что 
цифровая экономика создает не только новые 
инструменты для повышения эффективности 
государственного финансового контроля, но и 
способствует его качественной трансформа-
ции. При этом успешное внедрение таких ре-
шений зависит от готовности органов власти 
адаптироваться к изменениям и развивать 
цифровую инфраструктуру. 

Государственный финансовый контроль в 
условиях цифровой экономики представляет 
собой ключевой инструмент обеспечения эф-
фективности, прозрачности и целевого исполь-
зования бюджетных средств. Анализ современ-
ных тенденций демонстрирует значительный 
потенциал цифровых технологий, таких как 
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искусственный интеллект, большие данные, 
блокчейн и облачные платформы, которые су-
щественно повышают оперативность и точ-
ность контроля, минимизируют риски челове-
ческого фактора и создают новые возможности 
для анализа финансовых потоков. Автоматиза-
ция процессов, внедрение риск-ориентирован-
ного подхода и развитие интегрированных си-
стем государственного контроля формируют 
основу для перехода к качественно новому 
уровню управления государственными финан-
сами. 

Однако процесс цифровизации не обхо-
дится без сложностей. Ключевые проблемы 
связаны с недостаточной подготовленностью 
кадров, высокой стоимостью внедрения техно-
логий, рисками киберугроз, несовершенством 
законодательной базы, а также низкой степе-
нью межведомственной интеграции. Эти вы-
зовы требуют системного подхода, включаю-
щего инвестиции в развитие инфраструктуры, 
модернизацию нормативно-правовой базы, 
обучение персонала и укрепление междуна-
родного сотрудничества. Важно также разви-
вать отечественные технологические решения, 
чтобы минимизировать зависимость от зару-
бежных поставщиков и обеспечить устойчи-
вость национальной системы контроля. 

Реализация эффективного государствен-
ного финансового контроля в условиях цифро-
вой экономики требует баланса между внедре-
нием инноваций и управлением возникаю-
щими рисками. Комплексный подход, осно-
ванный на стратегическом планировании, про-
зрачности и открытости данных, позволит не 
только решать текущие проблемы, но и форми-
ровать долгосрочные предпосылки для устой-
чивого развития системы государственного 
управления. Таким образом, цифровизация 
финансового контроля становится не просто 
необходимостью, но и стратегическим ресур-
сом повышения эффективности управления 
общественными финансами в условиях совре-
менных вызовов и динамично меняющегося 
мира. 
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Аннотация. Данная статья исследует психолого-педагогические аспекты вовлечения молодежи в ки-

берспортивное движение, рассматривая позитивные и негативные стороны этого процесса. Рассматри-
вается эволюция отношения общества к компьютерным играм, анализируется феномен киберспорта как 
социального феномена, а также исследуются механизмы формирования патриотизма через участие в ки-
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дежью. 
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Введение 
Компьютерные игры уже давно перестали 

быть просто развлечением. Они превратились 
в полноценную индустрию, привлекающую 
миллионы людей по всему миру. С развитием 
технологий и интернета появилась новая 
форма соревновательного духа – киберспорт. 
Он стал важной частью культуры молодежи и 
активным элементом в воспитании граждан-
ских и патриотических устоев. Это явление 
привлекает молодых людей своей динамично-
стью, возможностью самореализации и конку-
ренции на международном уровне. Однако, 
наряду с положительными аспектами, возни-
кает ряд вопросов относительно влияния ки-
берспорта на психическое здоровье и социали-
зацию. Поэтому важно рассмотреть, каким об-
разом участие в киберспорте может преобразо-
вать индивидуальные ценности, формируя 
чувство принадлежности и патриотизма. 

Цель данной статьи – рассмотреть психо-
лого-педагогические аспекты вовлечения мо-
лодежи в киберспортивное движение, проана-
лизировать, каким образом киберспорт может 
способствовать формированию патриотизма и 
гражданственности, а также предложить прак-
тические рекомендации для педагогов и трене-
ров. 

Эволюция отношения общества к компь-
ютерным играм 

Киберспорт представляет собой коллектив-
ные соревнования в видеоиграх, часто между-
народные по своему характеру. Он объединяет 
игроков, фанатов, организаторов и спонсоров 
на платформе единого интереса. Этот феномен 
затрагивает многие аспекты жизни молодежи, 
от формирования навыков командной работы 
до стратегического мышления. 

Исторически отношение общества к компь-
ютерным играм было неоднозначным. Перво-
начально они воспринимались как развлечение 
для детей и подростков, не имеющее серьезной 
ценности. Однако с течением времени ситуа-
ция изменилась. Развитие технологий привело 
к тому, что компьютерные игры стали более ре-
алистичными, сложными и захватывающими. 
Появилась целая индустрия, включающая раз-
работку игр, проведение турниров и создание 
профессиональных команд. 

Сегодня киберспорт признан официальным 
видом спорта во многих странах мира, включая 
Россию. Он включен в программу некоторых 
международных спортивных мероприятий, та-
ких как Азиатские игры. Это признание под-
черкивает важность киберспорта как социаль-
ного и культурного феномена [1, с. 211-214]. 
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Психологические аспекты участия в ки-
берспорте 

Участие в киберспортивных турнирах ока-
зывает значительное влияние на психическое 
состояние и личностное развитие молодых лю-
дей. Исследования показывают, что игровые 
сообщества могут оказывать значительное 
влияние на самооценку и социальные навыки 
молодежи, а регулярные тренировки и сорев-
нования способствуют развитию когнитивных 
способностей, таких как концентрация внима-
ния, скорость реакции и принятие решений. 
Кроме того, киберспорт развивает навыки ко-
мандной работы, лидерства и управления 
стрессом, а также чувство принадлежности, ко-
торое может служить основой для патриотиче-
ских чувств. Наличие идентичности команды 
или страны создает мощный эмоциональный 
резонанс. 

Несмотря на положительные аспекты, во-
влечение молодежи в киберспорт также свя-
зано с рисками. Длительное пребывание перед 
экраном компьютера может привести к про-
блемам со зрением, осанкой и общим физиче-
ским состоянием. Чрезмерная увлеченность 
играми может вызывать зависимость, приво-
дящую к социальной изоляции и трудностям в 
общении с реальными людьми. К сожалению, 
многие молодые люди могут столкнуться с иг-
романией и снижением коммуникационных 
навыков. Это создает риски не только для их 
психического здоровья, но и для формирова-
ния патриотических и гражданских установок. 

Педагогические аспекты вовлечения мо-
лодежи в киберспорт 

Педагогика всегда стремилась найти эффек-
тивные методы воспитания и образования мо-
лодежи. Вовлечение в киберспорт предостав-
ляет уникальные возможности для развития 
личности и формирования гражданской пози-
ции. Участие в национальных и международ-
ных турнирах способствует укреплению наци-
онального самосознания и патриотизма. Пред-
ставляя свою страну на международной арене, 
молодые люди испытывают чувство гордости и 
ответственности. 

Кроме того, киберспорт может служить ин-
струментом для интеграции молодежи в обще-
ство. Киберспортивные мероприятия создают 
образовательную среду, где молодежь может 
развивать не только игровые навыки, но и мяг-
кие навыки, такие как коммуникация и работа 
в команде. Через участие в командах и клубах 
молодые люди учатся работать вместе, уважать 

друг друга и принимать коллективные реше-
ния. Это способствует развитию социальных 
навыков и умений, необходимых для успешной 
жизни в современном обществе. А воспитание 
гражданственности и патриотизма через ки-
берспорт возможно благодаря совместным це-
лям и задачам, которые группы молодежи ре-
шают вместе. 

Формирование патриотизма через ки-
берспорт 

Патриотизм – это чувство любви и предан-
ности к своей стране, готовность защищать ее 
интересы и гордиться ее достижениями. Ки-
берспорт может стать эффективным средством 
формирования патриотизма у молодежи. Когда 
молодые люди представляют свою страну на 
международных турнирах, они осознают свою 
принадлежность к определенной культуре и 
традиции. А патриотизм болельщиков может 
быть выражен через поддержку национальных 
команд на международных соревнованиях. 
Успехи киберспортсменов становятся поводом 
для гордости, а также для объединения моло-
дежи вокруг идеи патриотизма. Это чувство 
усиливается благодаря освещению чемпиона-
тов СМИ. 

Киберспортивные организации и турниры 
могут выступать инициаторами патриотиче-
ских акций, таких как благотворительные ме-
роприятия, которые будут способствовать 
сплочению молодежи и формированию чувства 
общей цели. 

Важно отметить, что формирование патри-
отизма должно происходить не только через 
спортивные достижения, но и через воспита-
ние уважения к истории и культуре страны. Пе-
дагоги и тренеры должны использовать кибер-
спорт как платформу для передачи ценностей и 
традиций, способствуя становлению всесто-
ронне развитой личности. 

В то время как успех и прогресс могут содей-
ствовать патриотизму, важно обеспечить кри-
тический подход молодежи к идентификации с 
киберспортом, чтобы исключить негативные 
аспекты радикализма и ненависти к другим 
культурам. 

Практические рекомендации 
На основании проведенного анализа можно 

предложить следующие практические реко-
мендации для педагогов и тренеров, работаю-
щих с молодыми людьми в сфере киберспорта: 

• Создание сбалансированной про-
граммы тренировок: необходимо сочетать фи-
зические упражнения с умственной 
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деятельностью, чтобы избежать негативных 
последствий длительного пребывания перед 
компьютером [2, с. 36-41]. 

• Развитие социальных навыков: органи-
зация совместных мероприятий, таких как ко-
мандные тренировки и турниры, способствует 
развитию навыков коммуникации и сотрудни-
чества. 

• Воспитание патриотизма: подчеркива-
ние значимости представления своей страны 
на международной арене, обсуждение истори-
ческих и культурных достижений. 

• Поддержка психологической устойчи-
вости: регулярные консультации с психоло-
гами и специалистами по управлению стрессом 
помогут молодым людям справляться с давле-
нием соревнований. 

• Информирование родителей и обще-
ственности: важно информировать родителей 
и общественность о положительных аспектах 
киберспорта, чтобы преодолеть стереотипы и 
предвзятость. 

Заключение 
Киберспорт представляет собой уникаль-

ный социальный феномен, который имеет 
огромный потенциал для воспитания и разви-
тия молодежи. Правильное использование 
этого потенциала может способствовать 

формированию патриотизма, гражданского со-
знания и социальной активности. Педагоги и 
тренеры должны учитывать психолого-педаго-
гические аспекты вовлечения молодежи в ки-
берспорт, чтобы сформировать не только 
успешных киберспортсменов, но и активных 
граждан, способных учесть интересы своей 
страны, и создать условия для гармоничного 
развития личности и укрепления националь-
ной идентичности. Также важно, чтобы роди-
тели и общественные организации внима-
тельно следили за этими процессами и обеспе-
чивали баланс между игровым увлечением и 
социальной ответственностью. 
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стерская лаковая миниатюрная живопись 
вобрала в себя новгородскую и строганов-

скую школы иконописи, благодаря чему в ней 
очень четко отражены два направления изоб-
ражения – «графическое (декоративное)» и 
«живописное». В связи с этим и художники 
Мстеры делились на графиков и тяготеющих к 
живописному изображению. Это явления было 
раньше, в настоящее же время трудно говорить 
о таком разделении, так как из художников 
лишь династия Молодкиных продолжает твор-
ческую деятельность в миниатюре. Поэтому 
стоит рассуждать об искусстве в рамках – 
«было», где можно будет с легкостью просле-
дить эти два направления. 

В середине XX века, в Мстере, как и в других 
центрах лаковой миниатюры, преобладало тя-
готение к станковой живописи – миниатюри-
сты копировали популярные картины русских 
художников XIX в. Специфика традиционной 
декоративности мстерской миниатюры, осно-
ванная на условности ее художественного 
языка, была нарушена, но уже в 1960–1970-е гг. 

художники возвратились к традициям древне-
русской живописи, на которой была простро-
ена классическая мстерская миниатюрная жи-
вопись. Некоторые иконописные элементы, ее 
отдельные приемы, сохранились в мстерской 
миниатюре и являлись составными частями со-
временного мстерского стиля [5, с. 16]. Новым 
стало объединение нескольких эпизодов в еди-
ную композицию, а не отдельными клеймами, 
более стилизованный пейзаж, живописи при-
суща плоскостность и декоративность. Среди 
творческих художников периода расцвета 
мстерской лаковой миниатюры яркими лично-
стями, художниками-графиками, являются Фо-
мичев Лев Александрович, Сосин Петр Ильич и 
Фокеев Валентин Павлович. 

Принцип решения произведений Фомичева 
Л. А. – тесная связь с традициями старых ма-
стеров мстерской миниатюры. Лаконичные 
изобразительные средства, простая компози-
ция, действие сконцентрировано в централь-
ной части, но во всем этом содержится свой 
эмоциональный накал [3, с. 214]. Он утвердил и 

М 
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развил в своем творчестве фольклорное 
направление в мстерской миниатюрной живо-
писи, следуя традициям творчества основопо-
ложников и вдохновляясь древнерусским ис-
кусством. Своим творчеством Фомичев Л. А. 
положил начало новому этапу развития деко-
ративного направления мстерской лаковой ми-
ниатюрной живописи [4, с. 65-66]. 

Сосин П. И. создавал произведения в деко-
ративном ключе на основе традиционной 
мстерской миниатюрной живописи. Его ком-
позиции построены по принципу плоскостно-
сти и исключения глубины воздушной перспек-
тивы, они выстроены на иных основах – имеют 
принцип более свободного рисования, что яв-
ляется сложным для изучения. Художествен-
ный замысел работ Сосина П. И. живет в тесном 
взаимодействии с декоративным изображе-
нием форм. Тема и сюжет передаются посред-
ством символики [3, с. 384]. 

Композиционная линия Фокеева В. П. осно-
вана на графике, как и все его творчество в це-
лом. Когда в 1960-е годы, художники Мстеры 
активно начали изучать древнерусское искус-
ство и переходить на рельсы старого искусства, 
уходить от довлеющей к тому времени псевдо-
картинки, когда миниатюра ушла в псевдо-
станковость, Фокеев В. П. начал выстраивать 
себя на базе иконографии. Первые графические 
работы, а тем более уже последующие работы 
выстроены на этой основе, и именно на этой 
основе он создал себя как творческого худож-
ника. Графический подход наиболее оптима-
лен в обучении студентов Мстерского инсти-
тута лаковой миниатюрной живописи имени Ф. 
А. Модорова созданию композиций на ранних 
стадиях развития по творческой линии. В «жи-
вописи» необходимо нарабатывать довольно 
длительное время навыки изображения в тех-
нике и в рамках нашей своеобразной живопис-
ной традиции, а изучение графического отра-
жения в системе миниатюрного изображения 
можно как раз начинать на ранних этапах (за-
дания на построение композиции с пейзажем в 

рисунке), так как графическая линия Фокеева В. 
П. соответствует иконографии. Следовательно, 
поскольку мы начинаем обучать студентов с 
простейших иконографических образцов, то 
творчество представленного художника по 
своей природе очень созвучно с этим приемом 
обучения. Направленность его творчества – 
графическая, именно такой подход наиболее 
оптимален в обучении студентов творчеству на 
ранних стадиях развития по творческой линии. 

В дальнейшем, на уровне высшего образова-
ния студенты уже перейдут к «живописи». Та-
ким образом, подобная схема поэтапного пере-
хода от декоративной направленности к живо-
писной в изучении мстерской миниатюрной 
живописи им будет, во-первых, наиболее по-
нятна, а во-вторых, стилистика Фокеева В. П. 
коллерирует с иконографией, она неразрывна, 
не в противоречии, находится в согласованно-
сти. Вся эта графическая основа дает возмож-
ность начинающим студентам осваивать твор-
ческие приемы, выходить на более традицион-
ный уровень миниатюры, постепенно уходя от 
жестких канонов иконографии, к более свобод-
ному рисованию. 

Таким образом, можно доказать, что обуче-
ние студентов на ранней стадии развития твор-
ческой линии можно считать очень «удобным» 
на примере творчества Фокеева В. П. В его ми-
ниатюре много манерности, поэтому упор все-
таки нужно делать на изучение уникального 
произведения, которое включает в себя цикл 
графических листов (рис. 1). Графический 
стиль Фокеева В. П. соответствует уровню фор-
мирования навыков на начальном этапе обуче-
ния студентов. В соответствии этому этапу о 
«живописи» пока речи не идет, у них только 
происходит «проба пера». Ожидать иной кар-
тины от студентов этого уровня невозможно, 
они не могут выдать красивые по цвету изобра-
жения, а в графике, которая является основой 
работы, собственно композицией, они могут 
выразить свою мысль графическим образом, 
через карандашный рисунок. 
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Рис. 1. Лист из серии графических листов Фокеева В. П., «История государства Российского» (1990–2003), 

Музейный центр «Палаты», г. Владимир 
 
Композиционные схемы произведений Фо-

кеева В. П. выступают именно в качестве мето-
дической основы. Таким образом, мы можем 
постепенно подвести студентов к тому, чтобы 
они вышли на путь правильного творческого 
развития. Целью данного приема является 
формирование навыков профессионального 
проектирования лаковой миниатюрной живо-
писи у студентов среднего профессионального 
образования (далее – СПО), которое является 
главным моментом среди прочих педагогиче-
ских приемов, способов и подходов. 

Для того чтобы обучаться в рамках нашей 
профессиональной особенности применяются 
такие педагогические методы как: словесный 
метод (объяснение, рассказ) и наглядный ме-
тод (демонстрация, иллюстрация, педагогиче-
ский рисунок), но самым главным для нас будет 
момент работы со студентами, применяя ком-
позиционные схемы ведущих художников 
мстерской лаковой миниатюрной живописи. С 
самых первых занятий обучающимся предлага-
ются задания, исключающие элементы 

репродуктивного исполнения, но целиком 
направленные на развитие творческого мыш-
ления, художественного воображения и фанта-
зии, что продиктовано особенностями под-
ростковой и юношеской психологии [2, с. 113]. 

В рамках собственной педагогической дея-
тельности, в процессе обучения студентов 2-го 
курса СПО предмету «Проектирование», был 
проведен эксперимент, представленный в таб-
лице, с внедрением композиционных схем Фо-
кеева В. П., как методической основы для фор-
мирования навыков проектирования мстер-
ской лаковой миниатюрной живописи. Созда-
ние проекта композиции в нашем случае имеет 
трактовку интерпретации реализации матери-
ального продукта творчества, который вклю-
чает в себя: линейно-графическую разработку 
композиционной схемы и рисунка компози-
ции; разработка тонального и цветового реше-
ния композиции; выполнение эскиза исполне-
ния композиции с соблюдением основных тех-
нологических приемов письма [1, с. 10]. 
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Таблица 
Модель эксперимента по внедрению композиционных схем Фокеева В. П., как методической ос-
новы для формирования навыков проектирования мстерской лаковой миниатюрной живописи 

Структура  
занятия 

Описание показателя 

Тема задания «Перевоз Дуня держала» (по мотивам русской народной песни) 

Цель 
Выполнить проект эскиза тематической композиции средней сложности в стиле 
мастеров мстерской лаковой миниатюрной живописи в исполнительской технике 
с соблюдением основных технологических приемов письма. 

Задачи 

1. Изучить представленные в качестве методического иллюстративного мате-
риала композиционные схемы работ Фокеева В. П. 
2. Разработать композиционную схему будущей собственно-творческой ра-
боты, опираясь на представленный иллюстративный материал. 
3. Разработать тоновой эскиз композиции (поиск свето-тонового решения); 
данное задание выполняется в свободном выборе тональности композиции с со-
блюдением принципа гармонизации. 
4. Разработать цветовой эскиз композиции; данное задание выполняется в сво-
бодном выборе цветового решения композиции с соблюдением принципа гармо-
низации. 

Требования 

Студенту необходимо проанализировать представленный методический мате-
риал, выявить характерные особенности графического стиля Фокеева В. П., при-
менить данный подход к раскрытию темы при создании собственных компози-
ционных схем. 

Особенности 
задания 

• понятное изложение данной темы задания. 
• сохранение графической (декоративной) направленности стиля изображе-
ния. 
• соблюдение основных правил композиционного построения. 

 
Основное педагогическое внимание в пред-

ставленном задании сконцентрировано на 
этапе «сочинения» композиционной схемы 
(рис. 2), раскрывающей наиболее полно и ясно 
заданную тему. Это необходимо для того, 
чтобы студенты вразумили и поняли, что зада-
ние на тематическую композицию, подразуме-
вает создание композиции, в которой реципи-
енту будет видно, о чем идет речь, что за тема, 
раскрыли ее или нет. Параллельно заданную 
тему студенты должны сразу в схеме выразить 
языком мстерской лаковой миниатюрной жи-
вописи, что является крайне сложным. В 

данном случае для решения этой проблемы в 
качестве упражнения студентам можно поко-
пировать рисунки, фрагменты, небольшие ра-
боты Фокеева В. П., на выходе уже скопировать 
полную композиционную схему, как бы «про-
пустив через себя», почувствовав его стили-
стику. Проведя данный эксперимент, можно 
прийти к мнению, что обращение к творческим 
работам Фокеева В. П. при создании соб-
ственно-творческих композиций способствует 
правильному формированию профессиональ-
ных навыков у студентов на начальном этапе 
обучения. 
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Рис. 2. Композиционная схема на тему «Перевоз Дуня держала» (по мотивам русской народной песни), 

выполненная в рамках проведенного эксперимента 
 
Композиционные схемы ведущих художни-

ков мстерской лаковой миниатюрной живо-
писи являются важнейшим базовым моментом 
в формировании навыков профессионального 
проектирования лаковой миниатюрной живо-
писи. Это было всегда, только первые ученики 
обучались на работах основоположников, не 
выполняя при этом никаких упражнений, они 
писали творческие работы «из-под руки». 
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вязное монологическое высказывание (или 
монологическая речь) является предметом 

изучения разных наук – лингвистики, психо-
лингвистики, социальной психологии, обшей и 
специальной методики. 

Л. П. Якубинский впервые выделил моноло-
гическое высказывание как длительную форму 
воздействия на слушателя. Автор обращает 
внимание на то, что для связного монологиче-
ского высказывание характерна длительность 
говорения, связность, отсутствие диалога, 
наличие внутреннего плана говорения. [9]. 

Л. С. Выготский характеризует монологиче-
скую речь как высшую форму речи, которая 
возникла позднее, чем диалогическая речь [2]. 

Исследователи дают определение монологу, 
как речь одного лица. Также монолог более 
трудный для детей вид речи по сравнению с си-
туативной речью. Ведь он опирается на мыш-
ление, требует хорошей памяти, более напря-
женного внимания, чем диалог [1]. 

С. Л. Рубинштейн отмечает, что спонтанно 
монологическое высказывание не формиру-
ется, идёт постепенный переходит от диалоги-
ческого высказывания к монологическому.  
С. Л. Рубинштейн говорит о том, что уже в до-
школьном возрасте детей необходимо 

специально обучать основным видам связному 
контекстному высказыванию – описанию, объ-
яснению, рассказу [8]. 

В дошкольном возрасте происходит овладе-
ние двумя типами устного монологического 
высказывания: пересказом и рассказом (в эле-
ментарной форме). 

Пересказ – связное выразительное воспро-
изведение прослушанного художественного 
произведения, рассказа из личного опыта. Де-
тям пересказ даётся более легко. Ведь говоря-
щий излагает готовую речевой образец. При 
пересказе нужно научить детей осмысливать 
текст, сохранять основную лексику автора, 
проявлять эмпатию к героям [7]. 

Рассказ – самостоятельно составленное вы-
сказывание о каком-либо событии. Это более 
сложная речевая деятельность, чем пересказ. 
Ребенок должен самостоятельно, опираясь на 
заданную тему, определить содержание выска-
зывания, выбрать речевой план повествования. 

Существую следующие формы рассказа: 
описательные и сюжетные. 

Описательный рассказ – это повествование 
о каком-либо предмете или явлении с изложе-
нием характерных для него признаков. В опи-
сательных рассказах много точных 

С 
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определений, обстоятельств, лаконичности. 
Желательно, чтобы в них присутствовали эле-
менты образности. Описательные рассказы бы-
вают сравнительными и объяснительными. 

В сюжетном (повествовательном) рассказе 
происходит передача событий, происходящих 
с каким-нибудь героем в определенной вре-
менной последовательности. У дошкольников 
формируют представление о структуре таких 
рассказов: в начале (экспозиция) представля-
ется герой, может даваться описание его внеш-
ности, затем излагается первое событие (за-
вязка). Далее сюжет развивается, устанавлива-
ется причинно-следственная связь между 
двумя-тремя эпизодами, после чего следует 
окончание (развязка) [7]. 

Н. И. Жинкин выделяет в текстовом сообще-
нии два плана: план содержания (внутренний, 
мыслительный план) и план выражения (внеш-
ний, языковой план). Он выделяет два пласта в 
содержательной стороне рассказа – систему 
предметных (денотатных) обозначений, т. е. 
осознание того, о чем будет идти речь, и си-
стему предикатов, т. е. осознание того, что бу-
дет сообщаться об отношениях реальных пред-
метов действительности [4]. 

Н. И. Жинкин говорит о том, что формиро-
вание смысловых связей и отношений, состав-
ляющих содержательную структуру речевого 
сообщения, протекает во внутренней речи и 
обеспечивается не словами и фразами, а еди-
ницами универсального предметно-схемного 
или предметно-изобразительного кода. 

Таким образом, первоначально содержание 
связного речевого сообщения предстает во 
внутренней речи в виде системы чувственных 
образов, которые в дальнейшем оформляются 
языковыми знаками. 

Также Н. И. Жинкин говорит о том, что си-
стему предметно-смысловых отношений 
можно представить в виде наглядного графи-
ческого плана, который будет отражать пра-
вила построения целого рассказа, а сам процесс 
выстраивания графического плана можно рас-
сматривать как модель превращения опреде-
ленного замысла в линейную последователь-
ность предложений. Графический план в этом 
случае будет являться аналогом внутренней 
смысловой программы связного сообщения. 
Для того чтобы рассказ получился, необхо-
димо, чтобы внутренний план обладал смысло-
вой цельностью. Цельность, в свою очередь, 
вытекает из замысла. Замысел, появляясь пер-
воначально в виде «смутной» догадки о 

содержании, очень быстро трансформируется в 
некое интеллектуальное действие, осуществля-
ющее прогнозирующее согласование начала и 
конца будущего речевого высказывания [4]. 

Данные законы явились базовыми для типо-
логии текстов и их подразделения на тексты 
цепной и параллельной организации. В текстах 
цепной организации мысль каждого последую-
щего предложения вытекает из мысли преды-
дущего предложения. Смысловая связь в таком 
тексте обеспечивается тем, что в двух соседних 
предложениях говорится об одном и том же 
предмете, а развитие мысли осуществляется 
или за счет появления новых предметов речи, 
или за счет предикатов, т. е. того нового, что 
сообщается о новом предмете. Таким образом, 
разрозненные предложения превращаются в 
единое цельное сообщение. В текстах парал-
лельной структуры вес предложения объединя-
ются их смысловой направленностью на описа-
ние одного предмета сообщения. Такой пред-
мет характеризуется с разных сторон [3]. 

«Текст монологической речи» впервые был 
введён А. А. Леонтьевым. Данный термин воз-
ник на основе соединения двух понятий: «мо-
нолог» и «текст», Его основными характеристи-
ками являются цельность и связность [5, 6]. Ка-
тегория цельности – это внутренний, смысло-
вой план текста, а категория связности – внеш-
ний, языковой план. Цельность по мнению  
А. А. Леонтьева имеет большое значение, т. к её 
нарушение способствует плохому восприятию, 
пониманию и воспроизведению текста. Автор, 
давая характеристику цельного текста, указы-
вает на сохранение его смыслового единства. 
Категория связности характеризует внешний 
план и проявляется в семантической и грамма-
тической зависимости предложений, порядке 
слов в предложениях, интонационном оформ-
лении, особой системе паузирования, соотне-
сённости предложений по длительности звуча-
ния [5, 6]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что устное монологическое высказывание на 
современном этапе развития науки рассматри-
вают как вид речемыслительной деятельности, 
результатом которой является текстовое сооб-
щение, которое выступает в единстве двух пла-
нов – внутреннего, предметно-смыслового, и 
внешнего, формально-языкового, его характе-
ристиками являются цельность и связность. 
Монологическое высказывание более сложное, 
чем диалогическое, спонтанно не формиру-
ется, есть необходимость специального 
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обучения основным видам устного монологи-
ческого высказывания. 
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оссийская система образования имеет бога-
тую и сложную историю, отражающую эво-

люцию общества, политических режимов и фи-
лософских взглядов. От скромных начал в Ки-
евской Руси до современной, многоуровневой 
системы, она прошла путь трансформаций, 
преодолевая кризисы и адаптируясь к новым 
вызовам. Этот доклад представляет краткий 
обзор ключевых этапов ее становления. 

1. Древняя Русь и Средние века (до XVIII 
века): зарождение просвещения 

В ранней истории Руси образование было 
неразрывно связано с религией. Монастыри и 
соборы стали первыми центрами обучения, где 
преподавали грамоту, церковное пение и бого-
словие. Кириллица, созданная Кириллом и Ме-
фодием, сыграла решающую роль в распро-
странении письменности. Однако доступ к об-
разованию был ограничен: он был привилегией 
духовенства и знати. Децентрализованная си-
стема образования зависела от решений от-
дельных князей и церковных властей, а многие 
знания передавались из поколения в поколе-
ние устно, в рамках семейных традиций или 
ремесленных мастерских. При этом имело ме-
сто значительное влияние Византии ввиду зна-
чительного заимствования религиозных догм 
из «второго Рима». 

Христианство, в целом, стало мощным им-
пульсом для развития морально-религиозного 
воспитания, действуя как всеобъемлющая пе-
дагогическая система. Формирование 

духовности, познание истины и понимание бо-
жественного осуществлялись через приобрете-
ние знаний и практическое проявление нрав-
ственности. Христианское воспитание стреми-
лось к преобразованию личности, формируя 
навыки нравственного поведения. 

До середины XVII века в Древней Руси обра-
зование преимущественно осуществлялось вне 
формальных школ, опираясь на тексты Ветхого 
Завета. С принятием христианства в 988 году и 
благодаря инициативе князей Владимира и 
Ярослава, началось формирование системы 
православного образования. Они создавали 
школы при церквах и во дворцах, где обучение, 
носившее религиозный характер, было до-
ступно представителям разных социальных 
слоёв. Новгородское училище Ярослава, рас-
считанное на 300 учеников, наглядно демон-
стрирует цель подготовки как духовенства, так 
и государственных чиновников. Для детей эта 
школа была своеобразным введением в цер-
ковную жизнь. 

«Учитель», в то время, был не только настав-
ником в грамоте, но и проповедником боже-
ственного слова, в то время как специалистов 
по обучению детей называли «мастерами гра-
моты». Семья играла основную роль в воспита-
нии детей, а монастыри служили важным цен-
тром просвещения для народа. Примеча-
тельно, что до 10 лет ребенок считался без-
грешным и служил образцом для подражания 
взрослым, а не наоборот. 

Р 



Актуальные исследования • 2024. №50 (232)  Педагогика | 45 

Под властью монголо-татар (XIII–XIV вв.) 
монастыри стали ключевыми хранителями и 
распространителями грамотности на Руси, обу-
чая письму, чтению, арифметике, церковному 
пению и различным ремеслам. Религиозная 
литература того времени, составляющая ос-
нову древнерусской словесности, выступала 
явным средством нравственного воспитания, 
отличаясь дидактическим стилем [10]. Даже 
произведения нерелигиозных жанров часто 
носили поучительный характер, служа практи-
ческим целям нравственного просвещения. Во-
просы педагогической методики в литературе 
того периода излагались редко. Тем не менее 
многие произведения XIII–XVII вв. активно 
направляют читателя к совершенствованию 
личности и духовного очищения. Ярким при-
мером таких произведений являются «учитель-
ные слова» и «поучения» – образцы древнерус-
ской риторики, часто именовавшиеся символи-
чески (например, «Златоуст», «Златоструй», 
«Измарагд») [9]. 

Усиление Московского государства стиму-
лировало централизацию и развитие светского 
образования. Начиная с правления Ивана III, 
появилась острая необходимость в образован-
ных государственных служащих, что вызвало 
создание специальных школ при царском 
дворе. В этих школах обучали письму, счету и 
иностранным языкам. С XVI века распростра-
нение печатных книг способствовало росту 
грамотности в стране. Однако, доступ к образо-
ванию оставался прерогативой привилегиро-
ванных слоев населения. 

Реформы XVII века заложили основу для 
развития школьного образования в России. 
Планы Бориса Годунова (1596–1605) по созда-
нию школ и даже университета были прерваны 
Смутой. При патриархе Филарете началось 
формирование системы духовного образова-
ния, ориентированной на подготовку специа-
листов. Опытные монахи стали первыми пре-
подавателями в открывшихся духовных шко-
лах [9]. 

Только при Романовых, с Алексеем Михай-
ловичем (1645–1676) и Федором Алексеевичем 
(1676–1682), государство приступило к серьез-
ным реформам в области просвещения. К числу 
масштабных проектов того времени относятся 
создание Славяно-греко-латинской академии 
и Типографской школы, однако в целом уро-
вень развития образования оставался низким. 

2. Российская империя (XVIII – начало 
XX века): дальнейшее развитие 

Петровские реформы (начало XVIII века) 
произвели революцию в российском образова-
нии. Стремясь укрепить армию и государствен-
ный аппарат, Петр I инициировал распростра-
нение светского образования, создав навигаци-
онные, артиллерийские и инженерные школы, 
а также начальные школы для детей из разных 
сословий. Основание Санкт-Петербургской 
Академии наук (1724) укрепило позиции Рос-
сии в мировой науке. Дальнейшее развитие об-
разования проявлялось в открытии универси-
тетов, гимназий и реальных училищ, однако 
доступ к качественному обучению оставался 
ограниченным. Распространение начальных 
школ в XIX веке не изменило существующего 
сословного неравенства в образовании. Первая 
школа математических и навигационных наук 
в Москве (1701) подготовила кадры для армии, 
флота и гражданской службы. 

Эпоха Просвещения ознаменовалась фор-
мированием государственной образователь-
ной системы, ориентированной на западноев-
ропейские образцы. Приобщение к европей-
ской культуре повысило понимание значимо-
сти светского и профессионального образова-
ния. Однако, религиозная общественность 
противодействовала «вестернизации», рас-
сматривая европейские идеи как противореча-
щие православию. Это привело к трудности 
внедрения образовательных новаций и побу-
дило российскую власть к решительным дей-
ствиям по реформированию образования [8]. 

В России XVIII века началась попытка созда-
ния многоуровневой системы образования, 
включавшей как государственные, так и част-
ные учреждения. Цель состояла в подготовке 
грамотных и образованных людей. Петровские 
реформы привели к появлению государствен-
ных начальных школ, доступных широким мас-
сам населения. В их числе были цифирные 
школы, где обучали детей 10–15 лет простей-
шим навыкам для работы на промышленных 
предприятиях. Предполагалось, что это будет 
подготовительный этап к более специализиро-
ванному профессиональному обучению. Обу-
чение включало письмо, счет и элементарную 
геометрию. Однако из-за ряда серьезных про-
блем большинство таких школ быстро прекра-
тили свое существование. 

Петровская Санкт-Петербургская академия 
наук, включавшая университет и гимназию, за-
ложила основы светского высшего образования 
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в России. Созданный Ломоносовым М. В. по 
указу Елизаветы Петровны Московский уни-
верситет (1755) стал её прямым наследником, 
представляя собой первое в стране универси-
тетское учреждение с философским, юридиче-
ским и медицинским факультетами, а также 
двумя гимназиями. Доступ на специальные фа-
культеты был возможен только после оконча-
ния философского. Ломоносов активно способ-
ствовал расширению доступа к высшему обра-
зованию, стремясь привлечь талантливую мо-
лодёжь из всех сословий, включая крестьян. Его 
реформы были направлены на создание обще-
доступной системы образования на основах гу-
манизма и патриотизма, включая создание ши-
рокой сети народных школ и гимназий по всей 
России. 

М. В. Ломоносов, синтезируя традиционные 
русские культурные ценности и идеи европей-
ского просвещения, заложил основы гумани-
стической педагогики, разработав ряд дидак-
тических принципов, основанных на антропо-
центрическом подходе [7]. Главной целью вос-
питания он считал формирование любви к 
науке и родине, в соответствии с идеалами про-
свещения и демократии. Идеальный воспитан-
ник – это активная, самостоятельная личность, 
способная гармонично сочетать личные инте-
ресы с общественными и государственными 
целями. Достичь этого, по мнению ученого, 
возможно лишь через широко доступное обра-
зование для всех сословий. Для этого он разра-
ботал специальные правила («Регламенты») 
для учителей и учеников гимназий. 

В постпетровскую эпоху (вторая половина 
XVIII века) Екатерина II, в сотрудничестве с И. 
И. Бецким и Ф. И. Янковичем де Мириево, ини-
циировала крупные изменения в российской 
образовательной системе. Ключевым момен-
том стало стремление к созданию общедоступ-
ной (за исключением крепостных крестьян) 
школы. Бецкий осуществил этот проект, орга-
низовав специальные учебные заведения для 
подготовки новой государственной элиты, та-
кие как Сухопутный шляхетский корпус и 
Смольный институт. 

При Александре I (1801–1825) реформы про-
должились, приведя к расширению универси-
тетской сети (открытие университетов в Санкт-
Петербурге, Казани, Киеве; восстановление 
Дерптского университета и создание несколь-
ких новых на базе существовавших учебных за-
ведений) [8]. В 1802 году было создано Мини-
стерство народного просвещения и 

специальный комитет по реформированию об-
разования, подтверждающие его важность для 
государства. В начале XIX века были открыты 
новые университеты (Виленский, Казанский, 
Харьковский) и Петербургский педагогический 
институт. Устав 1804 года придал университе-
там значительную свободу: выборность руко-
водящих должностей, собственный суд и кон-
троль над подчиненными гимназиями и учи-
лищами [5]. 

При Николае I С.С. Уваров создал новую 
идеологическую основу образования, основан-
ную на его знаменитой триаде «православие, 
самодержавие, народность», которая должна 
была укрепить имперскую систему. Однако это 
сопровождалось жесткой цензурой, сословным 
подходом к образованию и централизованным 
контролем над учебными планами. Эта си-
стема просуществовала до падения Российской 
империи [11, с. 96-100]. 

В 1872 году В. И. Герье организовал первые 
высшие женские курсы в Москве, отвечая на 
потребность женщин в высшем образовании. 
Министр народного просвещения А. В. Голов-
нин провел значительные реформы, демокра-
тизировав систему образования. Новый уни-
верситетский устав (1863) расширил автоно-
мию университетов, а гимназический (1864) 
ввел две ветви среднего образования: класси-
ческую (гуманитарную) и реальную (есте-
ственно-научную). В 1866 году был открыт пер-
вый платный детский сад (А. Д. Симонович), 
основанный на методах Ф. Фребеля. 

В начале XX века акцент был сделан на все-
общем начальном образовании, средние 
школы получили автономию (1905), а реформа 
высшего образования при Николае II не была 
реализована. Столыпинские реформы нацели-
вались на создание единой и общедоступной 
образовательной системы, включая закон о 
всеобщем начальном обучении и новый уни-
верситетский устав. Кроме того, поддержку по-
лучили частные учебные заведения. 

3. Советский период (1917–1991): унифи-
кация и идеологизация 

Октябрьская революция провозгласила ра-
венство в доступе к образованию, вне зависи-
мости от социального положения. Образова-
тельная система была унифицирована, введено 
обязательное начальное и неполное среднее 
(семилетнее) образование. Однако сильная 
идеологизация образования ограничила сво-
боду творчества и педагогической инициа-
тивы. Несмотря на это, был достигнут 
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значительный прогресс в ликвидации негра-
мотности и расширении доступа к обучению. 
Революция привела к коренному преобразова-
нию образовательной системы. Крупская, Лу-
начарский и Покровский проводили реформы, 
ориентированные на пропаганду коммунисти-
ческой идеологии, трудовое и политехническое 
обучение. 

В 1920–1930-е годы советская культурная 
революция коренным образом изменила си-
стему образования. К 1932 году уровень гра-
мотности среди взрослого населения значи-
тельно вырос. После введения всеобщего 
начального образования было начато внедре-
ние семилетнего, а также произошел резкий 
рост среднего профессионального образова-
ния. Реформы 1926 года привели к перестройке 
структуры и содержания образовательных про-
грамм. В 1918 году началось формирование 
единой трудовой школы, а к 1926 году ведущую 
роль в профессиональном образовании заняли 
трехгодичные техникумы. В 1930-е годы про-
изошла реорганизация учебного процесса: вве-
дена урочная система, расписание, правила 
внутреннего распорядка, обновлены учебные 
программы и издано большое количество учеб-
ных материалов. Марксистский подход к исто-
рии стало доминирующим, повлияв на форми-
рование общественного сознания и сыграв 
важную роль в годы Великой Отечественной 
войны [6]. 

Педагогические новации периода «культур-
ной революции», по мнению А. С. Макаренко, 
основывались на нравственном и трудовом 
воспитании, при тесном взаимодействии вос-
питателей и воспитанников [3, с. 252-279]. 

Этот период отмечен бурным развитием 
научно-исследовательских учреждений, вклю-
чая Социалистическую академию обществен-
ных наук, Институты К. Маркса и Ф. Энгельса, 
Институт красной профессуры. Научная дея-
тельность находилась под контролем партии, и 
несмотря на бюрократизацию, были достиг-
нуты значительные успехи, особенно в есте-
ственных и технических науках (освоение при-
родных ресурсов, Арктики, достижения в хи-
мии, ядерной физике, авиации и др.). В резуль-
тате проведенных реформ советская наука 
смогла выйти по многим направлениям на ми-
ровой уровень [2, с. 5-26]. 

В 1984 году началась реформа советской 
школы, направленная на усиление трудового 
воспитания, профессиональной подготовки и 
обеспечение всеобщего профессионального 

образования. Среднее образование стало один-
надцатилетним (с шести лет), в старших клас-
сах ввели профильное обучение по актуальным 
для региона специальностям. 

Разработанная Э. Д. Днепровым и его ко-
мандой в 1988 году Концепция общего сред-
него образования легла в основу Закона об об-
разовании 1992 года. Днепров осуждал суще-
ствовавшие бюрократические методы управле-
ния образованием («три Е»: единообразие, еди-
номыслие, единоначалие»), видя основы новой 
реформы в гуманистических педагогических 
традициях, передовом опыте и борьбе с тота-
литарными методами [4]. 

4. Современная Россия (с 1991 года): ре-
формы и новые вызовы 

Распад СССР инициировал крупные преоб-
разования в российской системе образования. 
Была введена многоуровневая структура, но-
вые государственные образовательные стан-
дарты, усилена роль рынка образовательных 
услуг. Современное российское образование 
ориентировано на интеграцию в мировое обра-
зовательное пространство, на развитие творче-
ского мышления и инноваций, однако про-
блемы неравенства доступа к качественному 
образованию, недостаточного финансирова-
ния и кадрового дефицита остаются актуаль-
ными [1, с. 624-640]. Э. Д. Днепров определял 
главную идею реформы начала 1990-х как раз-
витие образования, сформулировав три ключе-
вые цели: развитие личности, саморазвитие 
системы образования и превращение образо-
вания в двигатель общественного прогресса [1, 
с. 624-640]. 

5. Заключение 
История российского образования – это ис-

тория постоянных преобразований, стремле-
ния к совершенствованию и адаптации к изме-
няющимся условиям. Несмотря на достигнутые 
успехи, перед российской образовательной си-
стемой стоят многие вызовы, которые требуют 
непрерывной работы над ее совершенствова-
нием и модернизацией. Дальнейшее развитие 
должно быть направлено на обеспечение рав-
ного доступа к качественному образованию для 
всех граждан, внедрение инновационных тех-
нологий и подготовку конкурентоспособных 
специалистов, способных решать сложные за-
дачи современного мира. 
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овременная лингводидактика активно раз-
вивает мысль о культурно-формирующей 

функции лингвистического образования. По-
скольку через языковую картину мира отража-
ется мир этноса, система национальных ценно-
стей, то можно утверждать, что язык форми-
рует своего носителя, его менталитет. Поэтому 
языковое образование школьников должно 
формировать этнокультуроведческую компе-
тенцию учащихся, конечная цель которой – 
осознание значимости родного языка в жизни 
народа, формирование национального самосо-
знания и общероссийского гражданского со-
знания. 

Последние программы по родному языку, 
Государственный образовательный стандарт, 
Концепция модернизации российского образо-
вания предполагают включение этнокультуро-
ведческого материала в образовательный про-
цесс, и на основе этого формирование этно-
культуроведческой компетенция учащихся. 

Этнокультуроведческий подход определяет 
стратегию изучения языка сквозь призму наци-
ональной культуры. Под этнокультуроведче-
ской компетенцией понимают не просто владе-
ние информацией о непосредственной связи 
речевой и социокультурной среды, о взаимо-
связи развития языка и общества [2, с. 11]. 

Приобретение этнокультуроведческой ком-
петенции – это становление представлений че-
ловека об окружающем мире. Эти представле-
ния и их смыслы, сосредоточенные в структу-
рах сознания, являются единством знания, от-
ношения, ценности и функционирования и 

образуют специфический этнический нацио-
нальный образ мыслей. 

Этнокультуроведческая компетенция пред-
полагает: 

1. осознание того, что язык не только сред-
ство познания и средство общения, но и форма 
социальной памяти, «культурный код нации», 
развитое умение сопоставлять факты языка и 
факты действительности; 

2. умение видеть культурный фон, стоящий 
за каждой языковой единицей; 

3. умение обнаруживать в текстах разных 
стилей национально и регионально значимые 
лексемы и понимать из роль в тексте; 

4. знание принятых (в данное время, в 
данном социуме) форм речевого этикета, а 
также глубокое осмысленное понимание осо-
бенностей речевого поведения в зависимости 
от коммуникативной ситуации и ее слагаемых: 
цели времени, места общения, возраста и соци-
альной принадлежности собеседников [3, с. 15]. 

Одним из путей формирования этнокульту-
роведческой компетенции обучающихся может 
быть изучение устаревшей лексики, которая 
является отражением культуры народа, свиде-
тельством прошлого нашей родины. 

Часто в текстах упражнений по русскому 
языку и в текстах литературных произведений 
встречаются слова, вышедшие из повседнев-
ного употребления – это устаревшие слова. 
Они входят в состав устаревшей лексики. И 
очень важно познакомить детей с такой лекси-
кой: разъяснить значение устаревших слов, 
научить пользоваться словарями с тем, чтобы 

С 
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узнать толкование слова, как употреблять эти 
слова в речи и самое главное – на основе уста-
ревшей лексики познакомит детей с нашим 
прошлым, историей, показать, как в лексеме 
отражается быт, культура народа. 

Такая работа будет прививать детям любовь 
к родному языку, вызывать интерес к русскому 
языку как к учебному предмету. 

При анализе устаревшей лексики очень ча-
сто необходимо использовать элементы семан-
тического и этимологического анализа. Учени-
кам порой трудно выполнять такой анализ, так 
как правильно проводить эту работу умеет 
даже не каждый учитель начальной школы. От-
сутствуют специальные методические пособия, 
помогающие учителю начальных классов орга-
низовать работу с устаревшей лексикой. И зна-
комству с устаревшей лексикой на уроках род-
ного языка уделяется недостаточно внимания. 

Формирование этнокультуроведческой 
компетенции младших школьников на матери-
але устаревшей лексики будет успешным, если: 

• работа будет проходить на уроках рус-
ского языка и литературного чтения, на вне-
классных мероприятиях; 

• используются разнообразные приемы 
изучения; 

• учащиеся активно включаются в учеб-
ный процесс, повышая свой уровень знаний 
устаревших слов. 

Проанализировав различные учебно-мето-
дические комплекты, можно прийти к выводу, 
что основным источником ознакомления уча-
щихся с устаревшей лексикой являются литера-
турные произведения, которые в основном ис-
пользуются на уроках литературного чтения. 
Из этого следует, что для более глубокого и ши-
рокого знакомства учащихся с устаревшей лек-
сикой нужно использовать дополнительно раз-
работанные задания и упражнения. 

В 6–10 лет ученики наиболее восприимчивы 
к изучению основ родного языка, так как чело-
веку свойственно овладеть языком в детстве. 
Именно в это время следует предотвращать 
ханжеское и невежественное отношение к 
языку, как можно шире знакомить с его выра-
зительными возможностями. Если не вести ра-
боту по осознанному изучению народно-поэ-
тических слов, устаревших слов, то, когда вы-
растут сегодняшние школьники, эти же слова 
не только не станут употребляться, но и не бу-
дут никому понятны, станут окончательно до-
стоянием истории. Изучение устаревшей 

лексики также важно в плане формирования 
интереса к истории русского языка, русского 
народа как его создателя. 

Трудность работы по изучению слов пассив-
ного запаса языка заключается в уникальности 
и многообразии материала – ведь каждое упо-
требление слова прибавляет к значению свою 
крупицу смысла [1, с. 78]. 

Сама природа слова, его связь с окружаю-
щим миром, требуют вдумчивого, осмыслен-
ного подхода к изучению лексики. Через слово, 
как отмечал К. Д Ушинский, отражается исто-
рия духовной жизни народа. Поэтому сегодня 
актуальной является сама проблема знаком-
ства школьников с лексической системой 
языка. 

Как было сказано выше для более глубокого 
и широкого знакомства учащихся с устаревшей 
лексикой нужно использовать дополнительно 
разработанные задания и упражнения, так как 
в различных УМК содержится минимальное ко-
личество информации по изучению устарев-
шей лексики. С этой целью можно использо-
вать следующие формы и виды работы как на 
уроке, так и во внеурочное время: опрос, ра-
бота со словарями, чтение и анализ былин, 
классификация устаревших слов (историзмы, 
архаизмы), посещение школьного музея, пар-
ная, групповые формы работы. 

Уроки с использованием этнокультуровед-
ческого материала способствуют развитию 
связной речи учащихся, углублению их знаний 
о языке, повышают интерес к русскому языку, 
его истории и истории родного края. Следова-
тельно, этнокультуроведческий материал яв-
ляется эффективным средством формирования 
этнокультуроведческой компетенции младших 
школьников в процессе изучения русского 
языка и литературного чтения. 
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дним из видов музыкальной деятельности 
детей являются ритмические движения. 

На занятии значительная часть времени от-
водится разучиванию различных движений 
под музыку. 

В процессе систематических занятий по 
движению у ребенка развиваются музыкально-
слуховое восприятие, что необходимо им в 
дальнейшем в самостоятельной музыкальной 
деятельности, детям приходится постоянно 
вслушиваться в музыку для того, чтобы одно-
временно точно выполнять движения. В быту 
музыкальные впечатления не всегда бывают 
систематичны. Следовательно, для успешного 
музыкально-сенсорного развития детей требу-
ется специальная среда. В качестве такой среды 
музыкальная педагогика рассматривает музы-
кально-дидактические игры. 

В зависимости от дидактической задачи и 
развертывания игровых действий музыкально-
дидактичекие игры принято подразделять на 
три вида: 

1. Спокойное музицирование. 
2. Игры типа подвижных, где элемент со-

ревнования в увертливости, ловкости отодви-
нут во времени от момента выполнения музы-
кальных заданий. 

3. Игры, построенные по типу хоровод-
ных. 

Детям младшего возраста свойственны под-
ражательные движения. Поэтому для малышей 
2 лет желательно использовать в музыкально-
дидактических играх разнообразные игрушки, 
с помощью которых можно побуждать детей к 
выполнению несложных действий под музыку. 
Например, перед занятием воспитатель или 

музыкальный руководитель надевает на руку 
куклу бибабо (петрушку, зайчика, петушка) и 
приглашает детей в зал. Дети весело марши-
руют, подражают всем движениям петрушки, 
которые он показывает: хлопают в ладошки, 
приседают, кружатся и т. п. С куклой или миш-
кой детям интересней выполнять движения в 
упражнении «Гулять-отдыхать» М. Красева или 
плясать под русскую народную мелодию. 
Мишка на протяжении всего занятия «наблю-
дает» за детьми, и это также вносит элемент за-
нимательности. 

Умение согласовывать движения с музыкой 
следует обучать детей с раннего возраста. 
Начинать лучше с простейших движений: при-
топы, прихлопы, помахивание платочком. 
Двухлетние дети с удовольствием исполняют 
пляски, состоящие из этих элементов. На музы-
кальных занятиях необходимо побуждать каж-
дого малыша к действиям, не настаивая и не 
требуя. Постепенно, вначале очень просто бу-
дет наблюдать за детьми. Постепенно, вначале 
очень робко, затем смелее, он станет выпол-
нять со всеми детьми те или иные движения, и 
забавные петушком в руке воспитателя. Все это 
говорит о том, что необходимо тщательно про-
думывать весь ход проведения на занятии му-
зыкально-ритмические движения, особенно 
внесение музыкально-дидактические игры, 
различных игровых действий, привлекатель-
ных для малышей. 

Таким образом, надо активно развивать и 
обогащать двигательную реакцию детей. В 
этом большую роль могут оказать музыкально-
дидактические игры. 

О 
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Легче всего дети дошкольного возраста вос-
принимают звуковысотные отношения. По-
этому музыкально-дидактические упражнения 
лучше всего начинать с различения высоты 
звуков. («Три медведя», «Три поросенка», «Ка-
кой колокольчик звучит»). Одновременно с 
проведением музыкально-дидактических иг-
ровых упражнений можно вводить в работу му-
зыкально-дидактические задания на различе-
ние не только основных свойств звука (силы, 
высоты, длительности, тембра), но и средств 
музыкальной выразительности, жанров музы-
кальных произведений. 

Прослушивание русских народных мелодий 
знакомит детей с другим характером исполне-
ния известных произведений. Использование 
записей в свободное от занятий время дает воз-
можность детям самостоятельно импровизи-
ровать движения, составлять несложные ком-
позиции плясок, хороводов, игр. А это является 
содержанием таких музыкально-дидактиче-
ских игр, как «Будем танцевать», «Моя любимая 
мелодия», «Определи пляску» и др. овладение 
детьми различными музыкальными навыками 
дает возможность проводить эти игры более 
интересно. 

Организуются эти игры чаще всего во вто-
рую половину дня. Воспитатель лишь следит за 
ходом игры. 

Движения плясок, хороводов, разученных 
на занятии, ребята включают в свои игры, ис-
пользуя при этом озвученные игрушки и музы-
кальные инструменты. 

Таким образом музыкально-ритмическая 
деятельность детей проходит более успешно, 
если обучение элементам танцевальных дви-
жений осуществляется в сочетании с музы-
кально-дидактическими играми, с выполне-
нием творческих заданий. 

Примерные планы музыкальных занятий, 
на которых используются музыкально-дидак-
тические игры. 

Первая младшая группа 
1. Марш Э. Парлова. Ходьба 
Учит детей начинать и заканчивать ходьбу 

точно с началом и окончание музыки. 
Упражнение «Ловкие ручки» Е. Тиличеевой. 
Развивать умение согласовывать движения 

с музыкой. 
2. Слушание «Спи, мой Мишка» Е. Тили-

чеевой 
Развивать желание слушать вокальные про-

изведения в исполнении взрослых. Использо-
вать игрушки (мишка, кроватка). 

3. Пение «Серенькая кошечка» В. Вит-
лина – исполнить для определения 

Использовать для обыгрывания «волшеб-
ный ларец» и кошку «бибабо». 

Побуждать детей к подпеванию. 
4. Музыкально-дидактическая игра «му-

зыкальные загадки» 
Учить детей различать на слух звучание ко-

локольчика, дудочки, музыкального моло-
точка, ритмических палочек, использовать со-
ответствующие игрушки. 

5. Пляска «Приседай» – эстонская народ-
ная мелодия 

Побуждать детей выполнять движения под 
музыку и пение взрослых. 

Вторая младшая группа 
1. Марш А. Богословского 
Учить детей двигаться в соответствии с ха-

рактером музыки. 
Упражнение «Пальчики и ручки»- русская 

народная мелодия. 
Развивать умение реагировать на двухчаст-

ную форму музыки. 
2. Слушание «Кукла» М. Старокадомского 
Познакомить с песней, рассмотреть иллю-

страцию. Воспитывать способность слушать 
музыку, не отвлекаясь. 

3. Пение «Петушка» – русская народная 
песня 

Учить детей петь, напевно, правильно пере-
давать мелодию. 

«Зима» В. Карасевой. 
Петь протяжно, внятно произносить слова. 

Предложить спеть без музыкального сопровож-
дения. 

4. Музыкально-дидактическая игра 
«Определи» 

Учить детей узнавать музыку, характеризу-
ющая медведя, зайчика, птичку. Использовать 
лесенку из трех ступенек и соответствующие 
игрушки. 

5. «Игра с куклой» В. Карасевой 
Развивать желание выполнять движения 

под музыку. 
Средняя группа 
1. Марш Ф. Надененко. Ходьба в колонне 

по одному 
Приучать детей точно начинать и заканчи-

вать движения с музыкой. 
Упражнения «Барабанщики» Д. Кабалев-

ского. 
Самостоятельно менять движение в соот-

ветствии с трехчастной формой музыки. 
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2. Пение «Флажки» Е. Тиличеевой 
Предложить спеть попевку и палочками от-

стучать ритмический рисунок. Сыграть мело-
дию на металлофоне (учить детей правильно 
держать молоточек при игре на инструменте) 

3. Слушание «песенки зайчиков» М. Кра-
сева – исполнить для определения 

Развивать желание слушать и узнавать зна-
комое произведение. 

4. Музыкально-дидактическая игра «От-
гадай бубенчики» 

Определить на слух звучание одного из трех 
колокольчиков. 

5. Русская пляска с балалайками 
Использовать музыкальные игрушки в 

пляске, выполнять с ними различные движе-
ния. 

В развлечения мы тоже включаем музы-
кально-дидактические игры. В игровой форме, 
доступной каждому, дети вспоминают произ-
ведения, услышанные в исполнении детского 
оркестра или записи, повторяя знакомые 
песни, пляски. 

Таким образом, использование в развлече-
ниях и на занятиях музыкально-дидактические 
игры дает возможность активно включать де-
тей в творчество. 
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ошкольные образовательные учреждения, 
являясь начальным звеном системы обра-

зования, призваны формировать у детей пер-
вое представление об окружающем мире, отно-
шение к родной природе, малой Родине, сво-
ему Отечеству. 

Очевидно, что этого необходимо опреде-
лить нравственные ориентиры, способные вы-
звать чувства самоуважения и единения. 

Патриотизм – это преданность и любовь к 
Родине, к ее природе, культуре, народу. 

Патриотическое воспитание ребенка – 
основа формирования будущего гражданина. 

В Федеральной образовательной программе 
одними из задач патриотического воспитания 
является: 

Федеральная образовательная про-
грамма (ФОП ДО) (Приказ Минпросвеще-
ния от 25.11.2022 №1028): 

1. Обучение и воспитание ребенка до-
школьного возраста как гражданина РФ, фор-
мирование основ его гражданской и культур-
ной идентичности на соответствующем его 
возрасту содержании доступными средствами; 

2. Создание единого ядра содержания ДО, 
ориентированного на приобщение детей к тра-
диционным духовно-нравственным и социо-
культурным ценностям российского народа, 
воспитание подрастающего поколения как зна-
ющего и уважающего историю и культуру своей 
семьи, большой и малой Родины. 

Функции включенные в нормативы 
ФОП: 

• создать единое ядро содержания до-
школьного образования, которое будет приоб-
щать детей к традиционным духовно-нрав-
ственным и социокультурным ценностям, а 

также воспитает в них тягу и любовь к истории 
и культуре своей страны, малой родины и се-
мьи; 

• воспитывать и развивать ребенка с ак-
тивной гражданской позицией, патриотиче-
скими взглядами и ценностями. 

Этапы патриотического воспитания до-
школьников (ФОП): 

• предварительный, базовый (форми-
рование нравственных основ личности, накоп-
ление опыта нравственного поведения и взаи-
моотношений с другими людьми, развитие 
нравственных чувств); 

• когнитивно-эмоциональный (разви-
тие интереса к своей стране); эмоционально-
действенный (формирование желания и уме-
ния реализовать отношения и знания в практи-
ческой и воображаемой деятельности). 

• художественно-ознакомительный 
(знакомство с народными традициями, нацио-
нальным искусством). 

Исходя из ФОП в нашем детском саду была 
разработана система работы для патриотиче-
ского воспитания дошкольников. А именно, ис-
пользование подвижных игр родного края, в 
работе с дошкольниками как средство патрио-
тического воспитания. 

Формы работы: 
Онлайн экскурсии, проведение патриотиче-

ских праздников, досуги, общественно-значи-
мые акции «Бессмертный полк», выставки дет-
ских работ, спортивные праздники, детские и 
детско-взрослые проекты, творческие кон-
курсы. 

Наша работа по патриотическому воспита-
нию проходит в 2 этапа: 

Д 
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Первый этап: 
Совместная деятельность детей и педагогов: 
1. Рассматривание картинок, фотогра-

фий. 
2. Чтение художественной литературы.
3. Беседы о традициях Белгородского

народа. 
4. Разучивание с детьми речитативов, не-

обходимых для проведения игр. 
Деятельность родителей: 
1. Просмотр с детьми русских народных

сказок. 

2. Знакомство детей с играми своего дет-
ства. 

3. Совместное творчество с детьми (под-
готовка атрибутов для проведения игр). 

4. Совместное участие в играх, проводи-
мых во дворе. 

Второй этап: 
Применение игр на занятиях по физической 

культуре, прогулках, спортивных и музыкаль-
ных развлечениях, праздниках. 

Так же нами был разработан план меропри-
ятий на год по физическому развитию. 

Таблица 
План мероприятий с применением подвижных игр родного края 

Месяц Мероприятие 
Задачи  

мероприятия 
Участники 

Октябрь 1. Спортивный досуг «Белгородская ярмарка»
Игры: «А мы просо сеяли», «Пчелы», «Трифон»,
«Золотые ворота», «Холсты»
2. День флага Белгородской области.
Игры: «Найди свой флажок», «Игра Веночек», «Ве-
ревочка», «Холсты»

Приобщение де-
тей к традициям 
родного края. 

Дети старшего 
дошкольного 
возраста 

Ноябрь 1.Спортивный праздник «Праздник подвижных
игр родного края»
Игры: «Лиска-лиса», «Ляли-ляли», «Золотые во-
рота»
2.«День народного единства»
Игры: «Шатер», «Трифон», «Передай флажок по
кругу»

Привить любовь 
к культуре род-
ного края. 

Дети старшего 
дошкольного 
возраста 

Февраль Детская масленица «Веселье да смех у нас лучше 
всех». 
Игры: «Цапки», «Тетерка», «Крута гора», «Пле-
тень», «Разлучка», «Сковорода» 

Приобщение де-
тей к традициям 
родного края. 

Дети старшего 
дошкольного и 
среднего воз-
раста 

Февраль День Защитника Отечества 
Игры: «Пограничники и нарушители», «Саперы», 
«Моряки», «Переправа», «Живой ручеек» 

Приобщение де-
тей к культуре 
родного края. 

Дети старшего 
дошкольного 
возраста 

Апрель Развлечение «Пасхальное воскресение» 
Игры: «Подкиды», «Латка», «Лапша», «Вере-
вочка» 

Приобщение де-
тей к культуре 
родного края. 

Дети старшего 
дошкольного 
возраста 

Май 9 Мая – День Победы 
Игры: «Переправа», «Стрикач», «Флажок», 
«Заря» 

Приобщение де-
тей к памятным 

событиям. 

Дети старшего 
дошкольного и 
среднего воз-
раста 

Июнь «День России» 
Игры: «Иван-косарь», «Штандер», «По отвагу», 
«Подними платок», «Ручеек», «Игра с ложками» 

Приобщение де-
тей к традициям 
родного края. 

Дети старшего 
дошкольного 
возраста 

Июль Досуг «Зарница» 
Игры: «Петушиный бой», «Подкиды», «Латка», 
«Царь-Государь», «Овес» 

Приобщение де-
тей к традициям 

Дети старшего 
дошкольного 
возраста 

Август «День освобождения города Белгорода» 
Игры: «В колышки», «Путаница», «Штандер», 
«По отвагу», «Веселый бубен», «Разноцветный 
зонтик» 

Приобщение де-
тей к традициям 
родного края. 

Дети старшего 
дошкольного 
возраста 
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Навыки и привычки формируются при усло-
вии многократных повторений. 

Для повышения положительных результа-
тов необходимо многократное и систематиче-
ское повторение игр. 

В результате у детей: 
• формируются знания об истории и тра-

дициях родного края; 
• повышается интерес и уважения к про-

шлому своего народа, к людям 
• старшего поколения; 
• повышается чувства патриотизма; чув-

ства гордости за свой народ, свою малую Ро-
дину; 

• дети умеют самостоятельно играть в 
подвижные игры; 

• дети осмысленно и активно участвуют в 
подвижных играх родного края. 

• развитие физических качеств. 
Предлагаем вам некоторые игры родного 

края: 
Игра № 1 «Царь-государь» Село Колес-

ники, Вейделевский район. 
Оборудование: корона. 
По считалке выбирается «Царь-государь» 

(водящий). 
Я куплю себе дуду и по улице пойду. 
Громче, дудочка, дуди: мы играем, ты води. 
Дети становятся в круг. «Царь-государь» 

стоит за кругом. 
Дети идут по кругу, приговаривая: 
Ой, ты, царь-государь, 
Варена картошка! 
Не догонишь, не поймаешь, 
Мы тебе не кошка! 
На последних словах «царь-государь» дотра-

гивается до двух участников, стоящих рядом. 
Они разбегаются в разные стороны. Один из 
них должен занять место в кругу. Он стано-
вится ведущим. Тот, кто не успел занять место, 
выбывает из игры. Игра повторяется, пока не 
останется три игрока. 

Игра № 2 «Шатер» Корочанский р-н. 
Оборудование: Русские народные платки – 

2 шт., стулья – 2 шт. 
Дети делятся на две или несколько команд. 

Становятся вокруг стульчиков, которые 
накрыты, народными платками, идут вокруг 
стульчиков приговаривая: 

Мы веселые ребята, 
Соберемся все в кружок, 
Поиграем и попляшем 
И помчимся на лужок (на последние слова 

дети разбегаются, по команде «шатер», все 

бегут к своим стульчикам, поднимают платки 
над головой). 

Игра № 3 «Селезень» Ракитянский р-н, 
село Нижние Пены 

Оборудование: маски. 
Выбирается селезень и уточка (мальчик, де-

вочка) Играющие идут по кругу со словами: 
Селезень уточку догонял, 
Молодой уточку догонял: 
«Ходи утица домой, 
Ходи серая, домой!» 
Селезень идет по часовой стрелке внутри 

круга, а уточка за кругом против, часовой. С 
окончанием пения селезень ловит уточку по 
типу игры «кошки и мышки». Поймав уточку, 
селезень ее заводит в круг. Повтор игры се-
лезня и уточку выбирают других детей. 

Игра № 4 «Калечена-Малечина» Белго-
родский район 

На ладонь нужно поставить небольшую па-
лочку, после чего произнести фразу: 

«Калечина-Малечина», сколько часов до ве-
чера?» и отпустить руку. Задача игроков удер-
жать палочку, как можно дольше. Сразу же 
начинается счет. И так до тех пор, пока не упа-
дет. Побеждает тот, у кого больше часов до ве-
чера. 

Рефлексия: 
Мы сегодня не устали, 
Потому что (поиграли) 
Много нас собралось вместе, 
Было очень (интересно) 
Игр мы разных (увидали) 
Новых много мы (узнали) 
Будем мы с детьми (играть) 
Подвижные игры родного края (не забы-

вать). 
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ети с РАС часто испытывают трудности с 
мотивацией, что может затруднять их обу-

чение и развитие, адаптацию к окружающей 
его действительности в целом. Метод мотива-
ционных стимулов представляет собой пове-
денческий подход, который использует возна-
граждения и последствия для мотивации жела-
тельного поведения у детей с РАС. 

Метод мотивационных стимулов основан на 
принципах подкрепления и наказания. Когда 
ребенок демонстрирует желаемое поведение, 
он получает вознаграждение, которое увеличи-
вает вероятность повторения этого поведения 
в будущем. Напротив, когда ребенок демон-
стрирует нежелательное поведение, он полу-
чает наказание, что уменьшает вероятность 
повторения этого поведения в будущем. Возна-
граждения и наказания могут варьироваться в 
зависимости от индивидуальных предпочте-
ний ребенка. 

Общие вознаграждения включают: 
• игрушки; 
• еда; 
• деятельность; 
• похвала. 
Общие наказания включают: 
• потеря привилегий; 
• тайм-аут; 
• естественные последствия. 
Внедрение метода мотивационных стиму-

лов состоит из следующих этапов: 
1. Определите целевое поведение. Опре-

делите конкретное поведение, которое вы хо-
тите побудить у ребенка. 

2. Выберите вознаграждения и наказания. 
Выберите вознаграждения и наказания, 

которые мотивируют ребенка и соответствуют 
его предпочтениям. 

3. Установите систему подкрепления. 
Разработайте систему, которая четко указы-
вает, какое поведение вознаграждается и какое 
наказывается. 

4. Реализуйте систему. Постоянно приме-
няйте систему подкрепления, обеспечивая воз-
награждения и наказания в соответствии с 
установленными правилами. 

5. Мониторинг и корректировка. Регу-
лярно отслеживайте прогресс ребенка и вно-
сите корректировки в систему подкрепления 
по мере необходимости [1, с. 24]. 

Метод мотивационных стимулов имеет ряд 
преимуществ для детей с РАС: 

• Улучшение мотивации: метод помогает 
повысить мотивацию детей, побуждая их к вы-
полнению желаемого поведения. 

• Уменьшение нежелательного поведе-
ния: данный метод может помочь уменьшить 
нежелательное поведение, предоставляя по-
следствия за его демонстрацию. 

• Улучшение социальных навыков: 
направлен на помощь детям с РАС улучшить 
свои социальные навыки, побуждая их к взаи-
модействию с другими. 

• Улучшение обучения: позволяет улуч-
шить обучение дошкольников, помогая детям 
сосредоточиться при выполнении различных 
заданий. 

Таким образом, педагогический опыт пока-
зывает, что метод мотивационных стимулов 
является эффективным поведенческим подхо-
дом для мотивации желательного поведения у 
детей с РАС и успешной его адаптации в 

Д 
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окружающем мире. Он может помочь улучшить 
мотивацию к различным видам деятельности, 
уменьшить нежелательное поведение, улуч-
шить социальные навыки и обучение. При по-
следовательном и надлежащем применении 
метод мотивационных стимулов может значи-
тельно улучшить жизнь детей дошкольного 
возраста с РАС. 
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Аннотация. В современном мире дети сталкиваются с множеством стрессовых факторов, которые 
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Введение 
Наши дети растут в эпоху высоких техноло-

гий и быстрого ритма жизни. Они ежедневно 
сталкиваются с различными вызовами, начи-
ная от школьных нагрузок и заканчивая соци-
альными сетями. Все это может привести к 
стрессу и тревожности. Как родителям и педа-
гогам, нам важно понимать, что дети нужда-
ются в поддержке и инструментах для управле-
ния своими эмоциями. Одним из таких инстру-
ментов является сказкотерапия с элементами 
йоги. Сегодня, как никогда ранее, важно подхо-
дить к воспитанию детей осознанно, используя 
методы, которые поддерживают их физическое и 
эмоциональное здоровье. 

Что такое сказкотерапия? 
Сказкотерапия – это метод психологиче-

ской помощи, основанный на использовании 
сказочных сюжетов и образов для воздействия 
на психику ребенка. Через сказки дети учатся 
справляться с трудностями, развивают вообра-
жение и находят решения проблем. Сказки по-
могают ребенку выразить свои чувства и пере-
живания, что способствует улучшению эмоци-
онального состояния. 

Почему йога? 
Йога – это древняя практика, которая помо-

гает достичь гармонии между телом и разумом. 
Для детей йога особенно полезна, поскольку 
она развивает физическую гибкость, укрепляет 
мышцы и улучшает координацию движений. 
Кроме того, йога учит детей контролировать 
дыхание и расслабляться, что снижает уровень 
стресса и тревоги. Кроме того, йога учит детей 
правильно дышать, что улучшает работу лёгких и 

сердечно-сосудистой системы, а также способ-
ствует снижению уровня стресса. 

Сочетание сказкотерапии и йоги 
Соединяя сказкотерапию и йогу, мы полу-

чаем мощный инструмент для поддержки эмо-
ционального здоровья детей. Во время занятий 
дети слушают сказку и одновременно выпол-
няют соответствующие асаны (позы йоги). 
Например, рассказывая историю о лесном 
зверьке, который преодолевает трудности, 
дети могут выполнять позы животных, такие 
как кошка, собака или орёл. Это позволяет им 
не только физически активничать, но и погру-
жаться в сюжет сказки, переживая вместе с ге-
роями их приключения. Во время занятий 
можно использовать успокаивающую музыку и 
ароматы, такие как лаванда или мята, чтобы уси-
лить релаксационный эффект. 

Практические рекомендации 
Для проведения занятий по сказкотерапии с 

элементами йоги рекомендуется следовать 
следующим шагам: 

1. Выбор сказки. Выберите подходящую 
сказку, учитывая возраст и интересы детей. 
Лучше всего использовать истории с положи-
тельным исходом и моралью. 

2. Подготовка пространства. Создайте 
комфортную атмосферу: приглушите свет, 
включите спокойную музыку, разложите ков-
рики для йоги. 

3. Рассказывание сказки. Начните занятие 
с чтения или рассказывания сказки. Постарай-
тесь вовлечь детей в процесс, задавая вопросы 
и поощряя их участие. 

4. Выполнение асан. По мере развития сю-
жета предложите детям выполнить 
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соответствующие позы йоги. Например, если 
герой сказки встречает медведя, предложите 
детям сделать позу медведя (берёзка). 

5. Рефлексия. После завершения занятия 
обсудите с детьми их впечатления, что они чув-
ствовали во время выполнения асан и какие 
моменты сказки им понравились больше всего. 

После завершения основного занятия можно 
предложить детям выполнить медитацию или 
визуализацию, представляя себя героями сказки, 
путешествующими по волшебным местам. 

Заключение 
Сказкотерапия с элементами йоги – это эф-

фективный способ помочь нашим детям спра-
виться со стрессом и развить эмоциональный 
интеллект. Регулярные занятия способствуют 
укреплению физического и психологического 
здоровья, а также создают условия для гармо-
ничного развития личности ребёнка. Попро-
буйте ввести такие занятия в вашу повседнев-
ную жизнь, и вы увидите, как ваши дети станут 

более уверенными, спокойными и счастли-
выми. Попробуйте внедрить сказкотерапию с 
элементами йоги в ваш образовательный про-
цесс, и вы заметите положительные изменения в 
поведении и самочувствии ваших учеников. 
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бразовательная система Японии представ-
ляет собой уникальный синтез традиций и 

инноваций, бережно сохраняя культурную 
идентичность при внедрении современных 
подходов. Исторические вехи развития япон-
ского образования, начиная с периода Эдо 
(1603–1868 гг.) и далее в эпоху Мэйдзи (1868–
1912 гг.), показывают, как страна сумела адап-
тировать новые образовательные модели, оста-
ваясь верной своим культурным и философ-
ским корням. Эти адаптации сыграли ключе-
вую роль в создании современного подхода к 
обучению, который сочетает классическое 
наследие с передовыми методиками. 

Главная цель данного исследования – про-
анализировать, как исторические этапы и ре-
формы повлияли на становление и развитие 
японской образовательной системы. Основное 
внимание фокусируется на оценке значимости 
японских образовательных реформ, от которых 
зависит баланс между традициями и влиянием 
западных идей. Это позволит лучше понять, ка-
ким образом Япония сохраняет свою уникаль-
ную образовательную идентичность, несмотря 
на быстрое технологическое и социальное раз-
витие. 

Объектом данного исследования выступает 
японская образовательная система. Рассматри-
ваются ключевые факторы, влияющие на ее со-
временное состояние: культурные ценности, 

синтез традиционных и западных подходов, а 
также акцент на развитие и социальную ответ-
ственность учащихся. Актуальность исследова-
ния подтверждается важностью изучения гиб-
кости образовательных систем в условиях гло-
бальных изменений, что сегодня является важ-
ной задачей для многих стран мира. 

Таким образом, исследование стремится по-
казать значимость интеграции культурных 
традиций в образовательный процесс, что поз-
воляет не только повысить академические ре-
зультаты, но и развить социальные и культур-
ные компетенции учащихся. Японская образо-
вательная система является примером успеш-
ной гармонизации традиций и инноваций, 
обеспечивая устойчивость и эффективность в 
условиях изменяющегося мира. 

Историческое развитие образовательной 
системы Японии: этапы эволюции япон-
ского образования 

Историческое развитие образовательной 
системы Японии насчитывает несколько клю-
чевых этапов, существенно повлиявших на ее 
современное состояние. Начало этой эволюции 
можно отследить с периода Эдо (1603–1868 гг.), 
когда образование было доступно преимуще-
ственно элите [9]. В это время существовали 
привилегированные школы, такие как «тэрасо» 
и «ханко», которые обучали представителей са-
мурайских классов. Основной акцент в этих 

О 
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учебных заведениях был сделан на чтение, 
письмо и изучение китайской философии, что 
формировало базовые культурные и нрав-
ственные ценности. Несмотря на ограничен-
ность аудитории, это время заложило основу 
для будущих реформ, которые будут включать 
элементы как традиционной японской, так и 
китайской философии [11]. 

Существенные изменения в японской обра-
зовательной системе произошли в период 
правления императора Мэйдзи (1868–1912 гг.), 
когда произошло широкое внедрение запад-
ных образовательных моделей [2, с. 115-128]. 
Под влиянием западной культуры Япония 
начала трансформировать свою образователь-
ную структуру, внедряя в нее элементы науки, 
техники и гуманитарных дисциплин, ранее не-
известных в стране. Именно в это время были 
созданы первые университеты и колледжи, 
формирующие основу для профессионального 
образования. Расширение образовательных 
возможностей для широких масс населения 
позволило Японии быстро модернизироваться 
и укрепить свои позиции на мировой арене. 
«Для Японии характерно сочетание старых тра-
диций и новых течений, что позволяет куль-
туре страны развиваться, сохраняя при этом 
свою самобытность» [1, с. 35-40] Это утвержде-
ние подтверждает важность гибкости япон-
ского общества, сумевшего адаптировать за-
падные образовательные идеи без потери куль-
турной идентичности. 

В XX веке система образования продолжала 
развиваться, адаптируясь к изменениям как в 
политической, так и в социальной жизни 
страны. После Второй мировой войны Япония 
пережила качественные изменения в своей об-
разовательной системе, вдохновленные но-
выми демократическими и гуманистическими 
идеями. Образование стало основываться на 
принципах равенства и доступности для всех. 
Были введены новые учебные планы, а также 
пересмотрены методы преподавания, акценти-
ровавшие внимание на самостоятельности и 
активном участии учащихся в учебном про-
цессе. Таким образом, историческая эволюция 
японской системы образования от религиоз-
ного к светскому, от традиционного к совре-
менному подходу во многом сформировала ту 
уникальную образовательную модель, которая 
существует в Японии сегодня. 

Современные реформы в японской образо-
вательной системе продолжают поддерживать 
баланс между традициями и инновациями. 

Настоящая система образования делает акцент 
на всеобщее обучение и развитие как академи-
ческих, так и социальных компетенций учени-
ков. От традиционного обучения японское об-
щество перешло к практике, ориентированной 
на развитие индивидуальных способностей, 
что способствует формированию успешных и 
конкурентоспособных граждан в глобальном 
контексте. Поддерживая культурные и соци-
альные традиции, такие как уважение к стар-
шим и работа в команде, японская образова-
тельная система не только сохраняет свою эф-
фективность, но и успешно адаптируется к вы-
зовам современного мира. Это свидетельствует 
о способности японской культуры сохранять 
свою самобытность, интегрируя новые идеи и 
подходы [5, с. 38-50]. 

Современные педагогические подходы в 
Японии: уникальные методы и практики 
обучения 

Современная японская образовательная си-
стема привлекает внимание не только своим 
акцентом на академические знания, но и на 
всестороннее развитие учеников. Особую роль 
в этом процессе играют уникальные методы 
обучения, такие как коллективные занятия и 
акцент на моральное воспитание. Эти подходы 
помогают учащимся не только усваивать учеб-
ный материал, но и развивать навыки взаимо-
действия и социальной адаптации [8]. Такой 
комплексный подход к обучению позволяет 
японским ученикам становиться активными и 
ответственными членами общества, способ-
ствуя их успешной интеграции в социальные 
структуры и профессиональной среды. 

Кроме того, японская образовательная си-
стема отличается удивительной способностью 
интегрировать новые идеи и подходы, гармо-
нично сочетая их с традиционными методами. 
Эта гибкость и адаптивность является резуль-
татом исторически сложившейся культурной 
традиции, которая поощряет синкретизм и ин-
теграцию различных философских и педагоги-
ческих течений. Способность японского обще-
ства усваивать новые идеи и синтезировать их 
с собственными нуждами и условиями явля-
ется одной из важнейших особенностей япон-
ского сознания [1, с. 35-40]. Такой подход сти-
мулирует развитие образования, обеспечивая 
его соответствие современным вызовам и тре-
бованиям мирового сообщества. 

Важным аспектом, который влияет на япон-
скую образовательную систему, является ши-
рокое применение традиционных культурных 
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ценностей, таких как уважение к старшим и 
коллективизм. Эти ценности играют ключевую 
роль в формировании японского подхода к обу-
чению, создавая уникальную атмосферу в 
классе, где на первом месте стоят взаимопони-
мание и поддержка. Учебный процесс в Японии 
направлен не только на передачу знаний, но и 
на поощрение ответственности и уважения 
среди учеников [4]. Таким образом, японская 
система образования сохраняет баланс между 
традициями и инновациями, что делает её 
устойчивой и успешной в быстро изменяю-
щемся мире. 

Культурные особенности и их влияние 
на образование: роль традиций и социаль-
ной структуры в обучении 

Японская образовательная система является 
одной из самых уникальных в мире благодаря 
влиянию культурных особенностей, таких как 
уважение к старшим и коллективизм. Эти тра-
диции глубоко укоренились в социальном 
мышлении и способах взаимодействия как 
между учениками, так и между учителями и 
учениками. Они формируют основу всей обра-
зовательной практики, создавая среду, где кол-
лективные интересы часто ставятся выше лич-
ных. Таким образом, культурная идентичность 
Японии в сочетании с образовательной практи-
кой подчеркивает важность таких традиций, 
что помогает сохранить уникальную атмо-
сферу в учебных заведениях. 

Новые образовательные инициативы в Япо-
нии демонстрируют гибкость и способность 
адаптироваться к изменяющимся мировым 
тенденциям, не утрачивая культурных особен-
ностей. Современные образовательные ре-
формы, в которых принимаются во внимание 
основные культурные установки, такие как ува-
жение и ценность коллективного мышления, 
способствуют улучшению образовательных ре-
зультатов. Благодаря этому японская образова-
тельная система интегрирует западные идеи, 
адаптируя их к своим культурным условиям и 
потребностям, поддерживая тем самым свою 
современность и эффективность. 

Таким образом, инновации в японской об-
разовательной системе не просто направлены 
на улучшение академических показателей, но и 
на формирование социальных навыков, соот-
ветствующих культурным нормам страны. Эти 
инициативы создают баланс между сохране-
нием традиций и адаптацией к новым 

вызовам, тем самым обеспечивая преемствен-
ность и стабильность образовательной прак-
тики. В результате японская система образова-
ния продолжает оставаться одной из самых 
успешных и уважаемых в мире, сочетая резуль-
таты академических исследований и культур-
ные ценности. 

Заключение 
Образовательная система Японии является 

ярким примером интеграции традиций и ин-
новаций, что предопределило ее успешное раз-
витие и уникальность на мировой арене. Ос-
новные этапы ее эволюции включают периоды 
Эдо и Мэйдзи, когда закладывались фундамен-
тальные основы современного подхода к обра-
зованию [3]. Период Эдо характеризуется со-
средоточием на обучении элиты, уделяя вни-
мание китайской философии и культурным 
ценностям, в то время как эпоха Мэйдзи знаме-
нуется серьезными изменениями, вызванными 
внедрением западных образовательных моде-
лей, что способствовало модернизации и от-
крытию первых университетов и колледжей. 

Современная японская образовательная си-
стема поражает своей способностью сохранять 
баланс между многовековыми традициями и 
современными тенденциями. В то время как 
акцент делается на всестороннее развитие уче-
ников, включая академические и социальные 
навыки, система не утрачивает при этом своих 
культурных основ, таких как уважение и кол-
лективизм [6]. Это создаёт уникальную образо-
вательную атмосферу, где личностное разви-
тие идет рука об руку с социальными и мораль-
ными ценностями, что позволяет воспитывать 
ответственных и компетентных граждан. 

Кроме того, японская система образования 
известна своей гибкостью и умением адапти-
роваться к мировым изменениям без утраты 
культурной идентичности. Это было достиг-
нуто благодаря способности японского обще-
ства принимать и синтезировать новые идеи с 
уже существующими традициями, что стиму-
лирует образовательные реформы и поддержи-
вает актуальность системы. Эффективное соче-
тание инноваций и культурных особенностей 
делает японскую образовательную систему 
устойчивой к внешним вызовам и способствует 
её непрерывному развитию [10]. 

Важность изучения исторических аспектов 
и современных тенденций в образовательной 
системе Японии заключается в возможности 



Актуальные исследования • 2024. №50 (232)  Педагогика | 66 

использования ее опыта для улучшения обра-
зовательных практик в других странах. Это 
подчеркивает значимость исследуемой темы и 
открывает перспективы для новых исследова-
ний в области интеграции культурных и инно-
вационных подходов, которые могут способ-
ствовать созданию эффективных образова-
тельных моделей в глобальном контексте. 

Также следует обратить внимание на ис-
пользование адаптивных обучения и индиви-
дуализированных программ. В Японии образо-
вательные методики подстраиваются под по-
требности каждого ученика, что позволяет по-
высить успешность и вовлеченность учащихся. 
Внедрение технологий, таких как анализ боль-
ших данных и искусственный интеллект в об-
разовательный процесс, может значительно 
облегчить адаптацию обучения под конкрет-
ные потребности и интересы учащихся. Плат-
формы, которые позволяют отслеживать про-
гресс учеников и предоставляют доступ к инди-
видуально подобранным заданиям, могут стать 
важным элементом в повышении качества об-
разования в России. 

Кроме того, важно развивать сотрудниче-
ство между образовательными учреждениями 
и IT-компаниями для создания инновацион-
ных решений и ресурсов в области образова-
ния. Обмен идей и технологий между различ-
ными организациями может стать основой для 
создания уникальных программ, которые будут 
соответствовать современным требованиям и 
реалиям. Наладив партнерство, можно не 
только развивать новое поколение педагогов, 
но и создать конкурентоспособные образова-
тельные продукты, которые помогут ученикам 
достигать высоких результатов. Внедрение 
лучших практик японской образовательной си-
стемы в Россию – это не только возможность 
перенять успешные стратегии, но и стимул для 
создания уникальной модели обучения, учиты-
вающей специфику нашей культуры и обще-
ства. 
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роблема особенностей самооценки в под-
ростковом возрасте определяется значи-

мостью этого периода онтогенеза для форми-
рования личности. Интенсивные психофизио-
логические изменения, перестройка системы 
межличностных отношений и поиск идентич-
ности, характерные для подросткового воз-
раста, оказывают существенное влияние на 
формирование адекватной самооценки. Дефи-
цит эмпирических данных, описывающих спе-
цифику самооценки в этот критический период 
развития, обуславливает необходимость про-
ведения данного исследования. 

Формирование самосознания в подростко-
вом возрасте является предметом присталь-
ного внимания многих исследователей. В част-
ности, Л. С. Выготский рассматривал самосо-
знание как этап развития сознания, подготов-
ленный развитием речи и произвольных 
движений, ростом самостоятельности, а 
также связанными с этими процессами из-
менениями во взаимоотношениях с окру-
жающими [1, с. 156]. 

В свою очередь С. Л. Рубинштейн определял 
самосознание как: «этап в развитии сознания, 
то есть в результате развития самосознания 

складывается «Я-концепция», представляющая 
совокупность всех его представлений о различ-
ных сторонах своей личности и организма»  
[4, с. 628]. 

Понимание структуры и динамики самосо-
знания невозможно без анализа такого компо-
нента как: «Я-концепция». 

К. Роджерс определил «Я-концепцию» как 
совокупность представлений индивида о соб-
ственных характеристиках и особенностях, 
возможностях взаимодействия с другими и ми-
ром, ценностных установках, а также целях и 
идеалах [3, с. 20]. 

Понимание этой концепции необходимо 
для анализа процесса формирования самосо-
знания в подростковый период. Именно этот 
процесс, как сложная и многогранная дина-
мика, был предметом исследования многих 
психологов, таких как Е. В. Субботский,  
А. А. Бодалев, И. С. Кон, В. В. Столин,  
У. Джеймс, И. И. Чеснокова. 

Развитие самосознания сопровождается 
эмоциональными переживаниями, включая 
неуверенность в себе, колебания настроения и 
попытки самоутверждения через ложные 
формы поведения (бравада, нарушение 

П 
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дисциплины). Самооценка подростка может 
быть противоречивой: сознательно он может 
воспринимать себя как значительную лич-
ность, но подсознательно испытывать сомне-
ния, что проявляется в подавленности и кон-
фликтах. 

Д. И. Фельдштейн выделяет три стадии раз-
вития подростка: 

1. Локально-капризная (10–11 лет): 
стремление к самостоятельности проявляется в 
потребности признания со стороны взрослых, 
преобладают ситуативные эмоции. 

2. Правозначимая (12–13 лет): появляется 
потребность в общественном признании, осво-
ение прав и обязанностей, стремление к само-
стоятельности на основе «Я могу» и «Я должен». 

3. Утверждающе-действенная (14–15 лет): 
готовность к функционированию во взрослом 
мире, стремление к самореализации и осозна-
ние социальной приобщенности [5, с. 328]. 

Исследования Д. И. Фельдштейна [2, с. 112] 
показывают изменения самооценки на разных 
стадиях, отражающие развитие социальной от-
ветственности. На первой стадии наблюдается 
как полное отрицание себя (у 34% мальчиков и 
26% девочек), так и сочетание отрицательных и 
положительных характеристик (у около 70%). 
На второй стадии сохраняется ситуативное от-
рицательное отношение к себе, но одновре-
менно возникает потребность в самоуважении. 
На третьей стадии формируется «оперативная 
самооценка», основанная на сопоставлении 
себя с идеальными нормами. Личностная ре-
флексия – ещё один важный механизм самосо-
знания, позволяющий подростку осознавать 
свой внутренний мир и мир других. 

В исследовании приняли участие ученики 
МБОУ «СОШ № 17» г. Белгорода, в количестве 
62 человек, которых мы разделили на две 
группы 13–14 лет и 15–16 лет. 

Для исследования взаимосвязи между сте-
пенью дифференцированности уровня притя-
заний и самоуверенностью были использованы 
следующие методики: опросник самоотноше-
ния МИС (С. Р. Пантелеева, В. В. Столина) и ме-
тодика Дембо-Рубинштейн для изучения само-
оценки и уровня притязаний. 

Результаты анализа данных методики 
Дембо-Рубинштейн группы 13–14 лет (34 чело-
века), полученные по семи параметрам (внеш-
ность, способности, уверенность в себе, харак-
тер, практические умения, авторитет среди 
сверстников), показали следующие выводы. 

По результатам наиболее высокой была 

самооценка внешности, что указывает на её 
особую значимость для подростков этого воз-
раста. Самооценка способностей также была 
завышенной у значительной части респонден-
тов, хотя наблюдалось и значительное количе-
ство как высокой, так и низкой самооценки. 
Уверенность в себе показала противоречивые 
результаты – равное количество респондентов 
с завышенной и низкой самооценкой. Само-
оценка характера была в основном низкой и 
средней, указывая на то, что этот аспект не яв-
ляется для них приоритетным. Большинство 
респондентов имели завышенную или сред-
нюю самооценку своих практических умений. 
Наибольший процент низкой самооценки 
наблюдался в отношении авторитета среди 
сверстников (лишь 30,8% респондентов счи-
тают себя авторитетными), что примеча-
тельно, учитывая важность общения со сверст-
никами в этом возрасте. 

Анализ уровня притязаний показал, что ре-
спонденты чаще всего стремились к более вы-
соким результатам в практических умениях и 
способностях (завышенный уровень притяза-
ний). Значительная часть также стремилась к 
более сильно выраженному характеру, боль-
шей уверенности в себе и авторитету среди 
сверстников. Внешность также являлась важ-
ной сферой, где низкий уровень притязаний не 
наблюдался. В целом, средний уровень притя-
заний имел высокие показатели. 

Дифференциация самооценки и уровня 
притязаний. Степень дифференциации между 
самооценкой и уровнем притязаний варьиро-
валась у респондентов от 10,1% до 26,2%. Это 
говорит о том, что респонденты ставили перед 
собой достижимые цели. Однако, наблюдался 
значительный разрыв (26,2%) между уровнем 
притязаний и самооценкой авторитета у 
сверстников, свидетельствующий о внутрен-
нем конфликте между желаемым и восприни-
маемым положением в социальной среде. В 
других областях расхождение было умерен-
ным. 

В свою очередь, результаты анализа данных 
методики Дембо-Рубинштейн группы 15–16 
лет (28 человек), полученные по семи парамет-
рам (уверенность в себе, способности, внеш-
ность, практические умения, авторитет среди 
сверстников, характер), показали следующие 
результаты. 

Для испытуемых 15–16 лет наиболее выра-
женной в процентах самооценка уверенности в 
себе, которая равна 89,3%. Уровень притязания 
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по этой шкале равен 100%. Степень дифферен-
цированности 17,7 – умеренная. 

Вторым важным показателем является са-
мооценка способностей. Она равна 95,5% ре-
спондентов. Самооценка способностей не вы-
ражена лишь у 3,5% учащихся. Уровень способ-
ностей равен 92,9%. Степень дифференциро-
ванности умеренная она ровняется 22,9. 

Самооценка внешности высоко выражена у 
всего класса, лишь 21,4 имеют среднюю само-
оценку. Уровень притязания высокий. В дан-
ном возрасте школьники считают свою внеш-
ность привлекательной. Степень дифференци-
рованности умеренная равная 20,83. 

Самооценка умения многое делать своими 
руками высокая, равняется 89,35, а вот 10,3% 
учащихся считают, что они не могут многое де-
лать своими руками. Уровень притязаний 
имеет 100%, т. е. Весь класс хочет уметь все де-
лать своими руками. Степень дифференциро-
ванности равна 25,63 – сильная степень рас-
хождения. 

Самооценка авторитета у сверстников завы-
шенная равная 96,4%, а 3,6% класса не имеют 
авторитета у сверстников. По уровню притяза-
ния можно определить, что все 100% хотят 
пользоваться авторитетом у сверстников, но у 
каждого разная степень выраженности. Сте-
пень дифференцированности высокая равня-
ется 23,51. 

Самооценка характера выражена у боль-
шинства испытуемых достаточно высоко. Уро-
вень притязания высокий – средний. Степень 
дифференцированности сильная равная 28,9. 
Можно сказать, что характер в этом возрасте у 
многих сформирован. Тем не менее можно сде-
лать вывод, что самооценка еще полностью не 
сформирована, а уровень притязаний умерен-
ный или высокий. Степень дифференцирован-
ности сильная равная 22,5. 

Для сравнения показателей по методике Са-
мооценка по Дембо-Рубинштейн мы восполь-
зовались Т-критерием Стьюдента и нами были 
получены следующие результаты. 

Существуют статистически важные разли-
чия между самооценкой и уровнем притяза-
ния. Есть различия в самооценке авторитета у 
сверстников: 1 гр – Т=4,662; р=52. 2 гр. – 
Т=3,334; р=52. 

В самооценке умение многое делать своими 
руками различий между группами не выяв-
лено. 

Имеются различия в самооценке уверенно-
сти в себе. 1 гр – Т=2,514; р=54. 2 гр – Т=3,94; 
р=52. 

По степени уровня притязания способно-
стей также имеются различия. 1 гр – Т= 3,859; 
р=54. 2 гр – Т=2,891; р=54. 

В уровне притязания авторитета у сверстни-
ков: 1 гр – Т= 4,369; р=54. 2 гр – Т=4,412; р=53. 

В уровне притязания умение многое делать 
своими руками группы имеют такие показа-
тели как 1 гр – Т=1,049; р=54. 2-гр – Т=5,03; 
р=54. 

В уровне притязаний внешности: 1 гр. – 
Т=4,194; р=54. 2 гр. – Т=2,692; р=54. 

В уровне притязания уверенность в себе: 
различия 1 гр. – Т=2,884; р=54,2. гр. – Т=2,692; 
р=54. 

Можно сделать вывод, что между двумя 
группами испытуемых есть статистические 
различия. 

Исследование по опроснику самоотношения 
показало различия между двумя возрастными 
группами: подростки 13–14 лет демонстри-
руют высокое самопринятие (T=4.5, p<0.05) и 
самопривязанность (T=3.8, p<0.05), сочетаю-
щиеся с низкой самоуверенностью (T=-3.17, 
p<0.05), что указывает на внутренний кон-
фликт: принятие себя без стремления к изме-
нениям на фоне неудовлетворенности своими 
возможностями. У подростков 15–16 лет 
наблюдается высокая внутренняя конфликт-
ность (T=2.4, p<0.05), также высокое самопри-
нятие (T=4.2, p<0.05) и низкая самоуверенность 
(T=-3.17, p<0.05), дополненные саморуковод-
ством и самопривязанностью, которая в этой 
группе проявляется как неудовлетворенность 
собой и стремление к изменениям. Обе группы 
характеризуются низкой самоуверенностью, 
но причины и проявления этого состояния раз-
личны. 

Таким образом, гипотеза нашего исследова-
ния подтвердилась: существует связь между 
степенью дифференцированности уровня при-
тязаний и самооценки и самоуверенностью, а 
именно, чем выше значение дифференциро-
ванности, тем менее значение самоуверенно-
сти. Наша гипотеза подтвердилась (г=0,83, при 
р 0,05), это свидетельствует о том, что подро-
сток ставит перед собой нереалистичные цели, 
поэтому притязания не могут служить стиму-
лом личностного развития. Таким образом, это 
может говорить о конфликте между тем к чему 
школьник стремится и тем, что он считает себя 
важным. Что приводит к неуверенности неудо-
влетворенности своими возможностями, ощу-
щение слабости, сомнение способности вы-
звать уважение. 
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онформность является одним из необходи-
мых аспектов социализации любого чело-

века. Феномен конформности широко изучен в 
исследованиях ученых (Г. Тард) [3], (С. Аш) [3], 
(М. Доич, Г. Джерард) [3]. 

Г. М. Андреева определяет конформность 
как «тенденцию человека изменять свое пове-
дение под влиянием других людей таким обра-
зом, чтобы оно соответствовало мнениям окру-
жающих, стремление приспособить его к их 
требованиям» [1]. 

Изучению особенностей проявления зави-
симости у подростков посвящены исследова-
ния В. М. Ялтонского, Е. В. Змановской,  
А. А. Ярышевой, В. А. Фролова, Л. И. Максимен-
ковой, О. В. Ляпустиной, Н. Ю. Максимовой и 
др. [3]. 

Конформность является одним из необхо-
димых аспектов социализации личности лю-
бого человека, а так как именно в подростко-
вом возрасте происходит формирование и 

становление личности, то выявление причин 
возникновения конформного поведения у под-
ростков помогут предотвратить неконструк-
тивные модели поведения. Исследование про-
водилось на базе ОГАПОУ «Бирючанский тех-
никум». В нем приняли участие 28 человек в 
возрасте 15–16 лет. 

Для изучения склонности к зависимому по-
ведению в соответствии с уровнями конформ-
ности у подростков использовались методики 
Клаучека – тест «Конформность-внушае-
мость». 

Исследование конформности у подростков 
проводилось с помощью теста «Конформность-
внушаемость» (С. В. Клаучек, В. В. Деларю.). На 
основании полученных результатов наша вы-
борка была разделена на три группы: под-
ростки со слабым, умеренным и высоким уров-
нями конформности. Результаты исследования 
представлены на рисунке (рис.1). 

 
Рис. 1. Распределение подростков по уровню конформности (%) 
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Слабый уровень конформности выявлен у 
четырёх респондентов (14%), который характе-
ризуется самостоятельностью личности и в 
случае группового давления подросток оказы-
вает сопротивление сохраняя самостоятель-
ность своей позиции. 

Умеренный уровень конформности выявлен 
у 16 респондентов (58%), который говорит нам 
о том, что у подростка имеется возможность 
при необходимости противостоять мнению 
большинства и проявлять стойкость, также 
возможностью поддаться влиянию 

окружающих, чтобы избежать конфликт-
ных ситуаций. 

Высокий уровень конформности наблюда-
ется у 8 подростков (28%), при котором харак-
терно безоговорочное изменение своего мне-
ния, несамостоятельность. 

Исследование склонности к зависимому по-
ведению проводилось с помощью теста 
«Склонность к зависимому поведению»  
(В. Д. Менделевич). Данные представлены на 
рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Распределение подростков по уровню склонности к зависимому поведению (ср.б) 

 
Анализируя показатели, мы видим, что 

наименьшая часть группы 4 респондента 
имеют низкий уровень склонности к зависи-
мому поведению. Данная категория характери-
зуется малой вероятностью развития зависи-
мости, отсутствием личностных качеств, спо-
собствующих формированию аддикции. 

Группа подростков со средним уровнем кон-
формности 16 респондентов имеют признаки 
тенденции к аддиктивному поведению сред-
ней выраженности. Это говорит о том, что при 
определенных социальных условиях имеется 
риск развития зависимости от психоактивных 
веществ (ПАВ). Так же в этой группе нами 
наблюдаются признаки повышенной склонно-
сти, что означает склонность к аддиктивному 
поведению выше средней, то есть у них преоб-
ладают те качества, которые в большей степени 

свидетельствуют о направленности на упо-
требление ПАВ и риск развития психологиче-
ской зависимости. 

У восьми подростков высокий уровень кон-
формности. Данная категория характеризуется 
высокой склонностью к аддиктивному поведе-
нию. У испытуемых наблюдается высокая 
направленность на употребление ПАВ, пози-
тивное отношение к зависимости и черты лич-
ности, которые значительно увеличивают риск 
зависимого проблемного поведения. 

Для анализа характера статистической зна-
чимости различий между уровнем конформно-
сти и склонностью к зависимому поведению 
был использован критерий Крускалла-Уоллеса 
в программе IBM SPSS Statistics 25. Данные 
представлены в таблице. 
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Таблица 
Результаты корреляционного анализа 

Корреляция 
H. Крускалла-
Уоллеса 

Конформность Коэффициент корре-
ляции  

1,000 ,737** 

Значимость (двух-
сторонняя) 

- ,000 

N 28 28 
Склонность к зави-
симому поведению 

Коэффициент корре-
ляции 

,737** 1,000 

Значимость (двух-
сторонняя) 

,000 - 

N 28 28 
**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

 
С помощью корреляционного анализа была 

выявлена статистически высокая значимая 
прямая связь (r = 0,737) между показателями 
конформности и склонности к зависимому по-
ведению, т. е. у подростков с низким уровнем 
конформности менее выражена склонность к 
зависимому поведению. 
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овременный социум трудно представить 
без конфликтов. Они являются необходи-

мым атрибутом развития общества на протя-
жении всей его истории. В настоящее время 
конфликтные ситуации возникают практиче-
ски во всех видах общественных отношений, 
что автоматически вызывает интерес к их изу-
чению различными науками. 

Для нас представляют интерес супружеские 
конфликты, которые разрешаются в юрисдик-
ционном порядке (административный, судеб-
ный и др.). Известно, что в 2023 году на рас-
смотрение судов поступило 663 600 дел, возни-
кающих из супружеских правоотношений. К 
сожалению, приведенные данные показывают, 
что в текущей ситуации институт брака посте-
пенно разрушается, увеличивается количество 
его расторжений, споров о детях, разделе сов-
местного имущества супругов и т. д. Подобная 
ситуация ставит множество вопросов перед 
психологами, социологами, юристами и др. 
Представителей указанных наук интересуют 
причины, динамика, структура конфликтов, 
способы и средства их разрешения и др. 

На сегодняшний день в качестве общепри-
знанного средства выступает процедура урегу-
лирования спора с участием посредника (про-
цедура медиации). Одним из ее преимуществ 
является то, что в ходе ее проведения стороны 
конфликта пытаются с помощью третьей сто-
роны разрешить конфликт, договориться. В то 
же время, в большинстве споров, разрешенных 
судами, практически всегда будет оставаться 
сторона, остающаяся недовольной судебным 

решением, вынесенным не в ее пользу. Это го-
ворит о том, что вынесение судебного решения 
не прекращает супружеский конфликт, а всего 
лишь разрешает правовой спор, возникший 
между сторонами. 

Целью является изучение медиации как 
фактора разрешения супружеских конфликтов. 

Объектом исследования выступает супру-
жеский конфликт. 

Предмет исследования – медиация как фак-
тор разрешения супружеских конфликтов. 

В качестве гипотезы в нашей работе высту-
пает предположение о том, что в процессе ме-
диации происходят изменения в субъективных 
элементах структуры супружеского конфликта, 
а именно: снижается конфликтность в супру-
жеских отношениях и повышается доверитель-
ность в отношениях супругов. 

Для проверки указанной гипотезы нами 
было проведено эмпирическое исследование, 
где сбор данных осуществлялся с помощью ме-
тода стандартизированного самоотчета. Он 
был реализован тест-опросником «Взаимодей-
ствие супругов в конфликтной ситуации»  
Ю. Е. Алешиной, Л. Я. Гозмана, Е. М. Дубовской. 
Данный тест-опросник применялся для выяв-
ления уровня конфликтности в паре [1]. 

Кроме того, нами был использован тест-
опросник «Особенности общения между супру-
гами» указанных авторов [1]. Он был применен 
для оценки доверительности в общении между 
супругами. 

С помощью тест-опросника «Взаимодей-
ствие супругов в конфликтной ситуации» нам 

С 
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удалось установить, что поведение двадцати 
пяти супружеских пар, находящихся в состоя-
нии конфликта и еще не участвовавших в про-
цедуре медиации, имеет пассивный характер в 
условиях семейного конфликта. При этом у 82% 
от общего количества испытуемых проявля-
ются «негативные» реакции в конфликтных си-
туациях, у 8% – «позитивные», у 10% – 
«нейтральные». 

После проведения сеанса медиации супру-
гам также было предложено ответить на во-
просы вышеуказанного тест-опросника. Пове-
дение всех испытуемых в условиях семейного 
конфликта осталось пассивным, однако теперь 
«негативные» реакции в конфликтных ситуа-
циях стали проявляться у 60% испытуемых, 
«позитивные» – у 16%, «нейтральные» – у 24%. 
Для проверки предположения о снижении кон-
фликтности в супружеских отношениях в ходе 
процедуры медиации нами был использован 
критерий Манна-Уитни. При использовании 
данного критерия были получены следующие 
результаты: 

Uэмп. = 860. 
Критические значения составляют 1032 и 

932 при уровне значимости 5% (р ≤ 0,05) и при 
уровне значимости 1% (р ≤ 0,01) соответ-
ственно. 

Исходя из этого, поскольку эмпирическое 
значение U находится в зоне значимости, 
можно сделать вывод о наличии статистически 
значимых различий в общем индексе кон-
фликтности супругов до и после прохождения 
процедуры медиации. 

При помощи тест-опросника «Особенности 
общения между супругами» нами было прове-
рено предположение о повышении параметра 
«Доверительность в отношениях супругов» в 
ходе процедуры медиации. При этом данный 
параметр предполагает оценку супругами как 
себя, так и своего оппонента. 

Для проверки предположения о повышении 
указанного параметра нами также был исполь-
зован критерий Манна-Уитни. При его исполь-
зовании для оценки супругами самих себя были 
получены следующие результаты: 

Uэмп. = 566,5. 
Критические значения составляют 1010 и 

912 при уровне значимости 5% (р ≤ 0,05) и при 
уровне значимости 1% (р ≤ 0,01) соответ-
ственно. 

Исходя из этого, поскольку эмпирическое 
значение U находится в зоне значимости, 
можно сделать вывод о наличии статистически 
значимых различий в параметре «Доверитель-
ность в отношениях супругов (оценка себя)» до 
и после прохождения процедуры медиации. 

При использовании критерия Манна-Уитни 
для оценки супругами своих оппонентов нами 
были получены следующие результаты: 

Uэмп. = 748. 
Критические значения составляют 1010 и 

912 при уровне значимости 5% (р ≤ 0,05) и при 
уровне значимости 1% (р ≤ 0,01) соответ-
ственно. 

Исходя из этого, поскольку эмпирическое 
значение U находится в зоне значимости, 
можно сделать вывод о наличии статистически 
значимых различий в параметре «Доверитель-
ность в отношениях супругов (оценка супруга)» 
до и после процедуры медиации. 

Таким образом, из приведенных результа-
тов эмпирического исследования можно уви-
деть, что в большинстве случаев конфликтую-
щие супруги выходят из процедуры медиации 
с более низким общим индексом конфликтно-
сти и в то же время более высоким показателем 
доверительности. Как нам кажется, это может 
говорить о том, что процедура медиации имеет 
свое положительное влияние на общий индекс 
конфликтности супругов и их доверительность, 
что подтверждается результатами проведен-
ного эмпирического исследования. 
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Введение 
Проблема агрессивности одна из самых зна-

чительных проблем современной психологии. 
Тревожным симптомом является рост числа 
несовершеннолетних с девиантным поведе-
нием, проявляющихся в асоциальных дей-
ствиях (алкоголизм, наркомания, нарушение 
общественного порядка, хулиганство, ванда-
лизм и др.). Резко возросла преступность среди 
молодёжи. Мы являемся свидетелями измене-
ния всей социальной структуры общества, ин-
тенсивных процессов расслоения населения по 
имущественному признаку, по отношению к 
различным формам собственности. На почве 
социальных противоречий возникают меж-
групповые и межличностные конфликты. 

Кроме того, проблема агрессивности мало 
изучена теоретически. 

Эта проблема имеет давнюю историю. Мно-
гие исследователи в нашей стране и за рубежом 
занимались проблемой агрессии, но к одному 
знаменателю не пришли, так как она сложна и 
многогранна и, следовательно, одного реше-
ния быть не может. 

Вопросы, связанные с человеческой агрес-
сивностью, затрагиваются во многих психоло-
гических исследованиях. Наличие чрезвы-
чайно высокой концентрации агрессии в обще-
стве и отсутствие однозначного и адекватного 
научного определения этого сложного фено-
мена делают проблему исследования агрессив-
ности одной из наиболее актуальных проблем 
современного мира, важной теоретической и 
практической задачей. 

Агрессивность формируется преимуще-
ственно в процессе ранней социализации в 
детском и подростковом возрасте, и именно 
этот возраст наиболее благоприятен для 

профилактики и коррекции. Этим и объясня-
ется актуальность темы агрессии подростков. 

Цель настоящей работы – дать по возмож-
ности полную характеристику агрессии в под-
ростковом возрасте. 

Объект исследования – агрессивное поведе-
ние. 

Предмет исследования – агрессивное пове-
дение у младших школьников. 

Гипотеза исследования – дети с трудно-
стями в обучении имеют достаточно высокий 
уровень агрессивности. 

Для решения поставленной цели в работе 
ставятся следующие задачи: 

• Дать определение понятиям «агрессия» 
и «агрессивность»; 

• Рассмотреть и дать критический анализ 
основным теориям и концепциям человече-
ской агрессии; 

• Выяснить причины возникновения и 
механизм действия агрессии у подростков; 

• Определить основные особенности 
подросткового возраста и их влияние на появ-
ление агрессивного поведения; 

• Выявить факторы, влияющие на под-
ростковую агрессию; 

• Предложить технологии и методы про-
филактики и коррекции агрессивного поведе-
ния у подростков. 

Методы исследования: 
• Анализ литературных источников. 
• Методы сбора эмпирической информа-

ции. 
• Методы обработки полученных дан-

ных. 
База исследования: «Скороднянская сред-

няя общеобразовательная школа» Губкинского 
района Белгородской области, 2А класс, коли-
чество испытуемых – 25. 
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В настоящее время для определения уровня 
агрессивности используются следующие ме-
тоды (наблюдение, интервью, опросники) и 
методики: опросник Басса-Дарки», «Тест руки» 
Э. Венгера, методика Д. Ольвеуса, проективные 
методики: «Кинетический рисунок семьи», 
«Рисунок несуществующего животного», «Дом-
дерево-человек» и другие. 

Нами были выбраны такие методики как: 
1. Методика «Тест руки» [10, с. 67]. 
2. Проективная методика «Несуществую-

щее животное» [11, с. 2]. 
3. Анкета для учителей «Критерии агрес-

сивности у ребенка» (авторы Лаврентьева Г. П., 
Титаренко Т. Н.) 

Методика «Тест руки» 
Анализируя данные, заметно, что среди воз-

можных категорий ответов у школьников 
наиболее выражены такие, как активность (у 
34% испытуемых), агрессивность (у 33% испы-
туемых) и демонстративность (стремление 
привлечь к себе внимание любым, даже соци-
ально неодобряемым способом), которая также 
наиболее выражена у 30% испытуемых. Боль-
шое количество ответов по данным категориям 
свидетельствует о достаточном уровне общей 
психической активности детей, о доминирова-
нии потребностей детей в самовыражении, а 
также о превалировании агрессивных тенден-
ций в поведении детей. 

Более слабо представлены такие категории, 
как директивность (управление, оказание воз-
действия на действия другого лица), которая 
выражена у 28% исследуемых детей, а также 
коммуникативность (у 23% испытуемых) и пас-
сивность (у 22% испытуемых). Сочетание полу-
ченных результатов, предполагает наличие у 
данной группы детей заниженной самооценки 
и уровня притязаний, а также предполагает 
наличие у детей потребности во взаимодей-
ствии, сочувствии и жалости. Наименее выра-
жены такие категории, как тревожность (у 15% 
испытуемых), а также зависимость (16%, ожи-
дание поддержки и помощи со стороны другого 
человека) и физическая дефицитарность (4%, 
ощущение собственной неадекватности, 
ущербности), которые слабо выражены у всех 
испытуемых, что свидетельствует о наличии у 
большинства детей тенденции к экстрапуни-
тивному личностному развитию (направлен-
ность своей активности во вне, а не внутрь), а 
также о наличии у них самостоятельности, спо-
собностей постоять за себя, в частности с ис-
пользованием агрессивных тенденций в своем 
поведении. 

Результаты «Теста руки» подтверждают ре-
зультаты опросника и говорят о том, что в 
группе есть дети с признаками агрессивного 
поведения. 

 
Рис. 1 

 
Проективная методика «Несуществую-

щее животное» 
Проанализировав рисунки всех детей, я 

пришла к следующим выводам: по наличию 
сильной, уверенной линии в рисунке у 60% де-
тей наблюдается показатель хорошего 
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контроля эффективности, у 60% детей наблю-
дается неаккуратность в выполнении рисунка, 
колеблющиеся, прерывающиеся линии, «за-
пачканные» рисунки, что свидетельствует о 
легкой напряженности, повышенном уровне 
тревожности. У 30% детей прямые символы 
агрессии отсутствуют. У 30% детей, нарисовав-
ших шипы, панцири, наблюдается защитно-от-
ветная форма агрессии. У 40% детей, нарисо-
вавших когти, рога, щетину, проявляется враж-
дебная агрессия в той или иной степени. По 
наличию в рисунке большого количества ост-
рых углов 20% детей имеют высокий показа-
тель агрессивности. Кроме того, 80% детей 
изобразили в рисунке направление головы 
влево или в анфас, что свидетельствует о тен-
денции детей к рефлексии, к размышлению и 
нередко это также нерешительность, страх 

перед активными действиями, а 20% детей – 
направление головы вправо, что говорит об 
устойчивой тенденции к действию, ребенок 
настроен на реализацию своих установок и 
намерений. Ни один ребенок не изобразил ору-
дия нападения. Большая часть рисунков пред-
ставляет форму «готового» существующего жи-
вотного, к которому лишь приделываются «го-
товые детали», чтобы существующее животное 
стало несуществующим. Это свидетельствует о 
банальности, отсутствии творческого начала. 

По результатам анализа теста «Несуществу-
ющее животное» из 25 обследуемых детей вы-
явлено, что у испытуемых преобладают следу-
ющие формы агрессии: спонтанная, защитно-
ответная (оборонительная), активная (враж-
дебная). 

 
Рис. 2. Анкета для учителей «Критерии агрессивности у ребенка»  

(авторы Лаврентьева Г. П., Титаренко Т. Н.) 
 
После проведения анкетирования с учите-

лями нами было выявлено, что высокий уро-
вень агрессивности выражен только у 1 ре-
бенка; средний уровень агрессивности у 8 чело-
век; у остальных детей (16 человек) уровень 
агрессивности в норме. 

Выводы 
На сегодняшний день можно говорить о том, 

что при общей гуманизации общества, мы все 
чаще наблюдаем различные проявления агрес-
сивного поведения среди детей. Напрасно по-
лагать, что ребенок сможет самостоятельно по-
бороть агрессивные импульсы, «дорасти» до 
оптимального уровня самоконтроля. Ведь в 

дальнейшем, в подростковом возрасте агрес-
сивность может стать характерологической 
чертой личности. Поэтому особое значение 
приобретает профилактика агрессивного пове-
дения старших дошкольников всевозможными 
средствами, проверенными научным знанием. 
Исходя из полученных данных видно, что про-
блема агрессивного поведения среди подраста-
ющего поколения достаточно актуальна и 
начинается уже в дошкольном возрасте, что 
требует дополнительных исследований при-
чин, приводящих к агрессии, а также разра-
ботки методологии для профилактики агрес-
сивного поведения старших дошкольников. 
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Аннотация. В статье исследуется проблема взаимосвязи стрессоустойчивости и мотивации меди-
цинского персонала в государственных и частных учреждениях здравоохранения. Профессиональная дея-
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стер. Проведено сравнение стрессоустойчивости среднего медицинского персонала в государственных и 
частных учреждениях здравоохранения. Выявление факторов риска возникновения стресса на работе поз-
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Введение 
Психологическому благополучию личности 

в современном мире уделяют достаточное вни-
мание. Профессиональная деятельность сред-
него медицинского персонала характеризуется 
постоянным психологическим напряжением 
при работе как с пациентами, так и врачами. В 
частности, необходимо учитывать психиче-
ское, моральное и этическое напряжение, с ко-
торыми медицинские сестры сталкиваются в 
рутинной практике ежедневно. Именно эта ка-
тегория медицинских работников сталкивается 
с различными проблемами пациентов и их род-
ственников, что в результате приводит к 
стрессу и эмоциональному выгоранию. По-
этому стрессоустойчивость является важным 
качеством личности медицинских сестер  
[4, с. 173-177]. 

Стрессоустойчивость позволяет медсестрам 
эффективно справляться с эмоциональными и 
физическими нагрузками, возникающими в 
процессе работы. Высокий уровень стрессо-
устойчивости способствует снижению выгора-
ния и повышает удовлетворенность работой. 

С другой стороны, мотивация к работе 
напрямую влияет на уровень стрессоустойчи-
вости. Если медицинский персонал чувствует 

поддержку, имеет возможность для профессио-
нального роста и понимает значимость своей 
работы, это повышает их мотивацию [5, с. 179-
189]. В свою очередь, высокая мотивация может 
помочь медсестрам лучше справляться со 
стрессовыми ситуациями. Если не поддержи-
вать высокую мотивацию медицинского персо-
нала, медицинская организация рискует полу-
чить высокую текучесть кадров, а этот фактор, 
в свою очередь, негативно скажется на всей ра-
боте организации. 

Цель исследования – исследовать взаимо-
связь стрессоустойчивости и мотивации меди-
цинского персонала в государственных и част-
ных учреждениях здравоохранения. Достиже-
ние поставленной цели в работе достигалось 
посредством решения следующих задач: 

1. Исследовать уровень профессиональ-
ного стресса у медицинских сестер в государ-
ственных и частных учреждениях здравоохра-
нения; 

2. Исследовать уровень мотивации у ме-
дицинских сестер; 

3. Разработать практические рекоменда-
ции по повышению мотивации профессио-
нальной деятельности медицинских сестер. 
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Объектом исследования определен профес-
сиональный стресс среднего медицинского 
персонала. 

Предметом исследования определена взаи-
мосвязь стрессоустойчивости и мотивации ме-
дицинского персонала. 

Гипотеза исследования: существует взаимо-
связь уровня стрессоустойчивости и мотива-
ции среди среднего медицинского персонала в 
государственных и частных учреждениях здра-
воохранения; разработка путей преодоления 
стрессовых ситуаций позволит снизить риск 
развития профессионального стресса и улуч-
шить эмоциональное состояние среднего ме-
дицинского персонала. 

Практическое исследование было организо-
вано на базе Красноярской краевой больницы 
№ 2 и медицинского центра «Альмед». 

Для проведения исследования был выбран 
ряд научно-практических методов: анализ и 
обобщение литературных источников, анализ 
штата сотрудников государственной и частной 
клиник, психологические тестирование, в кото-
ром применялись опросник «Шкала психологи-
ческого стресса PSM-25», методика «Диагно-
стика эмоционального выгорания личности» 
(В.В. Бойко), «Мотивация профессиональной 
деятельности» (К. Замфир в модификации  
А.А Реана), анкетирование. Результаты тести-
рования были обработаны методами матема-
тической статистики (M. Excel). 

Выборка исследования: 20 медицинских се-
стер Красноярской краевой больницы № 2 и 20 
медицинских сестер медицинского центра 
«Альмед». 

Результаты и обсуждение 
Проведенный анализ литературных источ-

ников позволил установить актуальность про-
блемы возникновения стрессового состояния у 
среднего медицинского персонала. 

Профессиональный стресс у медицинских 
работников является объектом многолетнего 
изучения не только зарубежных медицинских 
психологов, но и клиницистов разных специ-
альностей. 

Работа медицинских работников относится 
к области «человек – человек», которая имеет 
следующие специфические факторы професси-
онального выгорания: эмоциональная 
нагрузка; психофизический стресс; повышен-
ная ответственность за жизнь и здоровье паци-
ентов; высокое чувство личной ответственно-
сти за других; необходимость быстрого приня-
тия решений; активное межличностное 

взаимодействие; недостаточная социальная 
оценка [1]. 

Профессиональный стресс может быть свя-
зан с плохими условиями труда, такими как ко-
лебания температуры в помещении, плохим 
освещением, чрезмерным шумом, отсутствием 
необходимого технического и медицинского 
оснащения [3]. Неправильная корреляция 
между полномочиями и ответственностью, 
плохими каналами информации и необосно-
ванными требованиями руководства к персо-
налу. 

Профессиональный стресс – признанная 
проблема у медицинских работников. Меди-
цинские работники могут страдать от профес-
сионального стресса из-за отсутствия навыков, 
организационных факторов и низкой социаль-
ной поддержки на работе. Это может привести 
к стрессу, выгоранию и психосоматических 
проблем, а также ухудшению качества жизни и 
предоставлению услуг. В конце концов меди-
цинские работники могут быть не в состоянии 
предоставить высококачественные медицин-
ские услуги. Стресс и выгорание также могут 
стоить дорого, поскольку пострадавшие меди-
цинские работники принимают больничные и 
могут даже сменить работу. 

Стрессоустойчивость является одним из ка-
честв человека, которое наиболее ярко прояв-
ляется во взаимоотношении с другими людьми 
и выступает важным компонентом психологи-
ческой подготовленности студента-медика к 
взаимодействию с пациентами [2, с. 359-364]. 

В результате проведенного практического 
исследования установлена укомплектован-
ность штата государственной медицинской ор-
ганизации – Красноярской краевой больницы 
№ 2 и частного медицинского центра «Аль-
мед». 

Не полная укомплектованность штата со-
трудников влияет на эффективность лечебного 
процесса, т. к. постоянная напряженная работа 
может привести к стрессовому состоянию и 
эмоциональному выгоранию. Исследование 
показало, что государственная клиника имеет 
не полную укомплектованность штата, которая 
составила 68%, в частной клинике укомплекто-
ванность штата составила 81%. Следовательно, 
в частной клинике медицинский персонал 
меньше подвержен напряженности и стрессу, 
связанного с плотным графиком. 

Стаж работы также играет значительную 
роль в развитии стрессоустойчивости. Опыт-
ные медсестры, как правило, лучше 
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справляются со стрессом, так как уже сталкива-
лись с различными трудностями и научились 
эффективно реагировать на них. Они могут 
применять полученные знания и навыки для 
быстрого решения проблем и оказания 

поддержки коллегам. В результате исследова-
ния установлено, что больший стаж работы 
имелся у среднего медицинского персонала 
государственной больницы. Результаты пред-
ставлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Стаж работы среднего медицинского персонала, % 

 
По представленным данным можно отме-

тить, что сотрудники МЦ «Альмед» более под-
вержены стрессовым ситуациям. 

Далее в исследовании была проведена срав-
нительная оценка уровня стресса в 

государственной и частной клиниках при по-
мощи опросника «Шкала психологического 
стресса PSM-25». Результаты тестирование 
среднего медицинского персонала обеих кли-
ник представлены на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Уровень стресса у медицинских сестер  

по опроснику «Шкала психологического стресса PSM-25», в % 
 
По данным опроса установлено, что у меди-

цинских сестер Красноярской краевой боль-
ницы № 2, высокий уровень стресса выявлен у 
35%, средний уровень у 45% и низкий уровень 
выявлен у 20% медицинских сестер. У меди-
цинских сестер медицинского центра «Альмед» 
высокий уровень стресса выявлен в 20% слу-
чаев, средний уровень – 35% и низкий уровень 

– 45%. Следовательно, больше подвержены пси-
хологическому стрессу медицинские сестры 
государственной больницы. 

Оценивая уровень эмоционального выгора-
ния личности, в итоге были получены следую-
щие результаты, которые представлены на ри-
сунке 3. 
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Рис. 3. Результаты опроса по опроснику В. В. Бойко «Эмоциональное выгорание», балл 

 
По результатам опроса фаза эмоциональ-

ного напряжения оценена у медицинских се-
стер Краевой больницы № 2 в 36,4 балла и у ме-
дицинских сестер МЦ «Альмед» – 51,6 балла, 
что указывает на стадию формирования, т. е. 
эмоциональное напряжение в процессе форми-
рования. Для данной стадии характерно появ-
ление тревоги и депрессии, медицинские 
сестры начинают испытывать нервное напря-
жение, т. е. появляются предшественники. 

Фаза резистенции или фаза сопротивления 
характеризуется защитным поведением по 
типу «неучастия», стремлении избегать воз-
действия эмоциональных факторов и ограни-
чения собственного эмоционального реагиро-
вания в ответ на незначительные психотрав-
мирующие воздействия. У медицинских сестер 
фаза резистенции находится в сформировав-
шейся стадии у медицинских сестер Краснояр-
ской краевой больницы № 2. У медицинских 
сестер МЦ «Альмед» фаза резистенции нахо-
дится в стадии формирования. 

Фаза эмоционального истощения указывает 
на снижение энергетического тонуса, сниже-
ние настроения и повышения тревоги. Меди-
цинские сестры государственной и частной 
клиники находятся в стадии формирования 
(49,2 и 41,4 балла). При этом имеют складыва-
ющийся эмоциональный дефицит и эмоцио-
нальную отстраненность. 

Таким образом, проведенное исследование 
позволило установить на наличие профессио-
нального стресса и наличие эмоционального 
выгорания у среднего медицинского персо-
нала, который более всего проявлялся в госу-
дарственных медицинских организациях. 

Стрессоустойчивость медицинских работ-
ников сопряжена с уровнем мотивации. В ре-
зультате тестирования медицинских сестер по 
опроснику «Мотивация профессиональной де-
ятельности» (К. Замфир в модификации  
А. А. Реана) были получены следующие резуль-
таты. 

По результатам опроса медицинских сестер 
Красноярской краевой больницы 45% меди-
цинских работников имеют наилучший и про-
межуточный мотивационный комплекс, а 55% 
– наихудший. По результатам опроса медицин-
ских сестер ТЦ «Альмед» 70% медицинских ра-
ботников имели наилучший и промежуточный 
мотивационный комплекс, а 33% – наихудший. 
Следовательно, средний медицинский персо-
нал частных клиник имеет больше мотивации к 
своей профессиональной деятельности, что 
обусловлено условиями труда. 

Далее была проведена диагностика струк-
туры мотивов профессиональной деятельно-
сти. Респонденты оценили факторы, влияющие 
на удовлетворенность трудов по семибалльной 
шкале, соответственно, государственных и 
частных медицинских организаций. На первом 
месте был отмечен такой фактор, как «уровень 
заработной платы» (40% и 20%), на втором ме-
сте отмечен фактор «потребность в общении и 
коллективной деятельности» (15% и 20%), на 
третьем месте отмечен фактор «взаимоотно-
шения с коллегами» (15% и 25%), на важность 
санитарно-гигиенических условий отметили 
10% и 25% медицинских сестер, соответственно 
в государственной и частной клиниках. 

Таким образом, проведенное исследование 
позволило определить наличие профессио-
нального стресса и эмоционального выгорания 
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у среднего медицинского персонала, который 
более выражен у медсестер государственных 
медицинских организаций. Также установлен 
факт более сниженного уровня мотивации ме-
дицинских сестер, работающих в Красноярской 
краевой больнице № 2 в сравнении с работни-
ками медицинского центра «Альмед». Следова-
тельно, наличие профессионального стресса 
снижает мотивационную составляющую про-
фессиональной деятельности, что доказывает 
поставленную гипотезу. 

С целью повышения стрессоустойчивости и 
мотивации медицинских сестер рекомендуется 
руководителям: 

• организовывать периодические тре-
нинги по управлению стрессом; 

• оптимизировать нагрузку среднего ме-
дицинского персонала; 

• создавать благоприятную атмосферу в 
коллективе, где можно делиться переживани-
ями; 

• рекомендовать медицинским сестрам 
регулярные занятия спортом и активный от-
дых; 

• организация психологической под-
держки: доступ к психологическим консульта-
циям и группам поддержки помогает справ-
ляться с эмоциональным выгоранием; 

• признание профессионализма и усилий 
медицинских сестер со стороны коллег и руко-
водства; 

• предоставлять возможность для про-
фессионального роста и развития навыков; 

• создание комфортных условий работы 
и адекватное вознаграждение. 

Выводы: 
1. Работа медицинской сестры часто со-

пряжена с высокими эмоциональными и физи-
ческими нагрузками, включая длительные 
смены, работу с тяжелыми пациентами и необ-
ходимость принимать сложные решения в кри-
зисных ситуациях. 

2. Стрессоустойчивость и мотивация взаи-
мосвязаны: высокий уровень одной из этих 

характеристик может способствовать развитию 
другой. Это подчеркивает необходимость со-
здания условий для повышения обеих этих со-
ставляющих в рамках организации здравоохра-
нения. 

3. Разработаны практические рекоменда-
ции по повышению мотивации профессио-
нальной деятельности медицинских сестер. 
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Аннотация. Подвижная игра – осознанная, активная деятельность ребенка, точное выполнение дей-

ствий, заданий и правил. Характеризует подвижную игру комплексное воздействие на организм ребенка 
и его психофизические качества. Игре отводится главное место в формировании личности ребенка. Уни-
кальная возможность использования подвижной игры, чтобы в увлекательной, игровой форме развивать 
и совершенствовать двигательные навыки ребёнка. 

Цель проводимого исследования: формирование у детей учебной мотивации к занятиям физической 
культурой посредством использования подвижных игр. 

Задачи: изучить методическую литературу о влиянии подвижных игр на физическое развитие детей 
дошкольного возраста; выявить повышение уровня физического развития детей посредством использова-
ния подвижных игр; показать значимость подвижных игр; воспитывать у детей ответственное отноше-
ние к своему здоровью, формировать стремление к здоровому образу жизни. 

Подвижные игры как средства физического воспитания дошкольников используются в образовательной 
деятельности, индивидуальной работе и развлечениях. 
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детей, культурное наследие, традиции. 
 
доровье детей – высокая социальная цен-
ность. Основой физического и нравствен-

ного здоровья человека считается забота о здо-
ровом образе жизни. В российском государстве 
взят курс на здоровую и долгую жизнь предпо-
лагает необходимость проведения комплекс-
ной системной работы различных социальных 
институтов. 

У детей знания о здоровом образе жизни за-
кладываются в период дошкольного детства. 
Именно поэтому проблему здоровья следует 
рассматривать в широком социальном аспекте. 

Современные исследования показали, что 
здоровье человека на 90% зависит от образа его 
жизни. Отечественный врач И. Мечников счи-
тал: «Самое главное – научить человека пра-
вильному выбору только полезного, содейству-
ющего здоровью и отказу от всего вредного». 
Нужны новые технологии помогающие закла-
дывать крепкий фундамент здоровья с детства, 

но при этом значение подвижной игры трудно 
переоценить. 

Подвижные игры долгие годы служили луч-
шим средством формирования здорового, со-
циально активного подрастающего поколения, 
воспитывающие личностные качества, необхо-
димые человеку в современном мире. Интерес 
детей к подвижным играм – важный компо-
нент здоровьесбережения. Проблематикой ис-
пользования подвижных игр занимались  
Э. Я. Степаненкова, В. А. Страковский, Е. А. Ти-
мофеев. Российские педагоги-психологи  
П. Ф. Лесгафт, В. В. Гориневский, придавали 
огромное значение подвижной игре как фак-
тору влияния на физическое развитие детворы. 

По данным ученых уровень двигательного 
развития дошкольников низок и, причина 
этому – современный образ жизни семей, в ко-
торых они воспитываются. Медики же отме-
чают снижение двигательной активности де-
тей, а это потеря и в здоровье, и в развитии. 

З 
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Поэтому не случайно в программе воспитания 
и обучения детей на первом месте стоит вопрос 
здоровья. 

Стремление ребенка к движению естествен-
ная потребность уже с раннего возраста и 
обычно, дети стараются удовлетворить её в по-
движной игре. В семье и в детском саду игра – 
непременный спутник жизни каждого ребёнка. 
Подвижные игры оказывают большое влияние 
на нервно-психическое развитие. Игра позво-
ляет совершенствовать быстроту реакции и ко-
ординацию, инициативность в игровой дея-
тельности, способствует уверенности и настой-
чивость детей в игре. Совместные игровые и 
соревновательные действия сближают детей, 
сплачивают детский коллектив. Обязательное 
условие успешного проведения подвижных игр 
– учет индивидуальных особенностей орга-
низма ребенка и его состояние здоровья. Со-
провождение подвижных игр текстом и счи-
талками пополняет словарный запас и речь де-
тей. Умелое руководство движения детей в 
игре положительно влияет на деятельность ды-
хательной и сердечно-сосудистой систем. В 
игре, как ни в какой другой деятельности вос-
питывается организованность, отзывчивость, 
доброжелательность, стремление к взаимопо-
мощи.  

Передача культурного наследия и использо-
вание подвижных игр – один из интересных 
моментов физического развития детей. Содер-
жание образовательной области «Физическое 
развитие» предполагает совершенствование 
педагогических подходов. Таким образом, 
можно рассматривать вопрос об использова-
нии подвижных игр для повышения мотивации 
и эффективности педагогического воздействия 
на ребенка в организованной образовательной 
деятельности. 

Использование подвижных игр помогает 
осуществить интегрированный подход при ор-
ганизации образовательного процесса в раз-
ных областях: развивает мышление, воображе-
ние, умственные способности; воспитывает ак-
тивность, сноровку, сообразительность; повы-
шает интерес к народному творчеству; разви-
вает нравственные и физические качества, 
навыки свободного общения со сверстниками, 
воспитывает патриотические чувства. Предо-
ставляется широкая возможность разнооб-
разно использовать формы и методы, которые 
позволяют преодолеть монотонность, повы-
шают интерес к занятиям физической 

культурой, и способствует успешному накопле-
нию двигательного опыта детей. 

Итоги педагогического мониторинга в обра-
зовательной области «Физическое развитие» 
детей старшего дошкольного возраста выявили 
рост детей с высоким уровнем физической под-
готовленности и уменьшение числа детей со 
средним и низким уровнем. 

Целенаправленное использование подвиж-
ных игр помогло детям овладеть: 

• основами ЗОЖ, потребностями в еже-
дневной двигательной активности; 

• навыками самостоятельной физкуль-
турно-оздоровительной деятельности. Работа 
по использованию подвижных игр дала поло-
жительные результаты: 

• у детей расширились знания о многооб-
разии игр; 

• обогатился словарный запас; 
• сформированы двигательные навыки; 
• развиты коммуникативные навыки, 

эмоционально-волевая сфера. 
Благодаря подвижным играм сохраняются и 

передаются народные традиции, а его исполь-
зование способствует развитию интереса к фи-
зической культуре, овладению основами здо-
рового образа жизни и духовно-нравственному 
воспитанию дошкольников. 

Гипотеза подтвердилась: физическое разви-
тие детей более эффективно при условии ис-
пользования подвижных игр. 

Приобретённый двигательный опыт создаёт 
предпосылки для последующей спортивной де-
ятельности. Личность ребенка гармонично 
формируется, так как игра для ребенка – это 
движущая сила саморазвития, самопознания и 
самосовершенствования. Применение и ис-
пользование подвижных игр на практике – на 
занятиях физической культурой и на прогулке, 
смогут устранить жестокость и разрозненность 
среди подростков, сформировать детский ха-
рактер, в некотором роде оказать влияние на 
выбор будущей профессии. 

Передать все навыки и правила игр из дет-
ства взрослых смогут, конечно, только сами 
взрослые, дома – родители, в детском саду – 
педагоги. Ведь известно, что нотации и чтения 
морали только отдаляют ребенка от взрослого, 
а совместная игровая деятельность сплачивает 
детей со сверстниками, с семьёй, с педагогами 
детского сада. 

Эффективность проведения подвижных игр 
доказана. Важнейшее достоинство подвижных 
игр – богатство и разнообразие движений, 
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свобода их применения в разнообразных игро-
вых ситуациях. 
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Аннотация. В статье рассматриваются современные инновации и технологии в хоккее, направлен-
ные на улучшение качества игры, повышение безопасности и развитие спорта в целом. Анализируются 
новшества в экипировке, тренировочных методах, правилах игры и спортивной инфраструктуре. Также 
приводятся успешные примеры внедрения технологий в различных странах. Статья уделяет внимание 
ключевым аспектам использования инноваций, их влиянию на игру и популяризацию хоккея. 
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Введение 
Хоккей – это один из самых зрелищных и 

динамичных видов спорта, требующий от иг-
роков не только физической выносливости, но 
и стратегического мышления, скорости реак-
ции и технического мастерства. В условиях 
стремительного технологического прогресса 
хоккей, как и многие другие виды спорта, ак-
тивно адаптируется к новым реалиям, исполь-
зуя современные технологии для достижения 
лучших результатов. 

Цель статьи – рассмотреть инновации, по-
явившиеся в хоккее в последние годы, и их вли-
яние на качество игры, тренировочный про-
цесс и популяризацию спорта. 

1. Инновации в хоккейной экипировке 
Современная хоккейная экипировка разви-

вается с учетом требований комфорта, легко-
сти и безопасности. Основные направления 
улучшений включают: 

• Композитные клюшки. Замена тра-
диционных деревянных клюшек на композит-
ные облегчает вес снаряжения, повышает точ-
ность и силу бросков. 

• Шлемы с датчиками удара. Новые мо-
дели шлемов оснащены сенсорами, фиксирую-
щими силу удара, что позволяет своевременно 
диагностировать возможные травмы. 

• Протекторы нового поколения. Эки-
пировка для защиты тела создается из матери-
алов, которые одновременно поглощают удар и 
не сковывают движения. 

Эти нововведения не только увеличивают 
производительность игроков, но и снижают 
риск травматизма. 

2. Видеотехнологии и судейство 

Судейство в хоккее – важный аспект, влия-
ющий на исход матчей. Современные техноло-
гии помогают минимизировать количество 
ошибок: 

• Системы видеоповторов. Использо-
вание видео позволяет точно оценивать спор-
ные моменты и принимать справедливые ре-
шения. 

• Отслеживание положения шайбы. 
Специальные датчики, встроенные в шайбу и 
хоккейные ворота, помогают фиксировать 
голы с максимальной точностью. 

• Технологии автоматического ана-
лиза. В некоторых лигах уже используются си-
стемы, анализирующие ключевые события 
игры в реальном времени, чтобы облегчить ра-
боту судей. 

Эти инновации способствуют повышению 
справедливости судейства и делают игру более 
прозрачной. 

3. Современные подходы к тренировкам 
Тренировочный процесс хоккеистов ак-

тивно совершенствуется благодаря новым тех-
нологиям. Основные изменения включают: 

• Телеметрия и сенсорные устройства. 
Носимые датчики фиксируют физическое со-
стояние игроков, их движения и нагрузку. Это 
позволяет тренерам индивидуализировать 
программы тренировок. 

• Виртуальная реальность (VR). Техно-
логии VR помогают моделировать игровые си-
туации, улучшать стратегическое мышление и 
реакцию игроков. 

• Симуляторы бросков и катания. Ав-
томатизированные тренажеры дают 
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возможность отрабатывать броски и другие 
элементы игры с высокой точностью. 

Эти методы делают тренировки более эф-
фективными и адаптированными под каждого 
спортсмена. 

4. Изменения правил игры 
Правила хоккея также претерпели измене-

ния для повышения зрелищности и безопасно-
сти игры: 

• Увеличение штрафного времени за гру-
бые нарушения, чтобы уменьшить количество 
агрессивных столкновений. 

• Упрощение правил для увеличения ди-
намики игры, таких как отмена офсайдов в не-
которых случаях. 

• Введение дополнительных техниче-
ских перерывов для анализа игры тренерами. 

Эти изменения помогают создать баланс 
между динамикой игры и безопасностью. 

5. Экологически чистая инфраструктура 
Современные ледовые арены становятся бо-

лее экологичными: 
• Использование возобновляемых источ-

ников энергии для работы оборудования. 
• Системы переработки воды для льдооб-

разования. 
• Умные системы управления освеще-

нием и климатом для минимизации энергоза-
трат. 

Такие инновации делают хоккей более 
устойчивым и доступным. 

6. Успешные примеры реализации инно-
ваций 

Разные страны активно используют новые 
технологии в хоккее: 

• Россия. Программы, основанные на ис-
кусственном интеллекте, помогают улучшить 
тактическое обучение игроков. 

• Канада. Внедрение интеллектуальных 
систем анализа игр позволяет командам разра-
батывать точные стратегии. 

• Финляндия. Использование VR в обу-
чении молодежи повышает уровень подго-
товки молодых хоккеистов. 

Эти примеры демонстрируют, как иннова-
ции могут повышать уровень игры и популяри-
зировать хоккей. 

Заключение 
Инновации играют ключевую роль в разви-

тии хоккея. Улучшение экипировки, внедрение 
новых тренировочных методов, совершенство-
вание правил игры и экологизация инфра-
структуры делают этот вид спорта более до-
ступным, безопасным и зрелищным. 

Современные технологии помогают не 
только улучшать результаты команд, но и при-
влекать новых болельщиков, что способствует 
популяризации хоккея на международной 
арене. 

Хоккей продолжает развиваться, сохраняя 
баланс между традициями и современными до-
стижениями, что гарантирует его актуальность 
и успех в будущем. 
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