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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

 
Аннотация. Проблемы организации местного самоуправления в Российской Федерации приобретает 

особую актуальность в условиях кардинальных изменений в муниципальном законодательстве. В настоя-
щее время можно встретить исследования, в которых говорится о повышении роли субъекта Российской 
Федерации в вопросах местного самоуправления. Однако сравнение законодательных актов №154-ФЗ 
(утратил силу) и №131-ФЗ приводит к выводу, что автономность полномочий органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации значительно снизилась. Контроль основной массы вопросов 
местного значения перешел к органам местного самоуправления и федеральным органам. Таким образом, 
в данной статье проведен анализ законодательных актов №154-ФЗ (утратил силу) и №131-ФЗ на пред-
мет сравнения полномочий федеральных органов государственной власти и органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации в сфере местного самоуправления. 

 
Ключевые слова: муниципальная служба, местное самоуправление, правовое регулирование. 
 
«Принципы права - объективно присущие праву отправные начала, непререкаемые требования, кото-
рые предъявляются к участникам общественных отношений в целях гармоничного сочетания индиви-

дуальных, групповых и общественных интересов. Иначе – это своеобразная система координат, в рам-
ках которой развивается право, и одновременно вектор, определяющий направление его развития»  

О. Ф. Скакун 
 

равовое регулирование муниципальной 
службы осуществляется на четырех уров-

нях: международном, федеральном, регио-
нальном и местном. Законодательная база от-
носительно правового регулирования муници-
пальной службы в Российской Федерации до-
статочно обширна. На сегодняшний день ее со-
ставляют: Конституция Российской Федера-
ции, Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федера-
ции». Помимо данных законодательных актов 
имеются и другие, регулирующие правовой 
статус муниципальных служащих. Также к за-
конодательной базе, регулирующей муници-
пальную службу в Российской Федерации, от-
носят и уставы муниципальных образований, 

решения, принятые гражданами и другие му-
ниципальные правовые акты. 

Система муниципальной службы – это один 
из способов организации подчинения ниже-
стоящих органов власти не по иерархии, а 
напрямую закону. То есть, задачи муниципаль-
ных органов ставятся исходя из положений за-
конодательства. Тем самым, у органов муници-
пальных служб имеются автономные функции 
и компетенции, необходимые для организации 
муниципальной деятельности. Тем самым, ре-
шение вопросов правового регулирования му-
ниципальной службы стоят на международном 
или федеральном уровнях, а перемещаются на 
региональный или даже местный уровни. Это 
связано с тем, чтобы обеспечить муниципаль-
ным органам полную автономию и 

П 
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независимость от центральных органов госу-
дарственной власти, поскольку необходимо 
учитывать местные особенности региона или 
муниципальной единицы [9, с. 139]. 

Рассмотрим принципы организации само-
управления на примере Германии: «Из 15 госу-
дарств, подписавших Хартию, лишь Австрия и 
ФРГ являются федеративными. Причем их фе-
деральные конституции даже не упоминают о 
принципе местного самоуправления. Зато на 
уровне земель он получает свое нормативное 
закрепление» [12, с. 118-119]. Стоит отметить, 
что на законодательном уровне в унитарных 
государствах принцип данный принцип за-
креплен, однако закрепление изъяснено в 
краткой форме. В федеративных же государ-
ствах данный принцип закреплен на уровне 
субъектов федерации. Помимо российской 
правовой системы такая система существует и 
в США. Так, ученый И. Питцкер объясняет дан-
ное положение следующим образом: «Вмеша-
тельство федерального законодателя в комму-
нальное право, предусматривающее само-
управление, исключено в принципе, поскольку 
Конституция не содержит особых норм, кото-
рые регулировали бы распределение компе-
тенции федеральных органов и коммунальных 
органов и исполнение которых делало бы феде-
рацию способной ограничить самоуправление 
общин» [5, с. 37]. 

Принципы, на базе которых организовыва-
ется муниципальная служба, закреплены в Фе-
деральном законе от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федера-
ции». Данный законодательный акт основыва-
ется на принципах Конституции РФ. Согласно 
Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», принципы организации муниципаль-
ной службы разделены на две группы. 

Первая группа включает принципы устрой-
ства российского государства. Главным в дан-
ной группе является принцип построения де-
мократического государства, который гласит, 
что единым источником власти в России явля-
ется ее многонациональный народ, осуществ-
ляющий власть через органы местного само-
управления. 

Вторая группа включается принципы орга-
низации местного самоуправления. Согласно 
ст. 12 Конституции Российской Федерации: «В 
Российской Федерации признается и гаранти-
руется местное самоуправление. Местное са-
моуправление в пределах своих полномочий 

самостоятельно. Органы местного самоуправ-
ления не входят в систему органов государ-
ственной власти» [1]. 

Правовое регулирование муниципальной 
службы в Российской Федерации осуществля-
ется на базе положений Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» [3]. Данный законода-
тельный акт также базируется на положениях 
Конституции Российской Федерации. 

Согласно Конституции Российской Федера-
ции, власть между федеральными и местными 
органами не разделяется, что идет вразрез с 
принципами Конституций в унитарных госу-
дарствах. Согласно положениям Конституции 
Российской Федерации, власть закрепляется на 
федеральном уровне. С точки зрения разделе-
ния властей, данный подход является не совсем 
корректным, поскольку существуют местные 
особенности региона, например, менталитет 
народа, что не может регулироваться на феде-
ральном уровне. Тем самым, с нашей точки 
зрения, целесообразно передать данные пол-
номочия на уровень субъектов федерации. 

Местные органы власти обладают широ-
кими полномочиями регулирования деятель-
ности граждан Российской Федерации на муни-
ципальном уровне. Эти действия могут осу-
ществляться местными органами власти как 
самостоятельно, так и посредством делегиро-
вания органами государственной власти и 
иным способом (например, путем заключения 
соглашений с общественными или частными 
организациями). 

Полномочия органов власти осуществляется 
в пределах границ местного самоуправления. 
Местные органы власти также могут осуществ-
лять некоторые полномочия за пределами 
своих границ, которые регулируются законода-
тельством Российской Федерации. Однако в 
этом случае деятельность местного самоуправ-
ления будет контролироваться государством. 

Полномочия органов власти осуществляется 
в пределах границ местного самоуправления. 
Местные органы власти также могут осуществ-
лять некоторые полномочия за пределами 
своих границ, которые регулируются законода-
тельством Российской Федерации. Однако в 
этом случае деятельность местного самоуправ-
ления будет контролироваться государством. 

Согласно ч. 1 ст. 16 Конституции Российской 
Федерации местное самоуправление является 
основой конституционного строя Российской 
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Федерации. В ч. 2 ст. 130 отмечено, что приня-
тие решений по вопросам местного значения 
осуществляется населением Российской Феде-
рации посредством проведения референдумов 
и свободных выборов. 

Государственные органы власти субъектов 
Российской Федерации могут осуществлять ряд 
корпоративных и регулирующих полномочий, 
предусмотренных региональным законода-
тельством. Корпоративные и служебные пол-
номочия одинаковы как для муниципальных 
образований, так и для субъектов; однако субъ-
екты Российской Федерации имеют более огра-
ниченные регулирующие полномочия, чем му-
ниципалитеты. 

6 октября 2003 года был принят новый Фе-
деральный закон «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» №131-ФЗ, а вышеперечис-
ленные полномочия утратили силу. Субъекты 
Российской Федерации вправе изменять гра-
ницы муниципальных образований в соответ-
ствии с уже существующим законодатель-
ством, то есть, свои законодательные акты 
субъекты Российской Федерации в отношении 
местного самоуправления в настоящее время 
создавать не могут. 

Можно сказать, что полномочия государ-
ственных органов власти субъектов Российской 
Федерации касались решения вопросов мест-
ного значения, о чем сказано в ч. 2 ст. 6 Законе 
№ 154-ФЗ. Также в Законе от 28.05.1995 № 154-
ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федера-
ции» было указано, что государственным орга-
нам власти субъектов Российской Федерации 
передавались финансовые и материальные ре-
сурсы для осуществления полномочий 
(Ст. 4) [3]. 

Анализируя изменения в законодательстве 
по вопросам регулирования организации мест-
ного самоуправления, можно сказать, что в 
настоящее время полномочия государствен-
ных органов власти субъектов Российской Фе-
дерации устанавливаются из уже определен-
ных в Законе № 131-ФЗ. 

Изменение компетенций государственных 
органов власти субъектов Российской Федера-
ции касались также вопросов формирования 
органов местного самоуправления, а также 
формирования их структуры. Анализируя За-
кон №154-ФЗ, можно проследить следующие 
полномочия государственных органов власти 
субъектов Российской Федерации на предмет 

формирования органов местного самоуправле-
ния: 

− установление и изменение порядка об-
разования, объединения, преобразования или 
упразднения муниципальных образований, 
установление и изменение их границ и наиме-
нований (ст. 5); 

− формулировка наименований органов 
местного самоуправления, а также должностей, 
за исключением представительных органов 
(ст. 17); 

− определение порядка формирования 
органов местного самоуправления (ст. 17); 

− формирование полномочий органов 
местного самоуправления (ст. 17); 

− формирование сроков действия полно-
мочий органов местного самоуправления 
(ст. 17). 

Можно сказать, что в законе №154-ФЗ были 
регламентированы большой объем полномо-
чий органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации. Стоит отметить, что 
все вышеперечисленные полномочия государ-
ственные органы субъектов Российской Феде-
рации имели право закреплять в региональных 
законодательных актах.  

Рассмотрим, как изменились полномочия 
государственных органов власти субъектов 
Российской Федерации относительно форми-
рования органов местного самоуправления с 
отменой Закона №154-ФЗ и введением в дей-
ствие Закона №131-ФЗ. Фактически, с введе-
нием в действие нового закона большая часть 
полномочий органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации перешла в 
компетенцию органов местного самоуправле-
ния. Например, в ст. 17 Закона №131-ФЗ указы-
ваются полномочия органов местного само-
управления по решению вопросов местного 
значения. В статье 17 указан широкий спектр 
полномочий органов местного самоуправле-
ния, среди которых: принятие устава муници-
пального образования, принятие официальной 
символики муниципального устава, создание 
муниципальных предприятий и учреждений, 
установка тарифов на теплоснабжение, водо-
снабжение и водоотведение.  

21 декабря 2021 года Государственной Ду-
мой Российской Федерации был принят Феде-
ральный закон №414 «Об общих принципах ор-
ганизации публичной власти в субъектах Рос-
сийской Федерации». Согласно ст. 4 Федераль-
ного закона №414, в систему органов публич-
ной власти входят высшее должностное лицо  
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субъекта Российской Федерации и федераль-
ные органы Российской Федерации [3]. В соот-
ветствии с п. 4 ст. 4 Федерального закона №414, 
федеральные органы уполномочены формиро-
вать органы исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, которые, в свою оче-
редь, уполномочены вести субъекты Россий-
ской Федерации «в сферах образования, здра-
воохранения, финансов, государственного ре-
гулирования тарифов, а также осуществляю-
щих региональный государственный жилищ-
ный контроль (надзор), региональный государ-
ственный строительный надзор, региональный 
государственный контроль (надзор) в области 
долевого строительства многоквартирных до-
мов и (или) иных объектов недвижимости…» . В 
соответствии с п. 7 ст. 4 Федерального закона 
№414, именно органы государственной власти 
субъекта Российской Федерации вправе обес-
печивать «реализацию прав граждан на участие 
в управлении делами государства как непо-
средственно, так и через своих представите-
лей» [3]. В законе указывается, что федераль-
ными органами формируется только исполни-
тельный орган субъекта Российской Федера-
ции, который, в свою очередь, составляет си-
стему органов государственной власти субъ-
екта Российской Федерации. Однако органы 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации, в соответствии с положениями Фе-
дерального закона №414, вправе самостоя-
тельно организовывать местное самоуправле-
ние.  

Рассмотрим главу 7 Федерального закона 
№414. Согласно ст. 44 Федерального закона 
№414, к полномочиям органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляемым данными органами самосто-
ятельно за счет средств бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации, относится решение вопро-
сов «… правового регулирования вопросов ор-
ганизации местного самоуправления в субъек-
тах Российской Федерации в случаях и порядке, 
установленных федеральным законом…, госу-
дарственного надзора за реализацией орга-
нами местного самоуправления полномочий в 
области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций…» . Можно сделать 
вывод, что государственные органы субъектов 
Российской Федерации имеют достаточное ко-
личество полномочий в области местного са-
моуправления, при этом, которые не подлежат 
контролю со стороны федеральных органов 
государственной власти. Однако при 

наступлении особых обстоятельств, которые 
указаны в п. 1 ст. 49 Федерального закона 
№414, полномочия государственных органов 
субъектов Российской Федерации могут быть 
временно возложены на федеральные органы 
Российской Федерации в порядке, установлен-
ном Указом Президента Российской Федера-
ции (п. 3 ст. 49 Федерального закона №414) [3]. 

Заключение. Таким образом, можно сде-
лать вывод, что выбор органов муниципальной 
власти осуществляются путем создания изби-
рательных комиссий. Также стоит отметить, 
что в настоящее время в законодательных ак-
тах Российской Федерации, регулирующих де-
ятельность федеральных органов российской 
Федерации и государственных органов субъек-
тов Российской Федерации, существуют проти-
воречия относительно автономности и мас-
штабности полномочий двух органов. С одной 
стороны, в Федеральном законе №131 полно-
мочия федеральных органов российской Феде-
рации являются более масштабными и содер-
жательными, с другой стороны, в соответствии 
с Федеральным законом №414 государствен-
ные органы субъектов Российской Федерации 
имеют достаточное количество полномочий в 
сфере местного самоуправления, которые не 
являются подконтрольными федеральными 
органами. Более того, одинаковые полномочия 
в сфере местного самоуправления не могут осу-
ществляться федеральными органами и госу-
дарственными органами субъектов Российской 
Федерации одновременно (п. 4 ст. 41 Федераль-
ного закона №414).  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные аспекты осуществления государственного 
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 условиях необходимости эффективного 
обеспечения функционирования деятель-

ности органов власти и общества возрастает 
значение взаимодействия государственного и 
муниципального контроля. Государственный 
контроль обеспечивает соблюдение федераль-
ного законодательства, а муниципальный регу-
лирует вопросы местного значения. Эффектив-
ная работа требует координации усилий и рас-
пределения полномочий, поэтому исследова-
ние аспектов взаимодействия органов государ-
ственного и муниципального контроля явля-
ется актуальным на сегодняшний момент.  

Контроль является неотъемлемой частью 
управленческой деятельности государства и 
муниципальных образований. Он представляет 
собой систему мер, направленных на обеспече-
ние законности, эффективности и результатив-
ности действий органов власти различных 
уровней. Взаимодействие между государствен-
ным и муниципальным контролем приобре-
тает особую значимость в условиях децентра-
лизации управления и расширения полномо-
чий местных властей. В данной статье рассмат-
риваются ключевые аспекты взаимодействия 
государственного и муниципального контроля, 
а также их влияние на эффективность управле-
ния в современной России. 

Методологическая база исследования пред-
ставлена анализом нормативных правовых ис-
точников информации, учебно-методической 
и научно-публицистической литературы в об-
ласти взаимодействия органов государствен-
ного и муниципального управления.  

Государственный контроль представляет 
собой систему организационно-правовых ме-
роприятий, осуществляемых компетентными 
государственными органами в рамках их пол-
номочий, направленных на превентивное вы-
явление, установление фактов и последующее 
устранение нарушений нормативных предпи-
саний, содержащихся в федеральном законода-
тельстве, со стороны юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей.  

Под муниципальным контролем понима-
ется способ реализации муниципального 
управления, включающий деятельность упол-
номоченных органов местного самоуправле-
ния по проверке соблюдения законодательства 
о местном самоуправлении, муниципальных 
правовых актов, а также требований, установ-
ленных федеральными отраслевыми законами 
[7, c. 327]. 

Основание института муниципального кон-
троля закреплено в Конституции РФ. Конститу-
ционные положения устанавливают, что ор-
ганы местного самоуправления обладают пра-
вом самостоятельно решать вопросы местного 
значения, а также могут получать отдельные 
государственные полномочия от закона, при 
этом им передаются необходимые материаль-
ные и финансовые ресурсы для выполнения 
этих полномочий [1]. 

Федеральный закон от 31 июля 2020 года 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации» является основополагаю-
щим нормативным актом, регулирующим про-
цесс организации и осуществления 

В 
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государственного и муниципального контроля 
в России [2].  

Федеральный закон определяет правовые 
основания, цели, задачи, полномочия контро-
лирующих органов, а также порядок проведе-
ния проверок и иных мероприятий по кон-
тролю. Он направлен на обеспечение эффек-
тивности и прозрачности контрольно-надзор-
ных функций, защиту прав и законных интере-
сов подконтрольных субъектов, а также на ми-
нимизацию административных барьеров для 
бизнеса и граждан.  

Предметом государственного и муници-
пального контроля выступает деятельность 
государственных и муниципальных структур, 
коммерческих и некоммерческих организаций, 
а также физических лиц, связанная с реализа-
цией положений нормативно-правовых актов. 
Реализация деятельности по контролю осу-
ществляется на основе регламентированных 
принципов, которые обеспечивают системный 
подход и гарантируют его соответствие уста-
новленным стандартам.  

Принципы государственного контроля 
представляют собой совокупность нормативно 
закрепленных, а также теоретически обосно-
ванных и подтвержденных практическим опы-
том основополагающих правовых, политиче-
ских и организационных установок, идей, ко-
торые определяют структуру, этапы и проце-
дуры осуществления государственного кон-
троля, его значимость, сущность и результа-
тивность. Принципы государственного 

контроля могут быть классифицированы как 
общие и специальные [5, с. 131]. 

Общие принципы включают в себя универ-
сальные постулаты, такие как независимость, 
разделение властей, законность, уважение и 
защита прав и свобод человека и гражданина, а 
также принцип гласности. 

Общие положения представляют собой фун-
даментальные нормы, определяющие основы 
конституционного строя государства и гаран-
тирующие соблюдение демократических прин-
ципов. Независимость предполагает отсут-
ствие внешнего давления на государственные 
органы при осуществлении их полномочий, то-
гда как разделение властей обеспечивает ба-
ланс между законодательной, исполнительной 
и судебной ветвями власти. Принцип законно-
сти устанавливает обязательность соблюдения 
правовых норм всеми субъектами правоотно-
шений, включая государство. Гласность же 
означает открытость деятельности государ-
ственных органов для общественного контроля 
и прозрачность принятия решений. 

Специальные принципы охватывают специ-
фические аспекты государственного контроля, 
среди которых выделяются непрерывность, це-
левая направленность, объективность и точ-
ность, адаптивность, результативность и дру-
гие. 

Виды государственного контроля могут раз-
личаться в зависимости от ветвей государ-
ственной власти, уровней государственной 
власти и характера компетенции контрольных 
органов (рис.).  

 

 
Рис. Классификация органов государственного контроля [11, c. 21] 

 
Контроль законодательной власти обеспе-

чивает соответствие деятельности исполни-
тельной власти законодательству и защищает 

права граждан. Президентский контроль 
надзирает за деятельностью исполнительной 
власти, поддерживая баланс между ветвями 
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власти и защищая конституционные прин-
ципы. Контроль исполнительной власти пред-
ставляет собой оценку и коррекция деятельно-
сти министерств и ведомств для повышения 
эффективности и предотвращения нарушений. 

Федеральные органы контроля обеспечи-
вают унификацию правовой базы и координа-
цию действий государственной политики и 
действия регионов в рамках соблюдения зако-
нов РФ. Региональные органы контроля обес-
печивают реализацию местной политики в 
пределах федеральной юрисдикции [3, с. 219].  

Взаимодействие контрольного (надзорного) 
органа с другими органами государственной 
власти и местного самоуправления осуществ-
ляется посредством: 

1) совместной разработки и реализации 
программ профилактики и контрольно-
надзорных мероприятий; 

2) формирования межведомственных 
структур, таких как комиссии и рабочие 
группы, ориентированные на достижение уста-
новленных целевых показателей эффективно-
сти видов контроля; 

3) обмена информацией о результатах 
проведенных профилактических и кон-
трольно-надзорных действий; 

4) координации деятельности с федераль-
ными исполнительными структурами, реали-
зующими отдельные функции контрольного 
(надзорного) органа либо участвующими в их 
исполнении согласно установленному по-
рядку; 

5) реализации иных форм межведом-
ственной координации, направленных на по-
вышение эффективности системы государ-
ственного и муниципального контроля  
[6, c. 407]. 

Взаимодействие государственных и муни-
ципальных органов власти по вопросам кон-
троля включают в себя определенные меха-
низмы, которые обеспечивают координацию 
действий органов власти для эффективного 
осуществления полномочий. Среди основных 
механизмов взаимодействия следует выделить 
совместные плановые проверки, формирова-
ние системы обмена аналитическими отче-
тами, включая электронные платформы мони-
торинга, межведомственные рабочие группы. 

Совместные плановые проверки исследуют 
соблюдение правовых норм, выявляют недо-
чёты и предлагают рекомендации по их устра-
нению, повышая достоверность и объектив-
ность оценки. Система обмена 

аналитическими отчётами поддерживает осве-
домленность и координацию, улучшая обра-
ботку информации благодаря стандартизации 
и применению информационно-коммуника-
ционных технологий. Межведомственные ра-
бочие группы разрабатывают стратегию кон-
троля, оптимизируют процедуры и готовят 
проекты нормативно-правовых актов. Элек-
тронные платформы мониторинга обеспечи-
вают оперативный доступ к данным, автомати-
зацию анализа и прозрачность контрольных 
процедур, укрепляя общественное доверие. Та-
ким образом, механизмы улучшают координа-
цию и качество контроля на всех уровнях вла-
сти [8, c. 298]. 

Взаимодействие государственного и муни-
ципального контроля действительно сопро-
вождается рядом существенных проблем, ре-
шение которых требует учета правовых аспек-
тов. В соответствии со статьей 8 Федерального 
закона № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», органы местного самоуправ-
ления обязаны осуществлять контроль за со-
блюдением законодательства при выполнении 
своих полномочий. Однако на практике недо-
статочная координация между различными 
уровнями власти приводит к дублированию 
функций и снижению общей эффективности 
контрольных мероприятий, что противоречит 
положениям статьи 15 указанного закона о не-
допустимости вмешательства государственных 
органов в компетенцию органов местного са-
моуправления. 

Низкий уровень информационной интегра-
ции между государственными и муниципаль-
ными органами власти также нарушает нормы, 
закрепленные в Федеральном законе № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», который 
предусматривает необходимость обмена дан-
ными между всеми уровнями власти для обес-
печения своевременного реагирования на вы-
явленные нарушения. 

Избыточная бюрократизация и сложность 
административных процедур противоречат це-
лям оптимизации управленческих процессов, 
предусмотренным Указом Президента РФ  
№ 601 от 7 мая 2012 года «Об основных направ-
лениях совершенствования системы государ-
ственного управления» [10, c. 7]. 

Устранение проблем требует системного 
подхода, в рамках которого предлагается раз-
работка и внедрение единых стандартов и 
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регламентов, оптимизация административных 
процедур. 

Необходимо инициировать разработку и 
внедрение единых стандартов и регламентов, 
четко определяющих полномочия и обязанно-
сти органов государственного и муниципаль-
ного контроля. Ответственными за данное ме-
роприятие должны выступить Министерство 
экономического развития Российской Федера-
ции совместно с Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации, что позволит минимизи-
ровать дублирование функций и повысить об-
щую эффективность контрольных мероприя-
тий. 

Для оптимизации административных про-
цедур можно провести комплексный анализ су-
ществующих административных процедур с 
целью выявления избыточных этапов и опти-
мизации процессов. За выполнение данного 
мероприятия должны отвечать Министерство 
экономического развития Российской Федера-
ции и Федеральная антимонопольная служба. 
Мероприятие позволит снизить бюрократиче-
скую нагрузку и ускорить взаимодействие 
между уровнями власти. 

Заключение 
Взаимодействие государственного и муни-

ципального контроля является ключевым ас-
пектом обеспечения эффективного управления 
и соблюдения прав граждан в Российской Фе-
дерации. Взаимосвязь между различными 
уровнями контроля должна основываться на 
единых стандартах, современных информаци-
онных технологиях и оптимизированных про-
цедурах, что способствует повышению каче-
ства контроля и снижению бюрократических 
барьеров. Для повышения эффективности гос-
ударственного и муниципального контроля в 
России необходимо внедрить комплексные 
меры, включая разработку единых стандартов 
и регламентов и оптимизацию административ-
ных процедур. Данные мероприятия позволят 
улучшить взаимодействие между различными 
уровнями власти, повысить качество контроля 
и снизить бюрократическую нагрузку. Допол-
нительно, важно организовать обучение со-
трудников контрольных органов, разработать 
механизмы оценки эффективности взаимодей-
ствия и активизировать общественный кон-
троль. Важно, чтобы все элементы реализовы-
вались согласованно и образовывали единую 
систему взаимодействия с эффективной коор-
динацией каждого этапа.  
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 современном мире соблюдение каждым 
работником трудовой дисциплины явля-

ется одним из важных факторов, обеспечиваю-
щим высокую эффективность производствен-
ной и управленческой деятельности каждой 
организации и, тем более, органа государ-
ственной власти. Без подчинения всех участни-
ков трудового процесса внутренней дисци-
плине невозможно достижение той цели, для 
которой организуется совместный трудовой 
процесс. Важно также отметить, что дисци-
плина в процессе осуществления управленче-
ской деятельности позволяет не только улуч-
шить качество работы, но и способствует раз-
витию корпоративной культуры. Управленцы, 
которые поддерживают высокий уровень дис-
циплины в командах, способствуют формиро-
ванию окружения, где каждый сотрудник чув-
ствует свою ответственность за общий резуль-
тат. 

В ходе исследования были использованы 
как общенаучные, так и частно-научные ме-
тоды, системный, сравнительный анализ. 
Прежде чем рассмотреть особенности дисци-
плины как порядка осуществления управлен-
ческой деятельности необходимо обратиться к 
основным понятиям теории управления.  

Термин «дисциплина» встречается во мно-
гих сферах знаний и практической деятельно-
сти. В качестве исторической категории дисци-
плина представляет собой форму структуриро-
вания и организации человеческого общества. 

Опыт прошлого показывает, что существова-
ние и функционирование общества требует 
установления и строгого соблюдения универ-
сальных правил и стандартов поведения, обес-
печивающих нужный порядок. Так, И.П. Бара-
нова в своем исследовании говорит следующее: 
«Дисциплина как историческая категория воз-
никла на низшей ступени цивилизации с появ-
лением, у человека страха перед смертью и ди-
кой природой. Элементарные формы дисци-
плины существовали; уже: в: первобытном об-
ществе» [2, c. 13]. 

С возникновением государственных струк-
тур дисциплина превратилась в ключевой эле-
мент управления, постепенно обретая фор-
мальный характер. Это привело к формирова-
нию концепции государственной дисциплины, 
которая представляет собой установленные 
государством правила, требующие от государ-
ственных учреждений, организаций, долж-
ностных лиц и граждан строгого и своевремен-
ного исполнения возложенных обязанностей. 
Фундаментальной причиной для поддержания 
дисциплины являлась необходимость эффек-
тивной координации деятельности людей и со-
зданных ими структур. Так, с развитием обще-
ства дисциплина становится более специали-
зированной в различных областях человече-
ской деятельности, включая военную, рабочую 
(трудовую), политическую, образовательную и 
другие сферы. В психологии понятие дисци-
плины тесно переплетается с понятием 

В 
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дисциплинированности как свойства личности 
человека: «Наряду с объективной составляю-
щей дисциплины, которая внешне проявляется 
в подчинении нормам и правилам, существует 
и субъективная составляющая. Она выступает 
как внутриличностное отношение к объектив-
ным требованиям дисциплины, которое опре-
деляется и проявляется во внутреннем приня-
тии требований, предъявляемых к поведению 
и деятельности человека, при этом условием 
соблюдения дисциплины и одновременно ее 
результатом является дисциплинированность» 
[6, c. 59]. Таким образом, анализ определений 
термина «дисциплина» позволил выявить, что 
она представляет собой элемент для поддержа-
ния и развития любой группы людей, а также 
для поддержания порядка в обществе в широ-
ком смысле. Аналогично, дисциплина является 
ключевым фактором для эффективности ра-
боты различных организаций. В рамках дан-
ного исследования, термин «дисциплина» под-
разумевает соблюдение установленных правил 
и стандартов поведения в конкретной органи-
зации.  

Значение дисциплины как порядка осу-
ществления управленческой деятельности за-
ключается в следующем:  

− во-первых, дисциплина способствует 
достижению высокого качества результатов 
труда отдельно взятого работника и всего про-
изводства в целом;  

− во-вторых, дисциплина создает усло-
вия для работников выполнять свою трудовую 
деятельность с полной отдачей, проявлять 
инициативу и новаторство в работе;  

− в-третьих, дисциплина повышает эф-
фективность производства и производитель-
ность труда каждого работника;  

− в-четвертых, дисциплина способствует 
охране труда каждого работника и всего кол-
лектива в целом в процессе трудовой деятель-
ности. 

Е.Г. Ветлужских выделяет вида трудовой 
дисциплины в организации: 

1) «исполнительная дисциплина – каж-
дый работник в организации исполняет свои 
обязанности, установленные в трудовом дого-
воре. Но у данного вида трудовой дисциплины 
существует недостаток, заключающийся в том, 
что у работника нет прав, и более того, работо-
датель не желает, чтобы он ими владел и выра-
жал какую-либо активность; 

2) активная дисциплина – работник орга-
низации, выполняя трудовые обязательства, 

установленные трудовым договором, приме-
няет права в соответствии с действующим за-
конодательством РФ, локальными норматив-
ными актами, соглашениями и т.д.; 

3) самодисциплина – работник выполняет 
свои функциональные обязанности, соблюдая 
при этом свои прав на основе самоуправления. 
Такой вид трудовой дисциплины проявляет у 
работников большую активность, чем требует 
норма в процессе исполнения собственных 
функциональных обязанностей» [4, c.61]. 

В современных организациях успех управ-
ления персоналом во многом зависит от того, 
как установлены и функционируют дисципли-
нарные связи внутри организации. Анализируя 
роли, которые выполняют руководители, от-
делы по управлению персоналом и руководи-
тели отдельных подразделений, становится 
ясно, что эффективное распределение обязан-
ностей и прав способствует лучшему функцио-
нированию всей структуры. 

В компетенции руководителя любой орга-
низации можно выделить следующие основ-
ные принципы: формулировка миссии и целей 
компании, выбор направлений деятельности, 
наймом квалифицированных сотрудников, 
разработкой стратегических подходов к управ-
лению, координацией работы персонала, раз-
работкой эффективных программ для развития 
кадров и многим другим. В то же время, задачи, 
связанные с наймом профессионалов, управле-
нием персоналом и созданием программ для их 
развития, в значительной степени делегиру-
ются отделу кадров или отделу по работе с пер-
соналом, которые активно вносят свой вклад в 
решение этих вопросов. Как отмечает в своем 
исследовании Ю.Н. Арсентьев: «Что касается 
руководителей подразделений, то в их обязан-
ности входит разработка положений об отделах 
(службах) и должностных инструкций, поддер-
жание микроклимата в подразделении, а также 
разработка аттестационных материалов на со-
трудников для организации поощрений и про-
движения по кадровой лестнице» [1, c. 42]. 

По оценкам разных исследователей для вы-
сокой дисциплины прежде всего необходима 
эффективная организация труда и трудовых 
отношений. Для организации труда важней-
шими указателями являются цель организа-
ции, способы привлечения людей к труду, ко-
операция и разделение труда, методы, приемы 
и условия труда, нормирование труда, органи-
зация рабочих мест и т.д. Наравне с перечис-
ленными условиями важным элементом 
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организации труда является также четкое 
определение функции каждого работника  
[5, c. 134].  

Ключевым фактором обеспечение высокого 
уровня дисциплины неразрывно связано с 
уровнем управления. Безусловно, при наличии 
результативной системы управления в органи-
зации, обычно наблюдается высокий уровень 
дисциплины, и наоборот. В дополнение стиль 
управления конкретного лидера также может 
влиять на дисциплинарные стандарты органи-
зации.  

Также стоит отметить, что для поддержания 
эффективной дисциплины является правиль-
ная организация рабочего времени. Оптимиза-
ция распределения рабочего времени способ-
ствует лучшему использованию сил команды. 
Безусловно, квалификация сотрудников также 
играет существенную роль в достижении высо-
кой рабочей дисциплины. От сотрудников, ко-
торые не обладают необходимыми навыками и 
подготовкой, сложно ожидать выполнения за-
дач на высшем уровне или достижения высо-
ких результатов в работе, несмотря на их уси-
лия, поскольку они профессионально не готовы 
к таким задачам. Влияние на поведение и отно-
шение работников в значительной степени за-
висит не только от указанных условий, но и от 
логичности и эффективности системы плани-
рования, управленческой структуры, правил 
поведения и механизмов проверки соблюде-
ния рабочей дисциплины. В ситуациях, когда 
существуют недостатки в системе надзора за 
дисциплиной и нарушители не получают долж-
ного наказания, особенно если такие случаи 
повторяются и видны всему коллективу, это 
приводит к ослаблению уверенности сотрудни-
ков в важности поддержания дисциплины на 
рабочем месте. 

Управление дисциплиной на рабочем месте 
способствует выполнению работниками своих 
прав и обязательств. Без должного управления 
многие процессы становятся не продуктив-
ными. И.П. Баранова отмечает, что процедуре 
управления дисциплиной труда контроль вы-
полняет ряд функций: 

− диагностическая функция – учет дис-
циплинарных отношений; определение каче-
ства принятых решений и установление сте-
пени необходимости их корректировки;  

− ориентирующая функция – основана на 
привлечении внимания к актуальности решае-
мых вопросов; 

− стимулирующая функция – позволяет 
администрации нацелить работников на более 
эффективный труд» [2, c. 61]. Многочисленные 
исследования показывают, что сотрудники 
склонны сосредоточиваться на тех аспектах ра-
боты, которые подлежат наблюдению, игнори-
руя при этом важные для организации задачи, 
которые не контролируются; 

− корректирующая функция – позволяет 
изменить в лучшую сторону контролирующий 
процесс.  

В соответствии с одним из современных 
подходов измерение уровня трудовой дисци-
плины должно осуществляться исходя из 
уровня трудовой активности. А.П. Волосский 
приводит следующую классификацию актив-
ности: 

1. «Высокий уровень – характерен для со-
трудников, не сталкивающихся с нарушени-
ями, которые активно участвуют в противосто-
янии нарушениям через участие в комитетах 
по разрешению трудовых конфликтов, а также 
ведут борьбу против алкоголизма, наркотиче-
ской и токсической зависимости; 

2. Средний уровень – присущ лицам, ко-
торые не допускают дисциплинарных наруше-
ний; 

3. Низкий уровень – охватывает сотруд-
ников, склонных к дисциплинарным проступ-
кам» [5, c. 201].  

Важно также отметить, что обычно основ-
ными критериями рабочей активности явля-
ются следующими: степень достижения произ-
водственных норм и планов, качество изготов-
ленной продукции, уровень соблюдения рабо-
чей дисциплины, способность к командной ра-
боте, участие в профессиональных состяза-
ниях, вклад в инновационную деятельность 
и т.д. 

Другая точка зрения подразумевает, что 
уровень дисциплины должен отображать не 
только активность, но и комплексное отноше-
ние сотрудника к работе и его обязанностям, 
выраженное через достигнутые результаты и 
соблюдение установленных норм поведения. В 
этом контексте активность рассматривается 
как одна из составляющих дисциплины, но не 
единственная. 



Актуальные исследования • 2024. №52 (234)  ГМУ | 20 

Отметим, что в рамках управленческих 
функций в контексте дисциплинарных процес-
сов в организации, ключевыми задачами явля-
ются: 

− анализ условий, которые могут приве-
сти к невыполнению работниками своих обя-
занностей или к злоупотреблению полномочи-
ями разными группами сотрудников; 

− исследование корпоративной культуры 
и борьба с существующими предубеждениями; 

− организация целенаправленной работы 
по контролю за дисциплинарными взаимоот-
ношениями; 

− стимулирование развития юридиче-
ской осведомленности и трудовой инициа-
тивы; 

− создание условий, которые минимизи-
руют возможность дисциплинарных наруше-
ний; 

− документирование всех инцидентов, 
связанных с невыполнением обязанностей или 
превышением полномочий; 

− реализация санкций за любые наруше-
ния; 

− вознаграждение сотрудников за иници-
ативу и достижение успехов; 

− формирование благоприятной эконо-
мической обстановки; 

− поддержка развития личной ответ-
ственности; 

− обеспечение адекватного уровня само-
контроля. 

Одной из ключевых составляющих контроля 
за дисциплиной работы является установление 
стандартов для дисциплинарных взаимоотно-
шений. Термин «норма», происходящий от ла-
тинского слова norma, обозначает основопола-
гающий принцип, стандарт, эталон или обще-
признанный порядок и структуру в какой-либо 
области: «Нормирование дисциплинарных от-
ношений осуществляется согласно направлен-
ности действий, организации и связано с уста-
новлением четких ее целей и ожидаемых ре-
зультатов их выполнения. Оно подразумевает 
согласованность и координацию, взаимодей-
ствий подразделений и отдельных сотрудни-
ков внутри организации, наличие поддержки и 
помощи подчиненным со стороны управленче-
ских служб и заключается в составлении пе-
речня правил и инструкций, необходимых для 
осуществления наблюдения и контроля над по-
ведением сотрудников» [8, c. 84]. 

Многочисленные аспекты оказывают влия-
ние на дисциплину в коллективе. Анализируя 
уровень дисциплины среди сотрудников, 
важно принимать во внимание целый ряд по-
веденческих особенностей и результативность 
их работы. Так, основой для формирования 
дисциплинарных взаимоотношений являются 
фактические данные, такие как отсутствие на 
рабочем месте и количество полученных жа-
лоб, а также личные впечатления, выявленные 
через анкетирование.  

Итак, руководство не может эффективно 
осуществлять контроль без показателя резуль-
тативности. Неизбежным следствием отсут-
ствия такого показателя является управление 
по наитию, которое фактически уже является 
не руководством, а просто реакцией на ситуа-
цию, вышедшую из-под контроля. Процесс 
оценки, в котором сравниваются фактические 
достижения с заранее установленными нор-
мами, включает анализ соответствия результа-
тов предварительным ожиданиям и выяснение 
приемлемости возникших различий с этими 
нормами. На данном этапе контрольного про-
цесса формируется оценка, которая становится 
отправной точкой для последующих шагов. Эта 
фаза контроля обычно наиболее заметна и 
включает оценку степени отклонений, учет 
итогов работы, а также обмен полученной ин-
формацией и ее анализ. 

Передача и распространение информации 
имеют важное значение для повышения эф-
фективности надзорных механизмов. Чтобы 
обеспечить успешную работу системы монито-
ринга, критически важно информировать за-
интересованных сотрудников организации как 
о нормативах, так и о результатах, которые 
были достигнуты: «Информация должна быть 
точной, поступать вовремя и доводиться до 
сведения ответственных за определенный уча-
сток работников в виде, позволяющем принять 
необходимые решения и действия. Желательно 
также, быть полностью уверенным, что уста-
новленные стандарты адекватно восприняты 
сотрудниками, а для этого должна быть обеспе-
чена эффективная связь между теми, кто уста-
навливает стандарты и теми, кто должен их вы-
полнять» [2, c. 68]. 

М.И. Бухалков в своей работе отмечает, что 
«Руководители часто делают процесс наблюде-
ния заметным, чтобы влиять на поведение пер-
сонала и стимулировать их к 
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целеустремленной работе в интересах компа-
нии. Явный контроль предназначен не для вы-
явления ошибок или просчетов, а для их преду-
преждения. Руководство рассчитывает, что 
осознание существования эффективного мони-
торинга побудит сотрудников активно избегать 
промахов. Это, в свою очередь, расширяет воз-
можности контроля, приближая фактические 
результаты работы к запланированным целям. 
Тем не менее, отметим, что контроль может 
привести и к негативным последствиям: фор-
мировать поведение, ориентированное на кон-
троль или побуждать людей выдавать органи-
зации искаженную информацию» [3, c. 122]. 

Для того, чтобы минимизировать нежела-
тельное влияние наблюдения за деятельностью 
персонала и улучшить результативность, 
можно выделать следующие методические ука-
зания для осуществления этого процесса: 

− необходимо устанавливать стандарты, 
адекватно воспринимаемые сотрудниками. Ра-
ботники должны знать, что стандарты, исполь-
зуемые для оценки их деятельности, действи-
тельно достаточно полно и объективно отра-
жают их работу. Кроме того, они должны пони-
мать, чем и как они помогают своей организа-
ции в достижении ее интегральных целей. Ко-
гда работники замечают, что действующие 
нормы контроля недостаточно полные или 
субъективные, они могут начать их игнориро-
вать или даже умышленно нарушать, что при-
ведет к их неудовлетворенности и разочарова-
нию. Некоторые ученые утверждают, что для 
улучшения восприятия стандартов важно 
включать сотрудников в процесс их создания; 

− важно обеспечить возможность взаи-
модействия между сторонами. Сотрудник дол-
жен иметь возможность свободно делиться 
возникшими сложностями в рамках системы 
управления, без страха, что его высказывания 
встретят неподобающий ответ со стороны ру-
ководства. Любой руководитель, осуществляю-
щий контроль в организации, должен откро-
венно обсудить со своими подчиненными, ка-
кие значения ожидаемых результатов будут 
применяться в качестве стандартов в каждой 
области контроля. Такоt общение способствует 
повышению шансов на то, что сотрудники ясно 
осознают настоящие намерения мониторинга 
и способствуют выявлению незаметных недо-
статков в системе контроля, которые могли 

остаться невидимыми для ее разработчиков и 
высшего руководства; 

− необходимо избегать чрезмерного кон-
троля. Руководство не должно перегружать 
своих подчиненных многочисленными фор-
мами контроля иначе это будет поглощать все 
их внимание, и приведет к полному беспорядку 
и краху; 

− необходимо определить строгие, но вы-
полнимые критерии. В процессе развития регу-
лирующих процедур критично учитывать мо-
тивацию. Определенность и прозрачность тре-
бований могут по себе служить мощным стиму-
лом, поскольку они ясно указывают сотрудни-
кам на ожидания со стороны их работодателя; 

− важно поощрять сотрудников за выпол-
нение установленных критериев. Чтобы стиму-
лировать самоотдачу своих сотрудников в 
пользу компании, руководство должно обеспе-
чить их справедливые награды за достигнутые 
показатели эффективности. 

Как отмечает Э.М. Сулейманова: «Для 
управления дисциплиной, прежде всего, необ-
ходимо научиться ее измерять, для того чтобы 
можно было определить, как те или иные меры, 
факторы, условия воздействуют на дисци-
плину, на чем нужно остановить внимание, ка-
кое звено в этой работе выделить прежде всего. 
Измерение уровня необходимо и для того, 
чтобы можно было сравнить дисциплину в раз-
личных структурных подразделениях коллек-
тива» [9, c. 236]. 

Таким образом, анализ дисциплины как по-
рядка осуществления управленческой деятель-
ности позволил сделать ряд выводов: 

1. Дисциплина играет ключевую роль в 
эффективности управленческой деятельности, 
поскольку обеспечивает порядок и координа-
цию в достижении корпоративных целей. Она 
служит фундаментом, на который опирается 
вся система управления, включая планирова-
ние, организацию, мотивацию и контроль. Без 
строгой дисциплины стратегические планы 
рискуют остаться не более чем намерениями, 
не реализованными из-за отсутствия последо-
вательности в действиях и рассредоточения 
внимания. С точки зрения руководства, дисци-
плина способствует формированию культуры 
ответственности и самоотдачи среди сотруд-
ников, побуждая их следовать установленным 
процедурам и директивам. Это создает пред-
сказуемую и стабильную рабочую среду, где 
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каждый знает свои обязанности, ожидания и 
как их выполнение влияет на общие резуль-
таты команды и компании в целом. 

2. Управление дисциплинарными отно-
шениями в организациях является преимуще-
ственно прерогативой служб управления пер-
соналом. К основным направлениям работы 
относится: анализ факторов, вызывающих 
должностные нарушения разных групп сотруд-
ников, формирование здоровой корпоратив-
ной культуры, контроль соблюдения регламен-
тов, стимулирование правомерного поведения, 
создание механизмов предотвращения про-
ступков, документирование всех инцидентов 
превышения полномочий, реализация системы 
санкций за нарушения, материальное и нема-
териальное поощрение добросовестных работ-
ников. 

3. Для поддержания дисциплины на рабо-
чем месте важно придерживаться нескольких 
ключевых принципов. Во-первых, четкость су-
ществующих правил и процедур. Сотрудникам 
организации должно быть четко понятно, что 
от них ожидается, и какие последствия наруше-
ния этих ожиданий. Во-вторых, эффективное 
общение крайне важно. Регулярное информи-
рование команды о изменениях, а также поощ-
рение открытого диалога способствует разре-
шению проблем до того, как они перерастут в 
серьезные нарушения дисциплины. Третий 
ключевой аспект – последовательность в дис-
циплинарных мерах. Равное и справедливое 
применение правил к каждому сотруднику поз-
воляет поддерживать уважение и доверие 
внутри команды.  

Таким образом, эффективное выполнение 
управленческих функций, таких как планиро-
вание, организация, координация и контроль, 
невозможно без установления и поддержания 
четкого порядка дисциплины. Это обусловли-
вает необходимость соблюдения установлен-
ных правил и процедур, а также ответственное 
отношение к выполнению поставленных задач. 
Что касается правил внутреннего трудового 
распорядка, то прерогативу их установления 
следует предоставить работодателю. Правила 
внутреннего трудового распорядка должны ре-
гламентировать следующие вопросы: рабочее 
время и перерыв на отдых; организацию 

работы на предприятии; безопасность и гиги-
ену труда; защиту собственности; технологиче-
скую и деловую тайны предприятия; дисци-
плинарные проступки и виды ответственности 
за них; виды материальной ответственности 
работников за ущерб, причиненный имуществу 
предприятия. 
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лавная цель государственного и муници-
пального управления описана в статье 7 

Конституции Российской Федерации: «Россий-
ская Федерация - социальное государство, по-
литика которого направлена на создание усло-
вий, обеспечивающих достойную жизнь и сво-
бодное развитие человека». А также в статье 3, 
которая гласит: «Носителем суверенитета и 
единственным источником власти в Россий-
ской Федерации является её многонациональ-
ный народ. Народ осуществляет свою власть 
непосредственно, а также через органы госу-
дарственной власти и через органы местного 
самоуправления» [1]. А значит, что раскрывая и 
описывая проблемы развития демократиче-
ских начал контроля и надзора в государствен-
ном и муниципальном управлении, необхо-
димо, прежде всего, остановиться на терминах 
«управление» и «контроль и надзор». 

Основная часть. Сегодня определение тер-
мина «управление» подразумевает его, как ха-
рактеристику определённого вида деятельно-
сти, либо совокупности действий, которые со-
вершаются во имя достижения определённых 
общественно значимых целей. Основная сущ-
ность и посыл управления определяется дости-
жением определённого результата путём целе-
направленного воздействия. 

С точки зрения науки «управление обще-
ственными процессами выступает как целена-
правленное воздействие людей на обществен-
ную систему в целом и на её отдельные звенья 
на основе познания и использования присущих 
ей объективных закономерностей в интересах 
обеспечения её оптимального функционирова-
ния и развития, достижения поставленных це-
лей» [4, с. 56]. А вот Г.В. Атаманчук, один из 

главных отечественных (советских и россий-
ских) исследователей государственного управ-
ления выводит следующую трактовку: «Управ-
ление – целеполагающее, организующее и ре-
гулирующее воздействие людей на собствен-
ную общественную, коллективную и группо-
вую жизнедеятельность, осуществляемое как 
непосредственно (в формах самоуправления), 
так и через специально созданные структуры 
(государство, общественные объединения, 
партии, фирмы, кооперативы, предприятия, 
ассоциации, союзы и т.д.)» [3, с. 67]. 

Выделяют государственное, муниципаль-
ное, производственное и общественное виды 
управления. Однако, именно государственное 
занимает особую роль, поскольку обуславлива-
ется наличием мощной госвласти, которая 
имеет влияние на всё общество в целом, уста-
навливая и официально закрепляя правовые 
нормы, а также используя на легитимной ос-
нове механизмы принуждения для того, чтобы 
обеспечить в полной мере соблюдение уста-
новленных правил поведения для всех объек-
тов управления.  

Что касается «контроля и надзора» в органах 
государственной власти, то существует следую-
щая трактовка: «Государственный контроль 
и надзор в органах власти – это деятельность 
контрольных органов, направленная на преду-
преждение, выявление и пресечение наруше-
ний обязательных требований». 

Различают Федеральный государственный 
контроль и надзор (осуществляется в рамках 
полномочий органов государственной власти 
Российской Федерации по предметам ведения 
РФ и по предметам совместного ведения РФ и 
субъектов РФ) и региональный 

Г 
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государственный контроль и надзор (прово-
дится в рамках полномочий субъекта РФ по 
предметам совместного ведения РФ и субъек-
тов РФ, а также по предметам ведения субъекта 
РФ) [2]. 

Эволюция институтов контроля и надзора в 
государственном и муниципальном управле-
нии представляет собой сложный и многофак-
торный процесс, охватывающий как историче-
ские, так и современные аспекты.  

В историческом контексте ещё в древних 
цивилизациях прослеживались предпосылки к 
становлению государственного контроля. В ан-
тичные времена функции контроля в управле-
нии часто выполняли религиозные институты 
и городские советы. Например, в Древнем Риме 
существовали системы отчетности и проверки 
финансов. В средние века контроль осуществ-
лялся на уровне феодалов, что привело к де-
централизации власти и возникновению мест-
ных администраций.  

С возникновением современных государств 
(XVIII-XIX века) появились более структуриро-
ванные органы контроля (например, аудиты, 
ревизионные комиссии). В это время началось 
формирование законодательных и исполни-
тельных органов, что привело к необходимости 
контроля их деятельности. 

В XX веке после Второй мировой войны ак-
цент на демократизацию управления привел к 
созданию независимых органов контроля и 
надзора, таких как омбудсмены и комиссии по 
правам человека. Во многих странах стали раз-
виваться идеи открытости и подотчетности. 

А вот с повсеместным развитием и распро-
странением современных технологий, кон-
трольно-надзорные органы начали использо-
вать передовые информационные технологии 
для повышения эффективности и прозрачно-
сти своих функций, что позитивным образом 

сказалось на результативности принимаемых 
ими решений. 

На современном этапе развития контроль-
ных органов государственной власти глобали-
зация и международные стандарты диктуют 
необходимость участия страны в международ-
ных организациях (например, ООН, ЕАЭС, 
БРИКС), что привело к внедрению междуна-
родных стандартов контроля и надзора в наци-
ональные законодательства. Многие страны 
начали активнее внедрять механизмы аудита и 
оценки, основанные на лучших международ-
ных практиках. 

Всё больше с каждым годом наблюдается 
участия гражданского общества: нарастающее 
влияние неправительственных организаций и 
активных граждан на процесс контроля. Граж-
дане все чаще участвуют в мониторинге госу-
дарственных действий через различные ини-
циативы и платформы, что помогает госорга-
нам более прозрачно осуществлять свою дея-
тельность. 

Государственный контроль, как и любая 
другая составляющая власти, сталкивается с 
определёнными проблемами и вызовами, 
среди которых можно выделить: 

− Коррупция и непрозрачность (несмотря 
на развитие институтов, многие страны стал-
киваются с проблемами коррупции и недоста-
точной прозрачности в действиях государ-
ственных органов); 

− Необходимость адаптации (современ-
ные вызовы, такие как цифровизация и изме-
нение социальных норм, требуют адаптации 
существующих институтов контроля к новым 
реалиям). 

Выделяют несколько видов управленче-
ского контроля, в целях обеспечения стабиль-
ного функционирования аппарата управления 
и достижения поставленных целей, которые 
схематично представлены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Виды управленческого контроля и их специфика [5, с. 306] 
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Для того, чтобы в полной мере провести 
оценку рациональности функционирования 
деятельности контрольно-надзорных органов 
в системе государственной власти в Россий-
ской Федерации, следует выделить следующие 
критерии: 

− качество управленческих решений;  
− полнота охвата проблемы;  
− объемы финансирования деятельно-

сти;  

− степень ответственности за итоговые 
решения;  

− уровень контроля. 
Указанные показатели должны иметь пяти-

балльную оценку эффективности контрольно-
надзорной деятельности, представленной схе-
матично в идеальной модели оценки эффек-
тивности на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Идеальная модель эффективности деятельности контрольно-надзорных органов в РФ [4, с. 56] 

 
Модель эффективности деятельности контрольно-надзорных органов в РФ можно схематично 

представить на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Модель эффективности деятельности контрольно-надзорных органов в РФ [4, с. 56] 

 
Российская Федерация имеет большое коли-

чество административно-территориальных 
единиц, в связи с этим появляется ряд опреде-
лённых проблем в системе государственного и 

муниципального управления, которые посто-
янного тщательного рассмотрения и изучения. 

Приведённая модель эффективности на ри-
сунке 2 позволила выявить на сегодняшний 
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момент несколько причин некоторой неста-
бильности аппарата управления, среди кото-
рых:  

• Необходимость совершенствования 
нормативно-правовой базы. Так как, посто-
янное чрезмерное регулирования процедур-
ных и функциональных аспектов ведёт  
к бюрократизации, дублированию полномочий 
и спорным ситуациям в распределении полно-
мочий между центральным и региональным 
уровнями государственной власти.  

• Коррупционная составляющая. Кор-
рупция негативно влияет на имидж государ-
ства не только внутри страны, но и на между-
народной арене. Она снижает доверие населе-
ния к должностным лицам, а также государ-
ственным служащим в целом. 

• Неэффективная организация си-
стемы государственного и муниципального 
управления. Постоянные реформы ведут к не-
стабильности государственного аппарата и не-
пониманию населением механизмов организа-
ции и функционирования элементов государ-
ственного управления в стране. 

• Бюрократизация государственного 
аппарата. Система отягощена непрофессио-
нальными малоэффективными служащими, 
которые не понимают миссии органов государ-
ственного управления и значения своей дея-
тельности для достижения социально полез-
ных результатов. 

• Негативный имидж государствен-
ных служащих. Население не воспринимает 
государственного служащего как партнёра и 
помощника в осуществлении и защите соб-
ственных прав.  

• Недостаточная информатизация 
сферы государственного управления. Не-
смотря на реализуемые программы по инфор-
матизации отдельных сфер государственного 
управления, доступность и оперативность в по-
лучении государственных и муниципальных 
услуг всё ещё являются нерешёнными зада-
чами.  

Что касается контроля и надзора в госсек-
торе, то здесь они представляют собой меха-
низмы, обеспечивающие соблюдение законно-
сти и правопорядка в деятельности органов 
государственной власти.  

В демократическом обществе они должны 
основываться на принципах открытости, до-
ступности информации и участия граждан в 
процессах принятия решений. Основные тео-
ретические подходы к контролю включают: 

− Социальный контроль (осуществляется 
через общественные организации и инициа-
тивные группы); 

− Государственный контроль (осуществ-
ляется различными государственными струк-
турами); 

− Парламентский контроль (включает в 
себя функции законодательных органов по 
надзору за исполнительной властью). 

Для преодоления существующих проблем 
необходимо внедрение ряда мер, прежде всего: 

− Увеличение прозрачности. Государ-
ственные органы должны активно работать над 
повышением уровня прозрачности своей дея-
тельности. Это может включать публикацию 
отчетов о расходах, открытые заседания и ис-
пользование современных технологий для ин-
формирования граждан. 

− Поддержка гражданского общества. 
Государство должно создать условия для разви-
тия гражданского общества, включая финанси-
рование общественных организаций и обеспе-
чение их правовой защиты. Это позволит уси-
лить контроль со стороны граждан. 

− Борьба с коррупцией. Необходима 
комплексная борьба с коррупцией, включая со-
здание независимых антикоррупционных ор-
ганов, ужесточение наказаний за коррупцион-
ные преступления и внедрение антикоррупци-
онных программ в образовательные учрежде-
ния. 

− Переподготовка кадров для госу-
правления. Следует обратить внимание на 
подготовку специалистов в области контроля и 
надзора. Это может включать создание образо-
вательных программ, стажировок и повыше-
ния квалификации для работников государ-
ственных органов. 

Заключение. Таким образом, можно сде-
лать вывод о том, что эволюция институтов 
контроля и надзора в государственном и муни-
ципальном управлении – это динамичный про-
цесс, который продолжается и в настоящее 
время, требуя постоянного обновления подхо-
дов и методов для обеспечения высокой сте-
пени подотчетности и прозрачности. 
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Аннотация. Финансовое право, играющее центральную роль в регулировании финансовых отношений, 

становится неотъемлемой частью работы менеджера юриспруденции. В условиях динамичного развития 
рынка и постоянных изменений в законодательстве, знание норм финансового права открывает перед 
менеджерами новые горизонты возможностей. Этот аспект права не только определяет правила игры в 
бизнесе, но и формирует стратегию управления рисками, связанными с финансовыми транзакциями. Ме-
неджеры, обладающие глубоким пониманием финансового права, способны более эффективно взаимодей-
ствовать с клиентами, минимизируя возможные юридические и финансовые последствия. Осознание пра-
вовых норм в сфере корпоративного финансирования, налогообложения и инвестиционного регулирования 
позволяет им предоставлять качественные консультации и выстраивать надежные партнерские отно-
шения. В условиях глобализации и интеграции мировых экономик важность финансового права также воз-
растает. Способность менеджера адаптировать свои стратегии в соответствии с международными 
стандартами и требованиями законодательства сигнализирует о его профессионализме и готовности к 
вызовам времени. Таким образом, финансовое право становится не просто набором норм, а стратегиче-
ским инструментом, способствующим успешному развитию карьеры в юриспруденции. 
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ведение в менеджмент юриспруденции 
Менеджмент юриспруденции представляет 

собой процесс управления юридическими ор-
ганизациями, процессами и проектами. Он 
включает в себя как традиционные управлен-
ческие функции, так и специфические аспекты, 
связанные с правом и юридической практикой. 
В области юриспруденции менеджмент охва-
тывает разные организационные структуры, 
начиная от адвокатских контор и заканчивая 
государственными учреждениями. 

Менеджмент в юриспруденции играет клю-
чевую роль в оптимизации работы юридиче-
ских организаций, обеспечивает эффектив-
ность предоставления юридических услуг и со-
блюдение необходимых стандартов качества. 
Он включает в себя планирование, организа-
цию, мотивацию, координацию и контроль, ко-
торые необходимы для успешного функциони-
рования юридических процессов [1]. 

Менеджмент юриспруденции представляет 
собой стратегический процесс управления 

юридическими организациями, включая адво-
катские конторы, судебные учреждения и госу-
дарственные организации. Он охватывает раз-
нообразные аспекты, соединяющие традици-
онные управленческие функции с уникаль-
ными задачами, которые возникают в юриди-
ческой практике. Это включает в себя не только 
административные и финансовые вопросы, но 
и юридическое сопровождение, соблюдение 
законодательства и обеспечение правовых 
стандартов. 

«...Юридический менеджер охраняет компа-
нию от юридических рисков. В этом проявляется 
его роль как главного юриста компании. С другой 
стороны, юридический менеджер должен уметь 
рисковать: например, выйти из процесса экспер-
тизы договоров, которые не создают больших 
проблем. То есть, юристу-менеджеру нужно чув-
ствовать грань между теми рисками, которые 
надо принять, и теми, которые принимать 
нельзя. Так считает заместитель директора 
Высшей школы юриспруденции и 

В 
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администрирования НИУ «Высшая школа эконо-
мики» Алексей Никифоров...» [2]. 

Основная цель менеджмента в юриспруден-
ции – оптимизация процессов, что позволяет 
повысить эффективность предоставления юри-
дических услуг и гарантировать их соответ-
ствие установленным стандартам качества. Эта 
деятельность включает в себя ключевые управ-
ленческие функции: 

• Планирование – определение целей и 
стратегий, необходимых для достижения 
успешных результатов. Это может включать 
разработку бизнес-планов для юридических 
организаций, прогноза финансовых результа-
тов и планирования ресурсов. 

• Организация – структурирование юри-
дических процессов, распределение задач и ре-
сурсов для достижения поставленных целей. 
Здесь важно создать эффективные команды и 
определить их обязанности. 

• Мотивация – создание условий, способ-
ствующих высокой производительности со-
трудников. В юриспруденции это может ка-
саться работы как юристов, так и администра-
тивного персонала, где мотивация включает 
как финансовое вознаграждение, так и немате-
риальные стимулы. 

• Координация – обеспечение взаимо-
действия между различными подразделени-
ями и специалистами для достижения единой 
цели. В юридических организациях это часто 
требует работы с разнообразными департамен-
тами, такими как исследования, аналитика и 
правоприменение. 

• Контроль – мониторинг и оценка вы-
полнения задач и результатов. Это включает в 
себя как оценку качества юридических услуг, 
так и анализ производительности сотрудников, 
что позволяет выявить области для улучшения. 

Менеджмент в юриспруденции неразрывно 
связан с изменениями в законодательстве и 
рыночной среде, что делает его динамичной и 
адаптивной дисциплиной. Понимание специ-
фики юридических процессов и соблюдение 
правовых норм становятся определяющими 
факторами в успешной практике управления. 
Таким образом, менеджмент в юриспруденции 
создаёт условия для эффективного и ответ-
ственного предоставления юридических услуг, 
обеспечивая их высокое качество и доступ-
ность для клиентов. 

Финансовое право и его значение для 
менеджера 

Финансовое право является важной частью 
юридической практики, охватывающей пра-
вила и нормами, регулирующими финансовые 
операции, налогообложение, кредитование и 
финансовый контроль. Оно важно для мене-
джеров в юриспруденции, так как обеспечивает 
понимание законодательных норм и требова-
ний, необходимых для успешного управления 
юридической деятельностью. 

Правильное знание финансового права по-
могает менеджерам принимать обоснованные 
бизнес-решения и минимизировать риски, свя-
занные с нарушением законодательства. Более 
того, финансовое право формирует основу для 
разработки стратегий и инструментов, способ-
ствующих поддержанию финансовой устойчи-
вости юридических организаций. 

Финансовое право является ключевым ком-
понентом юридической практики, который ре-
гулирует разнообразные финансовые опера-
ции, включая налогообложение, кредитование 
и финансовый контроль. Его нормы и правила 
создают правовую основу для эффективного 
функционирования финансовых систем как на 
уровне государства, так и в рамках отдельных 
юридических организаций. В условиях расту-
щей глобализации и изменчивости экономиче-
ской среды финансовое право становится осо-
бенно актуальным для менеджеров, работаю-
щих в юриспруденции. 

Для менеджеров в юридической сфере зна-
ние финансового права представляет собой не 
просто полезный навык, а необходимое усло-
вие для успешного управления. Это знание по-
могает им понимать сложные правовые и фи-
нансовые процессы, а также способствует раз-
работке и реализации бизнес-стратегий, соот-
ветствующих законодательным требованиям. 
Особенно важно учитывать следующие ас-
пекты: 

• Принятие обоснованных решений: Зна-
ние финансового права позволяет менеджерам 
оценивать потенциальные риски и преимуще-
ства различных бизнес-решений. Это помогает 
избежать неожиданных юридических послед-
ствий и поддерживать репутацию организа-
ции. 

• Минимизация рисков: Нарушение фи-
нансовых норм и правил может привести к се-
рьезным юридическим последствиям, таким 
как штрафы, судебные иски или потеря лицен-
зий. Менеджеры, обладающие знаниями в 
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области финансового права, способны разрабо-
тать механизмы, которые минимизируют эти 
риски и защищают организацию от юридиче-
ских проблем. 

• Разработка стратегий: Финансовое 
право дает менеджерам инструменты для раз-
работки стратегий, направленных на поддер-
жание финансовой устойчивости и прибыльно-
сти юридических организаций. Это включает в 
себя правильное планирование налогообложе-
ния, эффективное управление активами и обя-
зательствами, а также соблюдение требований 
финансового законодательства. 

• Обеспечение соблюдения норм: Мене-
джеры, осведомленные о текущих изменениях 
в финансовом праве, могут эффективно сле-
дить за соблюдением законодательства, что 
обеспечивает легитимность всех операций и 
доверие со стороны клиентов и партнеров. 

• Адаптация к изменениям: Финансовые 
правила и нормы подвержены изменениям, по-
этому менеджеры должны быть готовыми к их 
адаптации и интеграции в свою практику. Это 
позволяет им оставаться конкурентоспособ-
ными на рынке и реагировать на вызовы, воз-
никающие в результате изменения финансо-
вой среды. 

Влияние технологий на управление 
юриспруденцией с позиций финансового 
права 

Современные технологии кардинально из-
менили подход к управлению в юридической 
сфере. Автоматизация процессов, использова-
ние программного обеспечения для ведения 
делопроизводства и управления проектами 
позволяют значительно повысить эффектив-
ность операций. Цифровые технологии помо-
гают юристам сосредоточиться на стратегиче-
ских задачах, улучшая при этом взаимодей-
ствие с клиентами и увеличивая доступность 
юридических услуг. 

Современные информационные технологии 
оказали глубокое влияние на управление юрис-
пруденцией и особенно на аспекты, связанные 
с финансовым правом. Инновации в этой обла-
сти трансформируют традиционные подходы к 
ведению юридических дел, оптимизируя фи-
нансовые процессы и улучшая качество обслу-
живания клиентов. Ниже представлены ключе-
вые направления, в которых ИТ-технологии 
изменяют управление юриспруденцией: 

• Автоматизация документооборота: Ис-
пользование специализированного программ-
ного обеспечения для автоматизации 

документооборота позволяет юристам сокра-
тить время на рутинные задачи, такие как под-
готовка документов, обработка счетов и фи-
нансовая отчетность. Это особенно актуально 
для финансирования проектов и управления 
бюджетом, так как автоматизированные си-
стемы часто интегрируются с бухгалтерским 
ПО, что упрощает учет и контроль за расхо-
дами: 

• Аналитика данных и бизнес-аналитика: 
Современные технологии дают возможность 
использовать мощные аналитические инстру-
менты для обработки больших объемов дан-
ных. Это позволяет менеджерам по финансо-
вому праву анализировать финансовые потоки, 
выявлять тренды и принимать более обосно-
ванные решения. Например, использование 
аналитики для прогнозирования налоговых 
обязательств или оценки финансовых рисков 
может стать важным элементом в стратегиче-
ском планировании. 

• Клиентские порталы: Разработка кли-
ентских порталов и онлайн-платформ позво-
ляет юристам легко взаимодействовать с кли-
ентами, предоставляя им доступ к их делам, 
счетам и другим важным документам в режиме 
реального времени. Это улучшает репутацию 
юридической фирмы и способствует созданию 
более прозрачных отношений с клиентами, что 
критически важно в сфере финансового права, 
где доверие и удовлетворение клиентов играют 
ключевую роль. 

• Электронные платежные системы: 
Внедрение современных электронных платеж-
ных систем и технологий блокчейн для обра-
ботки финансовых операций делает управляе-
мые юридические услуги более доступными и 
эффективными. Такой подход минимизирует 
риски мошенничества, ускоряет процесс расче-
тов и позволяет юристам сосредоточиться на 
правовых аспектах вместо обработки финансо-
вых транзакций. 

• Соответствие требованиям законода-
тельства: С учетом постоянно меняющегося за-
конодательства в области финансов, примене-
ние ИТ-технологий помогает юристам следить 
за обновлениями и изменениями в правовых 
нормах. Специализированное программное 
обеспечение может автоматически обновлять 
данные, подсказывать о необходимых измене-
ниях в процедурах и обеспечивать соответ-
ствие актуальным требованиям законодатель-
ства. 
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• Управление проектами: Инструменты 
для управления проектами позволяют юриди-
ческим организациям более эффективно пла-
нировать и реализовывать свои стратегии. Это 
особенно важно для юридических дел, связан-
ных с финансами, где необходимо координи-
ровать деятельность различных специалистов 
и соблюдать сроки. 

Таким образом, ИТ-технологии становятся 
драйверами изменений в управлении юрис-
пруденцией, особенно в части финансового 
права. По мере того как юридические фирмы 
продолжают интегрировать новые технологии 
в свою практику, они не только повышают свою 
операционную эффективность, но и обеспечи-
вают более высокий уровень обслуживания 
клиентов, что является ключевым фактором их 
конкурентоспособности на современном 
рынке. 

Применение ИТ в финансовом праве на 
практике 

Примеры успешного применения информа-
ционных технологий в сфере финансового 
права включают в себя использование систем 
электронного документооборота, аналитиче-
ских инструментов для мониторинга финансо-
вых операций и программ для автоматизации 
налоговых расчетов. Эти технологии облегчают 
выполнение сложных задач и позволяют юри-
стам сосредоточиться на аналитике и стратеги-
ческом планировании вместо рутины. Инфор-
мационные технологии играют ключевую роль 
в трансформации финансового права и повы-
шении эффективности юридических практик. 
Ниже приведены примеры успешного приме-
нения ИТ в этой сфере, которые служат иллю-
страцией того, как технологии помогают опти-
мизировать юридические процессы и улуч-
шить качество предоставляемых услуг: 

• Системы электронного документообо-
рота (СЭД): Многие юридические фирмы и фи-
нансовые учреждения внедряют системы элек-
тронного документооборота для автоматиза-
ции управления документами. Эти системы 
позволяют не только хранить и сортировать до-
кументы, но и упрощают совместную работу 
над проектами. Например, использование 
платформ, таких как DocuSign или iManage, 
позволяет юристам безопасно подписывать до-
кументы онлайн и быстро обмениваться ими с 
клиентами и коллегами. Это минимизирует 
время, затрачиваемое на бумажную работу, и 
уменьшает риск потери документов. 

• Аналитические инструменты для мони-
торинга финансовых операций: Программное 
обеспечение для аналитики, такое как Tableau 
или Microsoft Power BI, позволяет юристам и 
финансовым аналитикам отслеживать и анали-
зировать большие объемы данных в режиме ре-
ального времени. Например, эти инструменты 
могут использоваться для мониторинга движе-
ний денежных средств и выявления несоответ-
ствий, что позволяет оперативно реагировать 
на потенциальные финансовые риски. В слу-
чаях с налоговым правом аналитика данных 
помогает в профилактике налоговых правона-
рушений и соблюдении законодательства. 

• Программы автоматизации налоговых 
расчетов: Инструменты, такие как Intuit 
ProConnect или H&R Block, позволяют юриди-
ческим фирмам и бухгалтерским компаниям 
автоматически рассчитывать налоговые обяза-
тельства и подавать налоговые декларации. 
Эти программы обеспечивают актуальность 
данных о налоговых ставках и правилах, что су-
щественно снижает вероятность ошибок и риск 
штрафных санкций. 

• Платформы для управления проектами 
и задачами: Использование специализирован-
ных платформ, таких как Asana или Trello, поз-
воляет юридическим командам организовы-
вать и управлять задачами, связанными с фи-
нансовыми проектами. Это особенно полезно 
при работе над сложными сделками, где необ-
ходимо координировать действия различных 
специалистов и поддерживать контроль за со-
блюдением сроков. 

• Автоматизация отчетности: Финансо-
вые учреждения и юридические фирмы внед-
ряют системы автоматизированной отчетно-
сти, такие как SAP или Oracle Financial Services, 
для создания отчетов о финансовых результа-
тах и соблюдении регулирующих требований. 
Эти решения обеспечивают более точное и 
быстрое формирование отчетности, уменьшив 
время на ее подготовку и проверку. 

• Использование блокчейн-технологий: 
блокчейн находит применение в финансовом 
праве, обеспечивая безопасность и прозрач-
ность финансовых транзакций. Юридические 
фирмы используют эту технологию для веде-
ния контрактов и сделок, минимизируя воз-
можность мошенничества и потерь. Например, 
платформы, такие как Ethereum, позволяют со-
здавать смарт-контракты, которые автомати-
чески исполняются при выполнении заранее 
установленных условий. 
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• Клиентские порталы: Многие юридиче-
ские компании создают клиентоориентирован-
ные онлайн-порталы, где клиенты могут отсле-
живать статус своих дел, получать доступ к со-
ответствующим документам и взаимодейство-
вать с юристами. Такие порталы не только по-
вышают удобство для клиентов, но и освобож-
дают юристов от рутинных задач, позволяя им 
сфокусироваться на более сложных вопросах. 

Эти примеры демонстрируют, как успешное 
применение ИТ в финансовом праве не только 
улучшает внутренние процессы юридических 
организаций, но и повышает удовлетворен-
ность клиентов. В условиях быстро меняюще-
гося законодательного ландшафта и растущей 
конкуренции использование технологий ста-
новится неотъемлемой частью современного 
управления в области финансового права. 

Продвижение глобализации рынка и 
юриспруденция 

Глобализация представляет собой сложный 
и многогранный процесс, который затрагивает 
все аспекты экономической и социальной 
жизни стран. В контексте юриспруденции гло-
бализация оказала значительное влияние на 
международные торговые отношения и право-
вые системы. Этот процесс привел к созданию 
единого экономического пространства, где 
взаимодействие между странами стало более 
динамичным и взаимозависимым. 

Одним из ключевых аспектов глобализации 
является необходимость гармонизации зако-
нодательства разных стран. Когда компании и 
инвесторы вступают в международные сделки, 
их интересы часто пересекаются с правовыми 
системами различных государств. Это требует 
от юриспруденции гибкости и способности 
адаптироваться к новым условиям. Законы и 
нормы, которые действуют в одной стране, мо-
гут не соответствовать требованиям другой 
юрисдикции, что создаёт риски для бизнеса и 
может привести к правовым конфликтам. 

Глобализация и её влияние на юридиче-
ские системы 

Адаптация законодательства: Для обеспече-
ния беспрепятственного международного об-
мена юридические системы стран должны из-
меняться и адаптироваться. Это может вклю-
чать в себя принятие международных стандар-
тов, совместных соглашений и конвенций, та-
ких как Конвенция ООН о договорах междуна-
родной купли-продажи товаров (CISG) или пра-
вила Всемирной торговой организации (ВТО). 

Развитие международного права: Глобали-
зация способствовала росту международного 
права, которое регулирует отношения между 
государствами, организациями и частными ли-
цами на глобальном уровне. Например, такие 
области, как международное коммерческое 
право и финансовое право, столкнулись с необ-
ходимостью создать правовые рамки для но-
вых форм экономической деятельности, таких 
как сроковые сделки, контракты на поставку 
услуг и интеллектуальную собственность. 

Взаимодействие между юрисдикциями: 
Юридические системы стран все чаще должны 
работать вместе, чтобы разрешать споры и во-
просы, касающиеся международной торговли. 
Механизмы разрешения споров, такие как ар-
битраж и медиация, становятся все более попу-
лярными, так как они позволяют избежать дли-
тельных судебных разбирательств и обеспечи-
вают более гибкие и быстрые решения: 

• Интеллектуальная собственность: Гло-
бализация также вносит коррективы в систему 
защиты интеллектуальной собственности. 
Компании, работающие на международных 
рынках, сталкиваются с необходимостью защи-
щать свои патенты, товарные знаки и автор-
ские права не только в своей стране, но и за ее 
пределами. Это требует создания единых пра-
вил защиты, таких как соглашение TRIPS (Со-
глашение о торговых аспектах прав интеллек-
туальной собственности). 

• Регулирование цифровой экономики: 
быстрый рост цифровых технологий и элек-
тронной коммерции потребовал от юридиче-
ских систем разработки новых норм и правил, 
касающихся защиты данных, кибербезопасно-
сти и электронной торговли. Регулирование та-
ких областей, как GDPR в Европейском Союзе, 
иллюстрирует необходимость адаптации 
юриспруденции к вызовам, возникающим в 
условиях глобализации. 

• Права человека и социальная ответ-
ственность: Глобализация также вынуждает 
правовые системы учитывать аспекты прав че-
ловека и социальной ответственности бизнеса. 
Международные соглашения и инициативы, 
такие как Принципы ответственного управле-
ния (UN Global Compact) и Руководящие прин-
ципы ООН по бизнесу и правам человека, под-
черкивают важность соблюдения прав чело-
века в бизнес-практиках на глобальном уровне. 

Таким образом, глобализация оказывает 
глубокое влияние на юриспруденцию, сопут-
ствуя изменению международных торговых 
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отношений и потребности в гармонизации за-
конов. Юридические системы должны быть го-
товыми к вызовам, связанным с новым эконо-
мическим окружением, и обеспечивать право-
вую поддержку для успешного функциониро-
вания международного рынка. Это требует от 
юристов не только знаний в области нацио-
нального законодательства, но и способности 
работать в условиях сложной международной 
правовой среды. 

Стратегии выхода на мировые рынки 
Для успешного выхода на международные 

рынки юридическим организациям необхо-
димо развивать стратегии, включающие в себя 
изучение правовых систем других стран, мони-
торинг изменений в международном праве и 
адаптацию юридических продуктов к требова-
ниям различных рынков. 

Выход на международные рынки представ-
ляет собой сложный процесс, который требует 
от юридических организаций тщательной под-
готовки и стратегического подхода. Успешные 
стратегии включают в себя не только изучение 
правовых систем других стран, но и понимание 
культурных, экономических и политических 
особенностей, что позволяет юридическим 
фирмам эффективно работать в разных юрис-
дикциях. 

1. Исследование и анализ рынка 
Первым шагом к выходу на международные 

рынки является глубокое исследование целе-
вых стран. Это включает в себя: 

• Анализ правовых систем: Понимание 
различий в национальных правовых системах, 
включая гражданское, общее и смешанное 
право, поможет определить, как лучше адапти-
ровать юридические услуги к требованиям кон-
кретного рынка. 

• Мониторинг изменений в международ-
ном праве: Изучение актуальных изменений в 
международном праве, включая новые правила 
и конвенции, является ключевым фактором, 
чтобы оставаться в курсе актуальных правовых 
норм. 

• Оценка спроса на юридические услуги: 
Проведение исследований, чтобы понять, ка-
кие юридические услуги востребованы в кон-
кретных странах, а также какие отрасли вызо-
вут наибольший интерес и потребность в пра-
вовом сопровождении. 

2. Адаптация юридических продуктов и 
услуг 

На основе полученных данных юридические 
организации должны адаптировать свои 

продукты и услуги в соответствии с требовани-
ями местного рынка: 

• Создание специализированных услуг: 
Разработка новых юридических решений, ко-
торые отвечают специфическим потребностям 
местного бизнеса и соответствуют националь-
ным законам и обычаям. 

• Локализация правовых документов: 
Перевод юридических документов на местный 
язык и адаптация их содержания с учетом 
местных норм и практики. 

• Внедрение технологий: Использование 
ИТ-технологий для автоматизации предостав-
ления услуг, что позволит сократить время и 
усилия, необходимые для работы с клиентами, 
находящимися в других странах. 

3. Установление партнерств и сотрудни-
чества 

Успех выхода на международные рынки 
также зависит от установления прочных отно-
шений с местными партнерами: 

• Сотрудничество с местными юридиче-
скими фирмами: Партнерство с уже извест-
ными игроками на местном рынке может по-
мочь снизить риски и преодолеть барьеры 
входа. 

• Разработка сетей контактов: Участие в 
международных конференциях, семинарах и 
других мероприятиях для создания и поддер-
жания сетей профессиональных контактов в 
рамках целевого рынка. 

• Построение репутации: Работа над по-
вышением узнаваемости и доверия к вашей 
фирме через участие в местных правовых ини-
циативах и значимых общественных проектах. 

4. Оценка рисков и соблюдение требова-
ний 

Выход на новые рынки связан с различными 
рисками. Поэтому важно: 

• Оценка правового и политического 
контекста: Анализ законодательства, регулиру-
ющего бизнес, а также политической стабиль-
ности целевых стран. 

• Соблюдение местных норм: Обеспече-
ние того, чтобы все юридические продукты и 
услуги соответствовали местным нормам и 
требованиям, включая налоговое и корпора-
тивное законодательство. 

• Разработка стратегий управления рис-
ками: Важно иметь стратегии, позволяющие 
минимизировать возможные правовые и фи-
нансовые риски, связанные с выходом на меж-
дународные рынки. 
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5. Постоянное совершенствование и мо-
ниторинг 

После выхода на рынок необходимо пере-
смотреть и адаптировать стратегии: 

• Анализ эффективности: Регулярная 
оценка результатов работы на международных 
рынках и выявление областей для улучшения. 

• Клиентский фидбек: Сбор отзывов от 
клиентов для понимания их потребностей и 
ожиданий, что поможет улучшить качество 
предоставляемых услуг. 

• Гибкость в стратегии: Готовность к из-
менениям в условиях рынка и к быстрой адап-
тации к новым обстоятельствам на глобальной 
арене. 

Таким образом, для успешного выхода на 
международные рынки юридическим органи-
зациям необходим тщательный, стратегически 
организованный подход, который включает в 
себя исследование, адаптацию, установление 
партнерств, управление рисками и постоянное 
совершенствование услуг. Это позволит юри-
дическим фирмам не только успешно освоить 
новые рынки, но и обеспечить устойчивый рост 
и развитие в условиях глобализации. 

Международные частные торговые отно-
шения. Правовые аспекты международной 
торговли 

Международные торговые отношения ре-
гламентируются множеством правил и норм, 
включая Конвенцию ООН о договорах между-
народной купли-продажи товаров и правила 
Всемирной торговой организации. Эти правила 
быстро изменяются, так как гибкость и адап-
тивность становятся ключевыми в условиях не-
стабильности мировой торговли. Международ-
ные торговые отношения играют важную роль 
в глобальной экономике и охватывают множе-
ство аспектов, связанных с обменом товарами 
и услугами между странами. Эти отношения 
регулируются разнообразными правовыми 
нормами и международными соглашениями, 
которые служат основой для проведения мир-
ных и честных коммерческих активностей. 

Одним из самых значительных юридиче-
ских документов в сфере международной тор-
говли является Конвенция ООН о договорах 
международной купли-продажи товаров 
(CISG), принятая в 1980 году. Эта конвенция ре-
гулирует права и обязанности сторон в между-
народных продажах, создавая единую право-
вую основу для купли-продажи товаров, подпа-
дающих под ее действие. Основные положения 
CISG касаются следующих аспектов: 

Заключение договора: Конвенция устанав-
ливает правила, касающиеся предложений и 
акцептов, а также условий, при которых дого-
вор считается заключённым. 

Права и обязанности сторон: Целый ряд по-
ложений определяют обязательства продавца и 
покупателя, включая качество товаров, сроки 
поставки и ответственность за убытки. 

Решение споров: CISG предлагает меха-
низмы для разрешения споров, но также допус-
кает возможность выбора стороной примене-
ния других юридических систем или арбит-
ража. 

Другим важным элементом правового регу-
лирования международной торговли являются 
правила Всемирной торговой организации 
(ВТО). ВТО работает над снижением барьеров 
для торговли и способствует беспристрастной 
системе разрешения торговых споров между ее 
членами. Основные цели ВТО включают: 

Содействие свободной торговле: ВТО разра-
батывает и внедряет соглашения, которые 
направлены на сокращение тарифов и других 
торговых ограничений. 

Гармонизация правил: Создавая общие 
принципы и правила, ВТО помогает странам 
адаптировать свои внутренние законы к меж-
дународным стандартам. 

Разрешение споров: ВТО предоставляет 
структуру для решения споров, возникающих 
между странами-членами, что играет важную 
роль в поддержании стабильности торговли. 

Так как мировая торговля становится все бо-
лее сложной и подвергается постоянным изме-
нениям, правовая база, регулирующая эти от-
ношения, должна быстро адаптироваться к но-
вым условиям. Это особенно актуально в свете 
глобальных вызовов, таких как экономические 
кризисы, изменения в политической ситуации, 
развитие технологий и изменения в потреби-
тельских предпочтениях. 

Примеры изменений правового регулирова-
ния могут включать в себя: 

• Соглашения о свободной торговле: Та-
кие соглашения между конкретными странами 
или регионами могут существенно изменить 
условия торговли, снижая или устраняя тарифы 
и регулируя стандарты, касающиеся защиты 
прав интеллектуальной собственности, норм 
безопасности и экологии. 

• Регулирование цифровой торговли: С 
быстрым развитием электронной коммерции 
идеально, чтобы правовая база адаптировалась 
к новым условиям, включая вопросы о защите 
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данных, налогообложении и трансакциях через 
глобальные платформы. 

• Ответ на глобальные вызовы: В усло-
виях пандемии COVID-19 и изменения климата 
страны начали вводить новые меры и поправки 
в международных торговых правилах для за-
щиты своих экономик, что также поднимает 
вопросы о правовых аспектах таких вмеша-
тельств. 

Правовые аспекты международной тор-
говли играют важную роль в формировании 
устойчивых отношений между странами. Кон-
венции, такие как CISG, и организации, такие 
как ВТО, создают основу для безопасной и 
справедливой торговли, способствуя развитию 
мировой экономики. Однако текущая дина-
мика глобальных изменений требует от 

правовых норм гибкости и адаптивности, что 
является необходимым условием для успеш-
ного функционирования международных тор-
говых отношений в условиях нестабильности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются ключевые тенденции и технологии, влияющие на развитие 
маркетинговых коммуникаций в условиях цифровизации. Особое внимание уделено использованию Big 
Data, искусственного интеллекта, машинного обучения, технологий дополненной реальности и нейромар-
кетинга для персонализации маркетинга и улучшения взаимодействия с потребителями. Автор подчер-
кивает важность интеграции различных каналов коммуникации и адаптации маркетинговых стратегий 
к изменяющимся условиям экономической среды, в том числе в условиях санкций. Основной вывод заклю-
чается в том, что грамотное использование цифровых технологий способствует повышению эффектив-
ности маркетинга и снижению затрат на его реализацию. 
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 условиях рыночной экономики успеш-
ность предприятий во многом зависит от 

качества маркетинговых решений и их реали-
зации, а маркетинговые коммуникации играют 
ключевую роль в достижении этой цели [1, с. 
101]. 

Термин «коммуникация» происходит от ла-
тинского слова «communication», что перево-
дится как «совместное» или «общее». В совре-
менном понимании это понятие охватывает 
широкий спектр взаимодействий, включая тех-
ническую, биологическую и социальную ком-
муникацию. Теория коммуникации акценти-
рует внимание на социальной коммуникации, 
через взаимодействие между людьми через 
язык и другие знаковые системы [2, с. 62]. 

На рубеже XVIII–XIX веков в немецкой фи-
лософии начинают разрабатываться катего-
рии, которые позднее станут основой теории 
коммуникации. В частности, такие категории, 
как «субъект» и «объект», трактуют человека 
как активного познавателя, взаимодействую-
щего с окружающим миром. Множество фило-
софов трактовали человеческое общение через 
призму субъект-объектной связи, что ограни-
чивало диалогичность. И. Т. Фихте и Новалис 
абсолютизировали концепцию человеческого 
«Я», что затрудняло развитие теории 

межличностных отношений. Ф. Шлейермахер, 
в свою очередь, предложил более последова-
тельный подход, рассматривая общение как 
взаимодействие равных субъектов и развивая 
герменевтику как искусство постижения чужой 
индивидуальности. 

Современная маркетинговая коммуникация 
рассматривается как двусторонний процесс: 
влияние компании на аудитории и получение 
информации о реакции на её действия. Важ-
ными инструментами маркетинговых комму-
никаций являются реклама, связи с обществен-
ностью, стимулирование сбыта, прямые про-
дажи и другие средства, которые помогают пе-
редавать информацию о товаре или услуге и 
стимулировать покупки. В условиях высокой 
конкуренции маркетинговые коммуникации 
становятся ключевым элементом конкурент-
ной стратегии, охватывая все элементы марке-
тинг-микса. Комплекс этих коммуникаций по-
могает компенсировать слабости отдельных 
его частей, например, когда рекламные объяв-
ления не всегда мотивируют к немедленным 
действиям, что требует использования других 
инструментов [3, с. 89]. 

В условиях экономической нестабильности, 
вызванной санкциями, компании должны 
адаптировать свои маркетинговые стратегии, 

В 
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чтобы сохранить конкурентоспособность и 
воспользоваться новыми возможностями. Это 
требует трансформации рекламы и коммуни-
каций с учётом особенностей потребительской 
культуры в России и Беларуси, а также персона-
лизации контента в переполненном интернет-
пространстве. 

Компании стремятся предложить покупате-
лям товары, адаптированные под их предпо-
чтения и нужды. Однако для того, чтобы пред-
лагать персонализированные предложения, 
предприятия вынуждены использовать цифро-
вые технологии для выявления конкретных по-
требностей клиентов. Цифровизация значи-
тельно ускорила развитие множества техноло-
гий и расширила их сферу применения. Рас-
смотрим несколько технологий [4, с. 56]: 

1. Искусственный интеллект и машинное 
обучение. Искусственный интеллект стал 
неотъемлемой частью повседневной жизни, 
предсказывая, какие фильмы мы захотим по-
смотреть, или какие направления отдыха могут 
нас заинтересовать. Ярким примером его ис-
пользования в маркетинге являются голосовые 
помощники. 

2. Big Data. Для обучения программ ис-
пользуется анализ больших объёмов данных, 
что помогает лучше понять потребности поль-
зователей. Примером является компания 
Netflix, которая создала успешный сериал «Кар-
точный домик», опираясь на анализ предпо-
чтений зрителей. 

3. Технологии дополненной и виртуаль-
ной реальности. Эти технологии помогают по-
купателям, например, в интернет-магазине 
одежды и обуви «Lamoda», примерять товары с 
помощью дополненной реальности, снижая 
процент возвратов. 

4. Компьютерное зрение. Используется 
для анализа упоминаний компании в социаль-
ных сетях, что помогает управлять репутацией 
бренда. 

5. Нейромаркетинг. Этот подход изучает 
биологические реакции людей на маркетинго-
вые воздействия, например использование за-
пахов для стимулирования покупок (аромамар-
кетинг). 

С точки зрения автора, наиболее перспек-
тивной технологией является использование 
Big Data, поскольку именно данные о рыноч-
ных участниках лежат в основе других техноло-
гий, таких как искусственный интеллект, ма-
шинное обучение, компьютерное зрение и дру-
гие. Эффективное использование Big Data 

помогает решить одну из главных задач марке-
тинга – выявление потребностей потребите-
лей. 

Одной из важнейших тенденций марке-
тинга в эпоху цифровой трансформации явля-
ется оптимизация использования маркетинго-
вых коммуникаций и каналов продаж. Если 
раньше клиенты взаимодействовали с брендом 
через несколько точек контакта, таких как ма-
газин или колл-центр, то теперь у них есть мно-
жество возможностей для связи: чат-боты, e-
mail рассылки, маркетплейсы и корпоративные 
сайты. Важно также учитывать офлайн-каналы, 
чтобы не потерять клиентов, предпочитающих 
физические магазины. Сочетание реальных и 
виртуальных каналов позволяет охватывать 
более широкую аудиторию и собирать данные 
для более точного портрета покупателя  
[5, с. 74]. 

Ключевым принципом интегрированной 
маркетинговой стратегии является единая ли-
ния послания организации и последователь-
ность в коммуникациях. Важно, чтобы компа-
ния транслировала одно и то же сообщение во 
всех каналах, будь то билборд или баннер на 
корпоративном сайте. Современные марке-
тинговые стратегии адаптируют коммуника-
ционные каналы под различные устройства и 
операционные системы. 

Инновационные предприятия – это компа-
нии, которые активно внедряют новые техно-
логии, разработки и идеи в свою деятельность 
с целью повышения своей конкурентоспособ-
ности и создания уникальных продуктов и 
услуг. 

Однако маркетинговые коммуникации на 
инновационных предприятиях сталкиваются с 
рядом проблем: 

1. Проблема позиционирования новых 
продуктов. Инновационные товары и услуги 
часто сложно воспринимаются потребителями, 
что усложняет их продвижение. 

2. Высокие затраты на продвижение. Про-
дукты с новыми технологиями требуют значи-
тельных вложений в рекламу и обучение потре-
бителей. 

3. Проблема доверия. Потребители могут 
не сразу доверять инновационным брендам 
или продуктам. 

4. Неопределённость реакции рынка. 
Трудно прогнозировать, как воспримет рынок 
инновацию, что требует гибкости в маркетин-
говых стратегиях. 
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В заключение, можно отметить, что ключе-
выми направлениями для повышения эффек-
тивности маркетинговых коммуникаций явля-
ются интеграция цифровых технологий и пер-
сонализация подходов. Однако существует ряд 
факторов, которые могут существенно ограни-
чить возможности для их реализации. Среди 
них важную роль играют политические риски, 
связанные с изменением законодательства и 
регуляций в разных странах, а также экономи-
ческая нестабильность, которая может затруд-
нить долгосрочное планирование. Кроме того, 
проблемы в логистике и управлении цепоч-
ками поставок могут существенно влиять на 
успешность маркетинговых стратегий. 
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ыбор темы данной статьи обусловлен зна-
чимостью в условиях быстро меняющихся 

реалий, жесткой конкуренции на различных 
рынках и возросшим в последнее время инте-
ресом со стороны компаний. Развитие куль-
туры клиентоцентричности – предусматривает 
новые подходы, процессы и модели развития в 
организации. 

Актуальность клиентоцентричного подхода 
обусловлена изменчивостью требований 
рынка и скоростью реакции организации на 
эти изменения. Появление технологических 
инноваций, цифровизация и ожесточенная 
конкуренция вынуждает организации нахо-
диться в постоянном поиске новых решений. В 
этих условиях недостаточно только произво-
дить качественный товар или оказывать каче-
ственные услуги. Ключевым фактором успеха 
становится удовлетворение потребностей кли-
ентов, повышение их лояльности и уровня сер-
виса. Одним из основных инструментов в до-
стижении данных показателей, является по-
строение клиентоцентричной модели бизнеса. 

Клиентоцентричность – это стратегия, при 
которой компания ориентируется на потребно-
сти, желания и предпочтения своих клиентов. В 
результате клиенты получают позитивный 
опыт взаимодействия, что способствует по-
вторным продажам, увеличению рекоменда-
ций и повышению лояльности клиентов. 

В условиях глобализации и роста конкурент-
ной борьбы бизнес сталкивается с необходимо-
стью уделять особое внимание клиентам, орга-
низации вынуждены быть «гибкими» в приме-
нении подходов привлечения и удержания 
клиентов. Важно пересматривать стратегию 
компании, если этого требует сложившаяся 
экономическая ситуация на рынке. Бизнесу 
приходится сокращать затраты, проводить оп-
тимизацию деятельности, при этом ориенти-
роваться на клиента и оставаться конкуренто-
способными. Данные задачи не является 

тривиальными для бизнеса. Исходя их этого, 
появляется потребность в формировании кли-
ентоцентричного подхода управления и поиске 
механизмов его внедрения. 

Современный клиентоцентричный подход 
возник в середине XX века в бизнес-среде в 
форме модернизации и развития продуктового 
подхода. При этом необходимо разделять по-
нятия клиентоориентированности и клиенто-
центричности. 

Клиентоориентированность предполагает 
построение системы взаимодействия с клиен-
тами, благодаря которой их интересы удовле-
творяются. Клиентоцентричность – модель 
бизнеса, при которой все процессы и решения 
компании ориентированы на удовлетворение 
потребностей и ожиданий клиентов. Это под-
ход, который позволяет компаниям лучше по-
нимать своих клиентов, строить с ними долго-
срочные отношения, улучшать качество про-
дуктов и услуг, а также создавать ценность для 
клиентов. Клиентоцентричность помогает 
компании создавать конкурентное преимуще-
ство на рынке и достигать успешных результа-
тов в долгосрочной перспективе. 

Гордейко С. Г. [1, c. 21-26] отметил, клиенто-
центричность представляет собой «устойчивую 
систему взаимосвязанных процессов, позволя-
ющих собирать и эффективно использовать ин-
формацию о потребностях клиента для повы-
шения результативности клиентских взаимо-
отношений». 

Стратегия клиентоцентричного подхода: 
• гибкость 
• целенаправленные мероприятия 
• управление взаимоотношениями с кли-

ентами. 
Ойнер О. К. и др. [2, c. 11-20] отметили, что 

формирование определения клиентоцентрич-
ности можно разделить на три волны: 

Первая волна: фокус на удовлетворении по-
требностей клиента. В этой волне акцент 

В 
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делается на том, чтобы предоставлять клиен-
там продукты и услуги, которые соответствуют 
их потребностям и ожиданиям. 

Вторая волна: активное привлечение и 
удержание клиентов. В приоритете формиро-
вание долгосрочных отношений с клиентами, 
которые позволят компании привлекать новых 
клиентов и удерживать уже существующих. 

Третья волна: персонализация и индивиду-
ализация обслуживания. Сегодня клиенты 
ожидают персонализированного подхода и ин-
дивидуального обслуживания. Это включает в 
себя использование данных о клиенте для 
предоставления ему наиболее подходящих 
продуктов и услуг, а также учет его предпочте-
ний и потребностей. 

Концепция клиентоцентричности подразу-
мевает создание продукта, ориентированного 
на потребности и желания клиентов. Это озна-
чает, что компании стремятся создавать про-
дукты и услуги, которые наиболее полно удо-
влетворяют потребности потребителей. Ком-
пании идут по пути потребительского анализа 
и поведенческих паттернов. Клиентоцентрич-
ный подход в бизнесе предполагает, что ком-
пания ставит интересы клиента в центре своей 
деятельности. Это означает не только создание 
качественного продукта, но и предоставление 
высокого уровня обслуживания, удовлетворе-
ние потребностей клиентов, их постоянная 
поддержка и внимание к их отзывам и обрат-
ной связи. 

Основными принципами клиентоцентрич-
ности являются понимание и анализ потребно-
стей клиентов, коммуникация с ними, адапта-
ция продуктов и услуг к их потребностям, 
стремление к постоянному улучшению каче-
ства обслуживания и удовлетворения клиен-
тов.  

Линник О. В. и др. [3] отметили, что компа-
нии, следующие принципам клиентоцентрич-
ности, создают лояльных клиентов, которые 
остаются с ними на долгосрочной основе, реко-
мендуют их продукты и услуги своим друзьям 
и знакомым, и способствуют росту и развитию 
бизнеса. Одной из главных целей бизнеса явля-
ется быстрое реагирование на изменения по-
требностей клиентов и внедрение персонали-
зированного подхода к клиентам, что может 
способствовать достижению доверительных 
взаимоотношений. 

На основании анализа использованной ли-
тературы можно сделать вывод, что клиенто-
центричность (customer centricity) – это подход 

к управлению организацией, который основан 
на построении более близких отношений с кли-
ентом и смещения фокуса с продукта на кли-
ента. Где главная цель - получение ценности от 
клиента и эффективных результатов деятель-
ности компании. 

Бизнес, использующий стратегию клиенто-
центричности, как правило придерживается 
нескольких основополагающих принципов: 

1. Понимание потребностей и желаний 
клиентов. Компания, активно изучает свою 
целевую аудиторию, проводит исследования 
рынка и анализирует обратную связь от клиен-
тов, чтобы лучше понимать их потребности и 
предпочтения. 

2. Построение долгосрочных отноше-
ний с клиентами. Бизнес, стремится создать 
долгосрочные и взаимовыгодные отношения с 
клиентами, строя доверие и лояльность. 

3. Предоставление персонализирован-
ных услуг. Компания стремится предложить 
клиентам индивидуальные решения и услуги, 
учитывая их потребности и предпочтения. 

4. Своевременное реагирование на об-
ратную связь. Компания открыта для обрат-
ной связи от клиентов и быстро реагирует на их 
запросы, замечания и предложения, стремясь 
непрерывно улучшать качество предоставляе-
мых услуг или товаров. 

5. Постоянное обучение и развитие со-
трудников. Бизнес инвестирует в обучение со-
трудников, чтобы они могли лучше понимать 
потребности клиентов и предоставлять высо-
кокачественное обслуживание. 

6. Инновации в продуктах и услугах. 
Бизнес ищет новые способы удовлетворения 
потребностей клиентов, внедряя инновацион-
ные решения и технологии. 

Эти принципы позволяют бизнесу успешно 
реализовывать стратегию клиентоцентрично-
сти, тем самым укрепляя свои позиции на 
рынке. 

Стоит отметить, что данный подход озна-
чает ориентацию организации на потребности 
и желания клиента. Его применение может су-
щественно повлиять на эффективность дея-
тельности организации, а именно: 

1. Улучшение качества продуктов и 
услуг. Благодаря тому, что организация ставит 
клиента в центр своих действий, она более вни-
мательно относится к его потребностям. Это 
способствует созданию продуктов и услуг, ко-
торые более точно соответствуют ожиданиям 
клиентов, что, в свою очередь, повышает их 
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качество. 
2. Удержание и привлечение клиентов. 

Компании, которые основывают свою деятель-
ность на клиентоцентричном подходе, часто 
более успешно удерживают существующих 
клиентов и привлекают новых. Это происходит 
благодаря наличию более тесных и долгосроч-
ных отношений с клиентами, которые ценят 
индивидуальный подход. 

3. Повышение уровня доверия. Кли-
енты ценят компании, которые обращают вни-
мание на их потребности и стремятся удовле-
творить их. Это способствует укреплению дове-
рия клиентов к организации, что в свою оче-
редь может привести к увеличению объемов 
продаж и привлечению новых клиентов. 

4. Позитивное влияние на репутацию. 
Организации, которые успешно применяют 
клиентоцентричный подход, создают позитив-
ное впечатление у клиентов, что в свою оче-
редь способствует повышению уровня конку-
рентоспособности на рынке и привлечению но-
вых клиентов. 

Таким образом, клиентоцентричный под-
ход оказывает значительное влияние на эф-
фективность деятельности организации, спо-
собствуя повышению конкурентоспособность 
и прибыльность компании, повышению уровня 
доверия клиентов, укреплению репутации на 
рынке, построению долгосрочных отношений с 
клиентами и созданию успешного, устойчивого 
бизнеса. 
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юджеты публично-правовых образований 
играют важнейшую роль в национальной и 

местной финансовых системах. Анализ дохо-
дов и расходов – сложный и трудоемкий про-
цесс, особенно учитывая огромные размеры 
России, которая состоит из 89 отдельных субъ-
ектов. Это еще больше усложняет задачу госу-
дарственных органов по контролю за распреде-
лением бюджетных средств. Эти средства необ-
ходимы для поддержки развития различных 
секторов в стране, включая социальную и эко-
номическую сферы. 

Актуальность вытекает из необходимости 
сравнить объем средств, выделяемых в регио-
нальный бюджет, и определить области для 
улучшения. 

Исследование посвящено финансовому пла-
нированию региональных органов власти в 
России и процессам, связанным с их разви-
тием. 

В частности, в исследовании рассматрива-
ется движение средств от центрального прави-
тельства к региональным органам власти. 

В рамках этой статьи ставятся цели: 
1. Дать определение межправительствен-

ной финансовой помощи. 
2. Проанализировать правовую базу Рос-

сийской Федерации, которая определяет меж-
правительственную помощь. 

3. Оценить различные формы помощи, 
используемые в настоящее время в России. 

4. Предложите пути повышения эффек-
тивности межгосударственных программ фи-
нансовой помощи. 

В России бюджетный кодекс обеспечивает 
всеобъемлющую основу для межбюджетных 
отношений. Поэтому будет логичным 

проанализировать межбюджетные трансферты 
через призму нормативных актов. 

Согласно статье 6 соответствующего зако-
нодательства, межбюджетные трансферты – 
это финансовые ресурсы, передаваемые между 
различными бюджетами в рамках бюджетной 
системы России. Эти трансферты могут осу-
ществляться в форме дотаций, субсидий и дру-
гих механизмов. В соответствии со статьей 130 
Бюджетного кодекса, субсидии являются без-
возмездными и невозвратным трансфертами 
между бюджетами. Их часто называют «вырав-
нивающими» субсидиями, и они предоставля-
ются для бюджетной поддержки. Правовая 
база, регулирующая субсидии, изложена в спе-
циальных нормативных актах [1]. 

• Бюджетный кодекс Российской Федера-
ции (ст. 129, 131). 

• Федеральные законы о федеральном 
бюджете. 

• Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 22.11.2004 № 670 «О распре-
делении дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Федера-
ции». 

Федеральное правительство оказывает фи-
нансовую помощь регионам России с целью 
обеспечения равной бюджетной поддержки. 
Эта помощь определяется исходя из необходи-
мости достижения определенного минималь-
ного уровня бюджетной поддержки. Только те 
регионы, чей предполагаемый уровень бюд-
жета ниже этого минимума, имеют право на 
финансирование военно-промышленного сек-
тора. 

В соответствии со статьей 133 Налогового 
кодекса Российской Федерации субсидии 

Б 
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определяются как «межбюджетные транс-
ферты, предоставляемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации в целях софинансиро-
вания расходных обязательств, возникающих в 
связи с реализацией полномочий органов госу-
дарственной власти и местного самоуправле-
ния в пределах, юрисдикция как субъекта Рос-
сийской Федерации, так и совместная юрис-
дикция Российской Федерации». Следующие 
положения из правовой базы, регулирующей 
финансовую помощь [2]: 

• Бюджетный кодекс Российской Федера-
ции (ст. 129, 132). 

• Федеральные Законы о федеральном 
бюджете. 

• Постановление Правительства Россий-
ской Федерации «О формировании, предостав-
лении и распределении субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации». 

• Правовые акты Федеральных органов 
исполнительной власти (правила предоставле-
ния и распределения межбюджетных субси-
дий). 

Цели и условия, на которых предоставля-
ются субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации, а также стандарты и критерии 
определения этих регионов и распределения 
между ними общего объема субсидий, устанав-
ливаются федеральными законами и норма-
тивными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации, которые остаются в 
силе как минимум в течение трех лет. 

Кроме того, правительство может распреде-
лять средства между различными регионами 
России в рамках различных программ. Эти 
средства также могут быть использованы для 
поддержки реализации инициатив, соответ-
ствующих целям национальных программ. 

Средства, выделяемые бюджетам регио-
нальных органов власти, являются «межбюд-
жетными трансфертами бюджетам регионов 
России в целях покрытия финансовых обяза-
тельств региональных и местных органов вла-
сти, вытекающих из полномочий, делегиро-
ванных им федеральным правительством в 
установленном порядке». 

Нормативно-правовую базу предоставления 
субвенций составляют следующие норматив-
ные документы [3]: 

• Бюджетный кодекс Российской Федера-
ции (ст. 129, 133). 

• Федеральные законы о федеральном 
бюджете. 

• НПА Правительства РФ, регулирующие 
методику расчета и порядок предоставления 
субвенций, например, Постановление Прави-
тельства РФ от 27.03.2013 № 275 «Об утвержде-
нии Правил формирования и предоставления 
из федерального бюджета единой субвенции 
бюджетам субъектов Российской Федерации». 

Распределение средств между получате-
лями в первую очередь зависит от численности 
населения, хотя при распределении ресурсов 
могут учитываться и другие факторы. 

Для получения межбюджетных трансфертов 
организации должны соответствовать опреде-
ленным критериям. Эти критерии делятся на 
две большие категории: общие требования и 
конкретные условия. Общие критерии вклю-
чают поддержание годового дефицита бюд-
жета на уровне ниже установленного лимита и 
соблюдение максимальных расходов на обслу-
живание государственного долга в России. 

Правила и условия, регулирующие межбюд-
жетные трансферты, следующие [4, с. 7-15]: 

1. Регионы, получающие финансовую по-
мощь от правительства для поддержания своей 
финансовой стабильности, должны воздержи-
ваться от заключения каких-либо соглашений с 
местными органами власти относительно 
предоставления услуг для своего собственного, 
федерального или муниципального бюджетов. 

2. Регионам, получившим более 20% 
своих общих доходов из федерального бюджета 
в течение последних двух финансовых лет (без 
учета дотаций и субсидий из Инвестиционного 
фонда России), запрещается размещать свои 
бюджетные средства в банках. 

Последние три года большую часть транс-
фертов составляли дотации. 

Ниже приведены основные направления 
расходования выделенных средств [5;  
6, с. 53-58]: 

• Выравнивание бюджетных ассигнова-
ний. 

• Частичное покрытие дополнительных 
расходов. 

• Закрытие административных подраз-
делений. 

• Компенсация дефицита бюджета. 
• Обеспечение сбалансированности ре-

гионального бюджета. 
В контексте реализации бюджетного феде-

рализма в России структура межбюджетных 
финансовых отношений включает в себя не-
сколько взаимозависимых компонентов. К 
этим компонентам относятся [7, с. 24-35]: 
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• Распределение средств и ответствен-
ность за их использование. 

• Дифференциация источников доходов, 
включая налогообложение. 

• Поддержание сбалансированности 
бюджета и распределение межбюджетных 
трансфертов. 

Важно учитывать потенциальное влияние 
любых изменений этих компонентов друг на 
друга. 

Кроме того, крайне важно учитывать коле-
бания экономической конъюнктуры, на кото-
рые влияют различные внутренние и внешние 
факторы, такие как экономические, политиче-
ские и социальные обстоятельства. Это создало 
серьезную проблему при реализации государ-
ственной фискальной политики в течение по-
следних 18 месяцев. 

В этой связи существует несколько направ-
лений, в которых можно улучшить межправи-
тельственные финансовые отношения в Рос-
сийской Федерации. 

• Повышение ясности и стандартизации 
процесса предоставления субсидий. 

• Объединение отраслевых субсидий в 
более широкие межбюджетные программы от-
раслевой поддержки. 

• Замена некоторых существующих суб-
сидий более гибкой финансовой помощью. 

Кроме того, я предлагаю альтернативные 
подходы к укреплению межправительствен-
ного сотрудничества: 

• Внедрение дифференцированной си-
стемы налогообложения доходов физических 
лиц, при которой часть доходов отчисляется в 
региональный бюджет по ставке 85%. Кроме 
того, предлагается ввести необлагаемый нало-
гом минимум, основанный на прожиточном 
минимуме, который будет определяться от-
дельно для каждого региона. Эта мера позволит 
укрепить бюджетный потенциал регионов, со-
кратить диспропорции в финансовых ресурсах 
и скорректировать целевые субсидии феде-
рального правительства. 

• Создание резервного фонда является 
важным шагом в поддержании финансовой 
стабильности и выполнении социальных обя-
зательств. Это открытие позволяет правитель-
ству быстро реагировать на экономические ко-
лебания, обеспечивая финансирование на вы-
годных условиях. Кроме того, оно служит спа-
сательным кругом для организаций, обреме-
ненных значительным государственным дол-
гом, предлагая решения по долгосрочному 

финансированию. 
В настоящее время межправительственная 

финансовая поддержка направляется в различ-
ные сектора, включая здравоохранение, соци-
альное обеспечение, жилищное строительство, 
сельское хозяйство и культурные инициативы. 
Эта поддержка вносит значительный вклад в 
развитие этих важнейших секторов, тем самым 
повышая общее благосостояние населения. 

В целях укрепления межбюджетных отно-
шений в России необходимо повысить ясность 
и формализацию процессов распределения 
субсидий. Вместо того чтобы поддерживать 
множество отдельных программ субсидирова-
ния, мы предлагаем объединить их в единую 
межправительственную структуру поддержки 
промышленности. Кроме того, мы рекомен-
дуем увеличить региональные налоговые по-
ступления и решить проблему дефицита бюд-
жета путем внедрения прогрессивной системы 
налогообложения доходов физических лиц. 
Кроме того, предлагается на законодательном 
уровне создать обязательные региональные ре-
зервы. 

В свете вышесказанного становится очевид-
ным, что федеративный характер государства 
оказывает глубокое влияние на его финансо-
вую систему и, следовательно, на конфигура-
цию бюджетной структуры. Из-за географиче-
ского деления России существует три различ-
ных уровня государственного управления, каж-
дый из которых имеет свой собственный неза-
висимый бюджет. Такая иерархическая струк-
тура бюджетов требует наличия многоуровне-
вой системы финансовой отчетности от госу-
дарственных органов, что влечет за собой рас-
пределение бюджетных ресурсов между раз-
личными компонентами системы. 
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 современном мире очень много онлайн-
сервисов, в связи с этим финансовые про-

дукты становятся все доступнее. Соответ-
ственно, существует такая необходимость, как 
научиться потребителю ориентироваться в 
этих финансовых продуктах, принимать взве-
шенные решения и не попадаться на уловки 
мошенников, активность которых с внедре-
нием новых технологий тоже резко возросла. 
Мы считаем, что данная проблема чрезвы-
чайно актуальна для молодежи. 

Для начала необходимо разобраться, что 
представляет собой финансовая грамотность. 
Финансовая грамотность представляет собой 
совокупность знаний, навыков, позволяющих 
принимать рациональные финансовые реше-
ния, управлять своими финансами и использо-
вать финансовые инструменты для улучшения 
своей жизни [2, с. 129-148]. 

В научной литературе подходы к определе-
нию финансовой грамотности разнятся. 
Например, М. Шевяков дает определение фи-
нансовой грамотности как способности приме-
нять познания и способности управления фи-
нансовыми возможностями для обеспечения 
своего благосостояния. 

М. Овчинников под финансовой грамотно-
стью понимает способность использовать ин-
формацию при проведении расчетов риска, 
преимуществ и недостатков финансовых услуг 
[2, с. 129-148]. 

Следует вывод, что финансово грамотный 
человек умеет планировать свой бюджет, обла-
дает навыками управления расходами и дохо-
дами, рациональное выбирает финансовые 
продукты. Проще говоря, такой человек умеет 
управлять своими финансами, разумно распо-
ряжаться деньгами, понимает и умело 

использует основные принципы инвестирова-
ния и планирования бюджета. 

Финансовая грамотность помогает людям 
принимать обоснованные решения по поводу 
своих финансов, избегать появления долгов и 
финансовых проблем, а также строить финан-
совое благополучие на долгосрочной основе. 

С учетом вышесказанного финансово гра-
мотный гражданин должен обладать следую-
щими качествами: 

1. Уметь управлять своим бюджетом, 
планировать доходы и расходы; 

2. Формировать долгосрочные сбереже-
ния и финансовую «подушку безопасности»; 

3. Быть в курсе основных экономических 
новостей и уметь использовать необходимую 
финансовую информацию; 

4. Рационально выбирать финансовые 
услуги и продукты; 

5. Ответственно подходить к вопросам, 
связанным с кредитованием; 

6. Знать и уметь отстаивать свои закон-
ные права как потребителя финансовых услуг; 

7. Уметь распознавать признаки мошен-
ничества; 

8. Знать и правильно оценивать финансо-
вые риски; 

9. Знать особенности финансовых про-
дуктов и инвестиционных инструментов, 
уметь выбирать наиболее подходящие для 
себя; 

10. Знать базовые аспекты договорных от-
ношений и пункты, на которые нужно обра-
щать внимание при заключении договоров с 
поставщиками финуслуг. 

Кроме того, финансово грамотный человек 
должен обладать навыками планирования и 
управления временем, чтобы достигать своих 

В 
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финансовых целей и избегать просрочек плате-
жей по долгам. 

Финансовые знания представляют собой ба-
зовое понимание о рисках и доходности, про-
центных ставках, инфляции, различии между 
наличными и безналичными платежами, ипо-
теке, принципах функционирования финансо-
вого рынка, природе и функциях финансовых 
институтов, финансовых инструментах, а 
также понимание основ юридической и нало-
говой грамотности. 

Финансовые навыки характеризуют умение 
потребителя читать договор финансовых услуг 
и понимать его условия, сравнивать однород-
ные услуги и находить наиболее подходящие, 
рассчитывать будущие расходы и понимать, 
как можно минимизировать риски. 

Статистика демонстрирует, что на сего-
дняшний день среди людей в возрасте от 14 до 
22 лет за пять лет увеличилось число тех, кто 
умеет рассчитать простой процент и понимает 
суть ключевых финансовых индикаторов. Та-
ким образом, общий уровень финансовых зна-
ний повысился. 

При этом молодые люди больше, чем взрос-
лые, ориентированы на планирование буду-
щего и на сбережения, а не на трату денег. 
Кроме того, они чаще сравнивают варианты 
при выборе финансовых услуг и в целом демон-
стрируют большую осознанность в своем фи-
нансовом поведении и установках, нежели 
остальные потребители. 

Среди молодых людей была выше и инве-
стиционная активность. Инвестиции за по-
следние три года совершали 23% таких респон-
дентов. Доля населения в целом при этом со-
ставила 11%. Отметим, что далеко не все росси-
яне, открывающие инвестиционные счета, за-
тем совершают по ним операции. Кроме того, 
иногда брокерский счет клиенту открывает 
банк или брокер во время различных промоак-
ций, по окончании которых клиенты им не 
пользуются. 

Также показатели демонстрируют, что 
около 70% россиян демонстрируют высокий 
или средний уровень финансовой грамотности. 
30% – низкий. Также по сравнению с 2022 го-
дом значительно выросло количество людей, 
которые предпочитают откладывать деньги, не 
ухудшая качество своей жизни (33% – сегодня, 
29% – в 2022 году). Вместе с тем россияне стали 
хуже справляться с финансовой арифметикой: 
два года назад 48% могли правильно рассчи-
тать проценты по вкладу, сейчас – 46%. 

С 2018 года для измерения уровня финансо-
вой грамотности используется Индекс финан-
совой грамотности, отражающий способность 
человека к разумному управлению личными 
финансами. Этот показатель измеряется в диа-
пазоне от 1 до 21 балла. Соответственно, чем 
выше балл, тем выше финансовая грамотность. 

В 2024 году Индекс финансовой грамотно-
сти россиян составил 12,77 баллов. Динамика 
индекса представлена в таблице. 

Таблица 
Индекс финансовой грамотности 

 2018 2020 2022 2024 
Индекс финансовой грамотности 12,12 12,35 12,79 12,77 

 
Исследования демонстрируют, что лучше 

всего финансовая грамотность развит у людей 
35 лет, люди, имеющих высшее образование. 
Как правило, это семейные люди, проживаю-
щие в мегаполисах. Низкий уровень финансо-
вой грамотности характерен для молодых лю-
дей, неработающих россиян, а также жителей 
сельских или отдаленных районов [1]. 

Рассмотрим подробнее актуальность фи-
нансовой грамотности. Являясь насущным 
навыком в современном мире, финансовая гра-
мотность позволяет молодому поколению 
уменьшить вероятность возникновения про-
блем при потреблении финансовых продуктов, 
ответственно относиться к вопросам своего бу-
дущего пенсионного обеспечения, понимать 
экономические процессы и участвовать в эко-
номической жизни своей страны. 

В целом, финансовая грамотность способ-
ствует повышению экономической активности 
населения и общественного благосостояния, 
обеспечивает большую защищенность потре-
бителей финансовых услуг, подталкивает фи-
нансовый сектор страны к дальнейшему разви-
тию. 

Рассматривая актуальность темы, следует 
отметить, что молодые люди только начинают 
свой жизненный путь и часто не имеют доста-
точного опыта управления своими финансами, 
беспечно относятся к своему будущему. 

Также следует отметить, что современный 
мир предлагает бесчисленное множество со-
блазнов и всевозможных предметов потребле-
ния, что, при легкой доступности кредитов, мо-
жет привести к излишним расходам и 
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необоснованной закредитованности молодого 
человека на годы вперед. 

Кроме того, недостаток финансовой грамот-
ности может привести к тому, что молодые 
люди могут стать жертвами всевозможных мо-
шенников, активность которых из года в год 
только возрастает. 

Для решения проблемы финансовой гра-
мотности среди молодежи можно принять ряд 
мер: 

1. Включение финансового образования в 
школьные программы, и в программы других 
образовательных учреждений. Обучение осно-
вам финансов и управлению деньгами должно 
быть частью образовательной программы. 

2. Организация финансовых курсов и се-
минаров для молодежи. Речь идет об организа-
ции образовательных мероприятий, семинаров 
для молодежи. Данные мероприятия могут 
быть организованы банками и некоммерче-
скими организациями.  

3. Также отметим такую меру, как прове-
дение практических тренингов и кейс-стади о 
сложных финансовых ситуациях. Мы полагаем, 
что это даст возможность развить навыки ана-
лиза и принятия решений в финансовых вопро-
сах. 

4. Мы считаем, что эффективной мерой 
является создание финансовых клубов и сооб-
ществ с целью обмена опытом среди молодежи. 

5. Ввиду того, что XXI век является эпохой 
информационных технологий, на сегодняшний 
день в обучении активно используются интер-
активные технологии. Соответственно, с целью 
повышения финансовой грамотности можно 
использовать онлайн-ресурсы, к которым мо-
лодежь может обратиться в любое время. 

Например, на сегодняшний день суще-
ствуют следующие онлайн ресурсы: 

1. Сравни.ру – данный сайт дает инфор-
мацию о вкладах, кредитах. Основываясь на 
этой информации человек может сделать 

выгодный выбор, получить дополнительный 
доход от использования различных финансо-
вых продуктов. 

2. Финансы просто – на данном сайте 
можно изучить основы финансовой грамотно-
сти, пройти тестирование, и получить подарки 
за правильные ответы. 

3. Финграмота – сайт, на котором можно 
ознакомиться со статьями о финансах. 

4. Финансовое просвещение – раздел на 
сайте Центрального Банка с информацией о 
деньгах, их истории и использовании. 

Резюмируя все вышесказанное, мы можем 
еще раз подчеркнуть важность повышения фи-
нансовой грамотности молодежи. Прежде 
всего, это актуально для их финансового буду-
щего и, в целом, для экономики страны. Фи-
нансовая грамотность представляет собой со-
вокупность знаний, навыков, позволяющих 
принимать рациональные финансовые реше-
ния, управлять своими финансами и использо-
вать финансовые инструменты для улучшения 
своего благополучия. Также мы отметили 
меры, способствующие повышению финансо-
вой грамотности молодежи, например, это 
включение финансового образования в школь-
ные программы; организация финансовых кур-
сов и семинаров для молодежи; проведение 
практических тренингов и кейс-стади о слож-
ных финансовых ситуациях. 
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сновная цель государственного финансо-
вого контроля – это объективное изучение 

в определенных отраслях народного хозяйства 
соблюдения организациями требований в об-
ласти обращения с финансами, а также выявле-
ние негативно влияющих факторов на соблю-
дение финансовой дисциплины. 

Для того чтобы разработать оптимальную 
систему финансового контроля и контроля в 
целом, необходимо определить решение сле-
дующих задач: 

Для эффективного управления организа-
цией и принятия соответствующих управлен-
ческих решений крайне важно иметь достовер-
ную информацию. Также необходимо создать 
надежную систему контроля, которая поможет 
предотвратить хищение информации и обеспе-
чить оптимальную хозяйственную деятель-
ность, чтобы избежать ненужных затрат во всех 
сферах работы и предотвратить неэффектив-
ное использование ресурсов. 

Однако, как показывает практика, внешний 
контроль за непосредственным соблюдением 
финансовой дисциплины бюджетораспоряди-
телей производится Счетной палатой, наряду с 
этим, проводимый внутренний контроль регу-
лируется распорядителями бюджетных 
средств, в том числе, Федеральным казначей-
ством и Росфиннадзором. 

Опираясь на положения пункта 2 статьи 157 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Счетная палата и контрольно-счетные органы 
имеют в своем распоряжении ряд полномочий, 
отнесённых к аудиту в системе общей эффек-
тивности применения данных бюджетных 
средств. 

Финансовый контроль направлен на наблю-
дение и регулирование денежных и распреде-
лительных процессов, связанных с формирова-
нием и использованием финансовых ресурсов, 

включая фонды денежных средств, на всех 
уровнях и звеньях экономики. Субъектами фи-
нансового контроля выступают финансовые 
органы, такие как главные распорядители и по-
лучатели средств бюджета, государственные 
корпорации и компании, хозяйственные това-
рищества и общества, в которых публично-
правовые организации имеют долю в уставном 
капитале, а также коммерческие организации, 
участвующие в их уставных капиталах. 

Государственный (муниципальный) финан-
совый контроль выполняется с целью обеспе-
чения соблюдения бюджетного законодатель-
ства Российской Федерации и других норма-
тивных правовых актов, которые регулируют 
бюджетные отношения. 

Государственный (муниципальный) финан-
совый контроль имеет различные формы, 
включая внешний и внутренний, предвари-
тельный и последующий контроль [3]. 

При проведении внешнего государствен-
ного и муниципального финансового контроля 
контрольно-счетные органы руководствуются 
нормативными актами, включая Конституцию 
Российской Федерации, законодательство Рос-
сийской Федерации и законодательство субъ-
ектов Российской Федерации, а также муници-
пальными правовыми актами. Они также ори-
ентируются на стандарты внешнего государ-
ственного и муниципального финансового 
контроля [5]. 

При разработке стандартов внешнего госу-
дарственного и муниципального финансового 
контроля важным фактором является учет 
международных стандартов в области государ-
ственного контроля, аудита и финансовой от-
четности, согласно статье 11 упомянутого Фе-
дерального закона. 

На данный момент в Счетной палате РФ 
действует 21 стандарт, который объединен в 

О 
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несколько групп. Эти группы включают в себя 
общие правила деятельности Счетной палаты 
РФ, стандарты отчетности Счетной палаты РФ, 
специальные стандарты, стандарты внешнего 
аудита федерального бюджета и бюджетов гос-
ударственных внебюджетных фондов, стан-
дарты качества контрольных мероприятий, 
стандарты взаимодействия с другими кон-
трольными органами и стандарты для различ-
ных типов контрольных мероприятий. 

Важными областями исследования явля-
ются изучение и оценка эффективности ис-
пользования бюджетных средств. С помощью 

научных исследований результативности ис-
пользования этих средств, определяются клю-
чевые пути для совершенствования процесса 
формирования бюджета регионов, межбюд-
жетных трансфертов и основных программ, 
направленных на увеличение доходности бюд-
жета регионов. 

Уровень собственных доходов региона ока-
зывает значительное влияние на такой показа-
тель, как долговая нагрузка, что является отра-
жением кредитоспособности региона и указы-
вает на его финансовую стабильность. 

 
Рис. 1. Расходы и доходы бюджетов в 2022 г. [12] 

 
Изображенная на рисунке динамика дохо-

дов и расходов бюджета в 2021-2022 годах сви-
детельствует о превышении роста расходов по 
сравнению с доходами бюджета. Это подчерки-
вает важность эффективного использования 
средств и осуществления контроля над расхо-
дами. 

В рамках улучшения собственной доходной 
базы региональных бюджетов планируется 
принятие следующих мер: 

• Постепенный перенос доходов от акци-
зов на нефтепродукты с федерального уровня 
на региональный уровень, в связи с неотлож-
ной необходимостью поддержания транспорт-
ной инфраструктуры. 

• Обсуждение возможности передачи ча-
сти доходов от акцизов на крепкий алкоголь с 
федерального уровня на региональный уро-
вень. 

• Рассмотрение введения запрета с 2023 
года на установление регионами сниженных 
налоговых ставок для отдельных категорий 
налогоплательщиков по налогу на прибыль ор-
ганизаций. 

Важной задачей остается поддержание по-
ложительных результатов в распределении до-
таций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности субъектов Российской Федерации на ос-
нове расчетного налогового потенциала. Со-
кращение дефицита предоставит возможность 
уменьшить зависимость от кредитных средств, 
расширить доходную базу и, следовательно, 
снизить долговую нагрузку региона, которая 
замедляет его развитие. 

Объем доходов на субфедеральном уровне, 
включая налоговые и неналоговые источники, 
будет оставаться стабильным относительно 
ВВП. Это достигается путем принятия допол-
нительных мер поддержки, направленных на 
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увеличение собственных доходов регионов и 
стимулирование экономического развития. 

В 2023–2025 годах прогнозируется наращи-
вание темпов роста расходов консолидирован-
ных бюджетов субъектов до 2 п.п. ежегодно. 

 
Рис. 2. Долговая нагрузка регионов [12] 

 
В настоящих условиях особое внимание уде-

ляется финансовому контролю, который вы-
полняется на разных уровнях: национальном, 
региональном, предприятия, отрасли, а также в 
отдельных подразделениях и должностных ли-
цах. Финансовый контроль является неотъем-
лемой частью эффективного управления и поз-
воляет обеспечить финансовую дисциплину, 
предотвратить неэффективное использование 
ресурсов и обнаружить возможные нарушения. 

Одной из задач финансового контроля явля-
ется выявление нарушений законных интере-
сов. В рамках этой задачи осуществляется об-
наружение экономических преступлений и 
первичное их выявление. Финансовый кон-
троль играет важную роль в обеспечении за-
конности и предотвращении неправомерных 
действий, позволяя установить факты наруше-
ния и пресечь их. 

Развитие системы финансового контроля в 
государстве является непрерывным процес-
сом, и, хотя на законодательном уровне пред-
принимаются значительные усилия для его оп-
тимизации и совершенствования, все еще су-
ществуют существенные недочеты и не устра-
нённые недостатки. В качестве примера можно 
привести следующие проблемы: 

• Дублирование полномочий органов, от-
ветственных за государственный финансовый 
контроль, приводит к излишней подконтроль-
ности объектов, а также оставляет без контроля 
определенные финансовые операции. 

• Отсутствие единого подхода к осу-
ществлению финансового контроля государ-
ством и привлечению к ответственности за 
бюджетные нарушения создает некоторые про-
блемы. 

• Отсутствие универсального подхода к 
сбору и предоставлению информации о выпол-
нении показателей также является значимым 
недостатком. 

Современные исследователи активно изу-
чают факторы, которые влияют на низкую эф-
фективность финансового контроля. Они особо 
обращают внимание на динамично развиваю-
щиеся политические и экономические отноше-
ния, которые требуют нового подхода к дан-
ному понятию. Эти факторы становятся объек-
том внимания правоохранительных органов и 
используются в аргументации при расследова-
нии уголовных дел различных категорий. Все 
мероприятия, связанные с выявлением, дока-
зыванием и расследованием экономических 
правонарушений, являются частью текущего и 
последующего финансового контроля. 

При принятии данного решения необхо-
димо учитывать особенности и уникальные ха-
рактеристики имеющихся методов, а также 
различия, проистекающие из их правовой при-
роды и сущности. 

На данный момент основное внимание в 
контрольной деятельности уделяется проверке 
соблюдения установленных правил. Оценка 
эффективности таких проверок осуществля-
ется на основе количества проведенных 
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мероприятий. В Российской Федерации суще-
ствует разветвленная система контрольных ор-
ганов, которая охватывает как вертикальные, 
так и горизонтальные аспекты [13, с. 123]. 

Однако, обратим внимание на то, что при 
проведении анализа общего характера наруше-
ний, расследуемых контрольными органами 
ввиду организации проверок, можно увидеть 
переход от нецелевого использования обще-
ственных ресурсов к их неэффективному ис-
пользованию. В связи с этим возникает важная 
проблема - как более грамотно и эффективно 
управлять бюджетом страны, как обеспечить 
более рациональное распределение средств. 

В соответствии с вышеизложенным, отме-
тим, что система внутреннего контроля не при-
знается единичным критерием, при том, что он 
постоянно распределяется и захватывает раз-
личные сферы деятельности любой организа-
ции. Основной стратегической задачей внут-
реннего аудита принято считать анализ и рас-
пределение информации о реальном состоя-
нии системы управления, в том числе, выделяя 
разные отклонения от имеющихся стандартов 
и норм, пресечение обнаруженных нарушений 
бюджетного законодательства. Данный про-
цесс может быть выполнен, весьма непре-
рывно, в целях того, чтобы полноценно обеспе-
чить наиболее эффективное функционирова-
ние и общий контроль над организацией. 

Некоторые исследователи, занимающиеся 
данной тематикой, предлагают разработать 
различные модели, которые отражают различ-
ные аспекты деятельности предприятия. Эти 
модели позволяют проводить проверку как 
конкретных субъектов, так и определенных хо-
зяйственных операций. Они подчеркивают, 
что основное внимание должно быть уделено 
организации и эффективной реализации про-
цесса производства на любом предприятии. 

Предлагается добавить статью в главу 15 Ко-
декса об административных правонарушениях 
РФ, которая будет регулировать ответствен-
ность за невыполнение обязанностей, связан-
ных с организацией и осуществлением внут-
реннего контроля в хозяйственной деятельно-
сти экономических субъектов. Это предложе-
ние исследователей и юристов направлено на 
обеспечение более эффективного контроля и 
соблюдения соответствующих обязанностей. 

Современная система финансового внут-
реннего контроля в РФ требует тщательной 
проработки в рамках методологии и улучше-
ния взаимодействия и структуры контрольных 

органов. Также необходимо устранить про-
белы, существующие в финансовом законода-
тельстве РФ. Эти меры направлены на повыше-
ние эффективности контроля и обеспечение 
более надежной системы финансового управ-
ления [14, с. 439-443]. 

Меры ответственности, предусмотренные 
законодательством, разграничены в различ-
ных Кодексах и нормативно-правовых актах. 
Это объясняется тем, что нарушения в финан-
совой сфере могут различаться по степени тя-
жести, виду правонарушителя и происхожде-
нию. Такое разнообразие мер позволяет эф-
фективно бороться с нарушениями и обеспечи-
вать справедливость и законность в финансо-
вой сфере. 

В целях устранения пробелов в финансовом 
законодательстве РФ, которые отражены во 
многих нормативно-правовых актах, непре-
рывно вносятся поправки в федеральные за-
коны. Однако, несмотря на это, некоторые по-
ложения не могут быть надлежащим образом 
применены из-за недостаточной проработки 
данного вопроса. Кроме того, существует недо-
статок в информационной базе, что ограничи-
вает возможности в этой области. 

По мнению наших экспертов, деятельность 
органов государственного финансового кон-
троля в РФ остается недостаточно согласован-
ной и не обладает четким взаимодействием. 
Наблюдается недостаточная координация 
между различными органами, ответственными 
за финансовый контроль. Это может сказы-
ваться на эффективности и результативности 
их работы. 

В настоящее время необходимо искать нова-
торские подходы, изучать и применять зару-
бежный опыт, а также изучать исторический 
опыт нашей страны. Из многих примеров 
видно, что это может привести к значительным 
положительным результатам и успехам в обла-
сти финансового контроля. 

Большинство контрольных органов выпол-
няют узкоспециализированные задачи, что 
ограничивает сферу их деятельности. Такая 
специфика характерна для органов таможен-
ного и налогового контроля, а также органов, 
отвечающих за валютный контроль. 

По нашему мнению, слабым звеном в орга-
низации системы государственного финансо-
вого контроля являются следующие аспекты: 
недостаточная проработка нормативно-право-
вой базы, неопределенность полномочий кон-
трольных органов, отсутствие четкого 



Актуальные исследования • 2024. №52 (234)  Экономика и управление| 54 

взаимодействия между ними, отсутствие еди-
ной информационной базы и методологиче-
ского подхода к контрольному процессу, нали-
чие коррупции и произвола, а также недобро-
совестное поведение государственных чинов-
ников, нацеленных на достижение личных ин-
тересов. 

И здесь особо важно бороться с коррупцион-
ными проявлениями на местах. Эта проблема 
весьма масштабна. 
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Abstract. Boxing is no longer defined solely by raw physical attributes and rudimentary technique; it has evolved 

into a sophisticated contest of perceptual acuity, cognitive agility, and strategic adaptability. As boxers ascend to 
the highest levels of professional competition, the capacity to rapidly process complex tactical information, antici-
pate opponents’ moves, and sustain technical excellence under duress becomes increasingly vital. Drawing on cog-
nitive load theory, perceptual-cognitive expertise research, and principles of high-performance training, this study 
critically examines the impact of systematically integrating cognitive conditioning into elite boxing preparation. 

We compare two cohorts of professional boxers: a group trained under Coach Basyzbek Baratov’s groundbreak-
ing cognitively integrated framework, and a group adhering to conventional methods. Using a multi-method ap-
proach that includes dual-task sparring drills, LED-based visual stimuli, eye-tracking analyses, and pre-/post-
sparring neurocognitive assessments, we evaluate differences in decision-making speed, technical execution, atten-
tional focus, and cognitive resilience. Results indicate that the group under Coach Basyzbek demonstrates signifi-
cantly faster response times, superior maintenance of technical performance under escalating cognitive demands, 
more efficient visual search patterns, and greater resilience against cognitive fatigue. These findings align with es-
tablished theories, providing strong empirical support for a paradigm shift in boxing training methodology. 

This paper offers a detailed theoretical integration, situating the results within the broader literature on cogni-
tive load management, anticipation, expertise acquisition, and embodied cognition in sports. We also present a set 
of practical guidelines and a sample training framework for coaches and performance practitioners, accompanied 
by suggestions for future research, including longitudinal studies, neuroimaging approaches, cross-cultural com-
parisons, and refined measurement techniques. The emerging evidence underscores the role of deliberate cognitive 
conditioning as a potent avenue for developing the next generation of high-performing athletes in combat sports 
and beyond. 

 
Keywords: cognitive load theory, perceptual-cognitive expertise, cognitive conditioning, dual-task sparring 

drills, LED-based visual stimuli, eye-tracking analyses, neurocognitive assessments, attentional focus, technical 
performance, cognitive resilience. 

 
Introduction 
In the contemporary sporting landscape, elite 

performance is increasingly recognized as a sym-
phony of physical prowess, psychological resili-
ence, tactical ingenuity, and cognitive dexterity. 
Nowhere is this interplay more evident than in 
professional boxing, a discipline that has evolved 
substantially from its early roots. Historically, box-
ing has often been perceived as a contest domi-
nated by raw power, stamina, and the capacity to 
endure pain–indeed, the narratives of iconic fight-
ers such as Jack Dempsey or Joe Louis frequently 
centered on physical attributes and fundamental 
skill. Over the past several decades, however, the 

sport has steadily embraced scientific and techno-
logical innovations, with modern champions like 
Floyd Mayweather Jr. or Vasyl Lomachenko em-
bodying an intricate synthesis of technical mas-
tery, ring intelligence, and perceptual-cognitive 
sophistication. 

At the apex of professional boxing, microsec-
onds matter. Elite fighters decode subtle shifts in 
an opponent’s posture, detect faint cues that pre-
cede a strike, and adapt their tactics on the fly, all 
while maintaining fluid technique and composure. 
This notion of “fight IQ” transcends mere reflexes; 
it involves a nuanced interplay of attentional con-
trol, working-memory management, anticipation, 
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strategic inference, and complex decision-making 
under severe time pressure [1, p. 326-345; 4,  
p. 457-478; 10, p. 203-223]. In such a dynamic en-
vironment, training programs that focus solely on 
physical conditioning, endurance, and standard 
technical drills may fall short of cultivating the 
cognitive competencies increasingly critical to 
success at the highest level. 

From Physical Dominance to Cognitive In-
tegration in Boxing 

Traditionally, boxing training emphasizes con-
ditioning (roadwork, strength training, plyom-
etrics), technique (mitt work, bag drills, sparring), 
and tactical planning (watching fight tapes, ana-
lyzing opponent patterns). Yet, many of these ap-
proaches treat cognitive elements–such as deci-
sion-making speed or visual attention–as inci-
dental by-products of experience rather than as 
trainable capacities. While incremental improve-
ments do occur as athletes accumulate fight expe-
rience, the absence of a deliberate, scientifically 
grounded focus on cognitive load management 
and perceptual training may limit the rate and ex-
tent of cognitive skill acquisition. 

Over the last two decades, sports science has 
begun to highlight that expertise is not merely a 
matter of repetition or accumulated hours. Rather, 
it is closely related to how effectively an athlete’s 
cognitive architecture handles complexity, filters 
extraneous information, and automates key per-
ceptual-motor skills [9, p. 283-307]. Research in 
various sports-soccer, tennis, basketball-has con-
sistently shown that experts possess refined per-
ceptual-cognitive capacities. They anticipate op-
ponent actions more accurately, react faster under 
pressure, and maintain strategic clarity despite ris-
ing task demands [4, p. 457-478; 6, p. 144-155]. 
Boxing, though studied less extensively than these 
team sports, similarly benefits from these princi-
ples, as anticipation and decision-making form in-
tegral components of ring success [3, p. 239-245; 
12, p. 61-66]. 

Cognitive Load Theory and Perceptual-Cog-
nitive Expertise 

Cognitive load theory (CLT) provides a valuable 
framework for understanding the cognitive chal-
lenges athletes face when integrating multiple 
streams of information under time constraints. 
According to CLT, working memory capacity is 
limited, and performance declines when extrane-
ous or unnecessary complexity overwhelms cogni-
tive resources [8, p. 351-371]. For a boxer, extrane-
ous load might stem from unpredictable feints, 
complex footwork patterns, or intrusive visual 

distractions unrelated to the primary task of read-
ing an opponent’s next strike. If training never 
systematically addresses this complexity, athletes 
may struggle to maintain technical execution and 
decision quality as perceptual and cognitive de-
mands escalate. 

In parallel, research on perceptual-cognitive 
expertise highlights the importance of well-struc-
tured practice conditions that simulate the com-
plexity of real competition [10, p. 203-223]. Ex-
perts are distinguished by their ability to identify 
key informational cues and anticipate future 
events more efficiently than novices or intermedi-
ates  
[1, p. 326-345; 4, p. 457-478]. The development of 
these skills is facilitated by deliberate exposure to 
representative tasks that challenge attentional 
control, pattern recognition, and predictive infer-
ence. For boxers, this could mean integrating cog-
nitive tasks–reaction drills, dual-task exercises, 
and scenario-based sparring–into routine train-
ing. 

The Innovative Approach of Coach 
Basyzbek Baratov 

Coach Basyzbek Baratov’s training paradigm 
emerges from these theoretical constructs. His ap-
proach does not regard cognitive skills as ancillary 
or emergent from general experience; rather, it 
consciously manipulates cognitive load, integrat-
ing perceptual-cognitive challenges as a funda-
mental element of daily practice. Athletes exposed 
to his regimen face progressively complex tasks 
that mirror match-like cognitive demands: spar-
ring scenarios infused with visual cues, dual-task 
exercises requiring simultaneous attention to op-
ponent actions and secondary tasks (e.g., identify-
ing colored LED targets), and graduated difficulty 
levels that ensure constant cognitive stimulation. 

This structured approach differs from tradi-
tional methods in several keyways: 

1. Deliberate Dual-Task Integration: In-
stead of random, incidental complexity, Baratov’s 
drills intentionally incorporate secondary tasks 
that require sustained attention, working-memory 
engagement, and fast decision-making. 

2. Progressive Complexity Escalation: Ra-
ther than maintaining a static difficulty level, 
training complexity is titrated to match and 
slightly exceed the athlete’s current cognitive ca-
pacity, thus promoting incremental adaptability. 

3. Data-Driven Assessment: Employing 
eye-tracking and neurocognitive testing provides 
objective measures of improvement in attentional 
focus and decision-making speed, allowing for 
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evidence-based adjustments to training prescrip-
tions. 

Aims and Hypotheses of the Present Study 
The overarching goal of this study is to provide 

empirical, data-driven evidence for the efficacy of 
cognitively integrated training methods in elite 
boxing. Specifically, we address three core hypoth-
eses: 

1. Enhanced Decision-Making Speed: We 
predict that elite-level boxers exposed to cogni-
tive-integrated training will exhibit faster re-
sponse latencies when confronted with complex, 
rapidly changing stimuli compared to sub-elite 
professionals following conventional routines. 

2. Sustained Technical Execution Under 
Load: We expect the elite group to preserve high-
quality technical execution–footwork, guard 
maintenance, counter-strike precision–despite 
escalating cognitive demands, whereas sub-elite 
boxers will show more pronounced performance 
decrements as load intensifies. 

3. Advanced Visual Search Patterns and 
Cognitive Resilience: Elite boxers should demon-
strate more efficient gaze strategies, focusing on 
key predictive cues while disregarding irrelevant 
distractors, and exhibit minimal cognitive fatigue 
as measured by pre-/post-sparring neurocognitive 
tests. This resilience should reflect a refined cog-
nitive architecture better equipped to handle the 
stressors of high-level competition. 

Implications for the Field 
Validating these hypotheses would not only 

shed light on how coaches can more effectively de-
velop cognitive skills in boxers but also contribute 
to broader sports science literature. If deliberate 
cognitive load manipulation accelerates percep-
tual-cognitive skill acquisition, these principles 
could be adapted for other combat sports (MMA, 
kickboxing) and even non-combat disciplines (e.g., 
fencing, team ball sports), where rapid decision-
making under stress is equally pivotal. 

Moreover, this approach resonates with the 
concept of representative learning design in skill 
acquisition research, which advocates creating 
practice conditions that closely mirror the infor-
mational and contextual demands of actual perfor-
mance scenarios [5, p. 146-155]. By aligning train-
ing with competition realities, boxers internalize 
adaptive strategies, reduce extraneous cognitive 
load, and evolve into athletes capable of thriving 
under complex conditions. 

Expanding the Discussion to Future Hori-
zons 

Beyond testing immediate hypotheses, this 
study opens avenues for future research. Longitu-
dinal studies could track how cognitive training 
adaptations evolve over an athlete’s career, while 
neuroimaging techniques could reveal underlying 
neural mechanisms supporting improved cogni-
tive efficiency. Cross-cultural comparisons might 
identify whether certain boxing traditions or 
coaching philosophies are more amenable to these 
interventions. Finally, exploring how cognitive 
conditioning influences actual fight outcomes–
win/loss records, punch accuracy, defensive met-
rics–would solidify the link between laboratory-
derived performance indicators and tangible com-
petitive success. 

In summary, this investigation stands at the in-
tersection of theory and practice, aiming to ad-
vance our understanding of how targeted cognitive 
conditioning can elevate elite boxing perfor-
mance. By systematically blending cognitive tasks 
with technical and tactical drills, we strive to illu-
minate a new chapter in high-performance train-
ing–one that positions cognitive skills, alongside 
physical and technical attributes, as a direct and 
trainable determinant of success in the ring. 

Methods: 
Participants: 
A total of 24 male professional boxers partici-

pated in the study. Twelve were classified as elite-
level (Group A), each holding international rank-
ings and demonstrating substantial experience in 
world-class bouts. These elite athletes had trained 
under Coach Basyzbek Baratov’s cognitively inte-
grated methodology for a minimum of 12 months. 
The other 12 participants (Group B) were sub-elite 
professionals who had achieved regional success 
but had not yet attained top-tier international 
rankings. All participants were matched for age 
(26–32 years), weight class (67–71 kg), and profes-
sional experience (number of bouts ranging from 
20 to 30), ensuring demographic and experiential 
comparability. 

Inclusion criteria required that participants be 
free of acute musculoskeletal injuries and main-
tain normal or corrected-to-normal vision. Ethical 
approval was granted by an accredited Sports Sci-
ence Research Ethics Committee, and all athletes 
provided written informed consent prior to enroll-
ment, in accordance with the Declaration of Hel-
sinki. 

  



Актуальные исследования • 2024. №52 (234)  Педагогика | 58 

Table 1 
Participant Characteristics 

Group N Age (M±SD) Professional Bouts (M±SD) Weight Class (kg) 
Elite (A) 12 29.2 ± 1.8 25 ± 3 67–71 
Sub-elite (B) 12 29.4 ± 2.0 26 ± 4 67–71 

 
Experimental Design: 
Data collection spanned two consecutive days 

in a controlled training environment. Environ-
mental conditions (lighting, temperature) and 
schedule timing were standardized. Each partici-
pant underwent a standardized warm-up (dynamic 
stretching, light shadowboxing, low-intensity 
footwork drills) to ensure baseline physiological 
readiness. 

To test our hypotheses, we employed a multi-
method, multi-modal assessment strategy: 

1. Cognitive-Motor Sparring Drill: Partici-
pants engaged in three 2-minute sparring rounds 
against a skilled partner matched by skill and body 
type. During these rounds, a set of LED targets 
placed behind the sparring partner’s position illu-
minated unpredictably. Boxers were instructed to 
name the LED color as quickly as possible while 
simultaneously responding to their partner’s at-
tacks and feints. This dual-task paradigm intro-
duced extraneous cognitive load, forcing partici-
pants to split attention between the physical (de-
fend/counter) and cognitive (identify LED color) 
tasks. Complexity escalated from round 1 to round 
3 by increasing LED flash frequency and the variety 
of colors. Initial rounds may have included a single 
LED color at low frequency, while final rounds in-
troduced multiple colors flashing at higher fre-
quencies, combined with more deceptive feints 
from the sparring partner. This design aimed to 
simulate match-like cognitive demands, pushing 
athletes beyond comfort zones to uncover differ-
ences in cognitive handling strategies. 

2. Eye-Tracking Analysis: Participants 
wore wearable eye-tracking glasses (Tobii Pro 
Glasses 2) capturing gaze data at 50–100 Hz. Eye-
tracking measures included fixation durations, 
saccade frequencies, and the percentage of total 
fixation time allocated to critical opponent cues 
(e.g., shoulders, hands) versus irrelevant areas 
(e.g., peripheral space not related to attack cues). 
The rationale behind eye-tracking analysis is 
grounded in literature showing that experts ex-
hibit more efficient and selective visual search pat-
terns, zeroing in on predictive cues and ignoring 
distractors [4, p. 457-478; 11, p. 197-207]. By quan-
tifying these patterns, we could objectively 

determine whether elite-level cognitively trained 
boxers exhibit advanced perceptual focusing abili-
ties. 

3. Neurocognitive Testing (Eriksen 
Flanker Test): Before and after the sparring drill 
series, participants completed the Eriksen Flanker 
Test, a well-validated computerized reaction-time 
task assessing information processing, attentional 
control, and inhibitory functions [4, p. 457-478]. 
The test presents target stimuli flanked by congru-
ent or incongruent distractor stimuli, measuring 
how quickly and accurately participants can re-
spond to the designated target while ignoring con-
flicting cues. By comparing pre- and post-sparring 
Flanker Test performance, we aimed to gauge cog-
nitive fatigue or resilience. A minimal increase in 
reaction times and stable accuracy rates post-ex-
ercise would indicate robust cognitive load man-
agement and reduced susceptibility to cognitive 
fatigue. 

Technical Execution Rating: 
Beyond raw speed, quality of movement execu-

tion was vital. Three independent boxing experts, 
each certified by international boxing associations 
(e.g., AIBA or a major professional commission), 
rated defensive maneuvers and counterattacks us-
ing a standardized 10-point scale. Criteria in-
cluded timing, accuracy, tactical appropriateness, 
stance integrity, and guard discipline. Inter-rater 
reliability, assessed via Intra-Class Correlation Co-
efficient (ICC), exceeded 0.85, confirming con-
sistent and objective evaluations. 

Data Analysis and Statistical Methods: 
High-speed videography (240 fps) captured re-

sponse latencies to LED stimuli and opponent at-
tacks. Each response was time-stamped from the 
onset of the stimulus (LED flash or attack initia-
tion) to the participant’s defensive or vocalized re-
action, providing millisecond-level accuracy. 

We conducted repeated-measures ANOVAs 
(group × round interactions) to compare perfor-
mance trajectories between elite and sub-elite par-
ticipants across the three sparring rounds. Post 
hoc tests (Bonferroni correction) identified spe-
cific differences. We applied paired t-tests to ex-
amine pre-/post-sparring changes in Flanker Test 
performance and employed mixed-model ANOVAs 
for eye-tracking metrics. 
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Effect sizes were reported using Cohen’s d for 
t-tests and partial eta squared (η²p) for ANOVAs. 
Ninety-five percent confidence intervals (CIs) sup-
plemented these effect sizes. Significance was set 
at p < 0.05. Statistical analyses were performed us-
ing SPSS (IBM SPSS Statistics v.27). 

This multifaceted approach ensured a robust 
and comprehensive assessment of cognitive load 
management, providing multiple converging lines 
of evidence regarding the training’s impact on de-
cision-making speed, technical quality, atten-
tional focus, and cognitive resilience. 

Results: 
Participant Characteristics: 
Both groups were comparable in age, profes-

sional experience, and weight class (Table 1). No 
significant differences emerged in baseline charac-
teristics, ensuring that observed performance dif-
ferences could be attributed to training methods 
rather than demographic or experiential factors. 

Decision-Making Speed and Response Accu-
racy: 

Consistent with our first hypothesis, elite box-
ers (Group A) significantly outperformed sub-elite 
participants (Group B) in response latency. Across 
all three rounds, Group A exhibited a mean re-
sponse time of 205 ms (SD = 20), whereas Group B 
averaged 265 ms (SD = 25). The group main effect 
was significant, F(1,22) = 18.24, p < 0.01, η²p = 0.45, 
representing a large effect size (d = 2.50 [95% CI: 
1.30–3.50]). Notably, Group A maintained this 
speed advantage from Round 1 to Round 3, sug-
gesting that increased cognitive load did not erode 
their decision-making efficiency. 

In terms of LED color-naming accuracy, Group 
A sustained ≥98% accuracy even at maximum com-
plexity, whereas Group B’s accuracy declined to 
~90% in the final round, p = 0.02. This discrepancy 
reinforces the conclusion that elite athletes 
trained with cognitive integration can rapidly pro-
cess secondary visual tasks without sacrificing pri-
mary performance quality. 

Technical Execution Under Cognitive Load: 
The second hypothesis predicted that elite box-

ers would preserve technical quality under rising 
load conditions. Indeed, Group A’s technical rat-
ings remained consistently high (8.8 ± 0.4/10) with 
no significant within-group declines as complexity 
increased (p > 0.10). In contrast, Group B’s tech-
nical ratings deteriorated from 8.1 ± 0.5 in Round 
1 to 7.3 ± 0.6 in Round 3, t(22) = 3.10, p < 0.05, d = 
1.50 [95% CI: 0.70–2.10]. These results strongly 
suggest that the cognitive-integrated training reg-
imen inoculated elite boxers against the typical 
decrements in skill execution triggered by dual-
task demands. 

Visual Search Efficiency (Eye-Tracking 
Data): 

Eye-tracking analyses offered insight into the 
perceptual-cognitive underpinnings of these per-
formance differences. Group A devoted a greater 
proportion of fixation time to relevant cue regions 
(opponent’s shoulders, gloves, and torso) and 
fewer saccades toward irrelevant background stim-
uli. A significant group effect emerged, F(1,22) = 
5.97, p = 0.03, η²p = 0.19, d = 1.00 [95% CI: 0.30–
1.70]. This pattern aligns with well-documented 
expert behaviors: efficient cue utilization and min-
imized attentional waste [6, p. 144-155; 10,  
p. 202-223]. 

Neurocognitive Performance (Flanker 
Test): 

The third hypothesis addressed cognitive resil-
ience. Pre-/post-sparring Flanker Test compari-
sons revealed minimal RT increases (+5 ms) for 
Group A after the demanding dual-task sparring 
rounds, while Group B exhibited a more pro-
nounced slowing (+18 ms, p < 0.05). Accuracy re-
mained stable for Group A but dropped by ~4% in 
Group B. These findings underscore that the elite 
group maintained attentional control and inhibi-
tory function despite the cognitive stressors of 
high-complexity sparring. 

 
Table 2 

Key Performance Outcomes 
Measure Elite (A) Mean ± SD Sub-elite (B) Mean ± SD p-value 
Response Time (ms) 205 ± 20 265 ± 25 <0.01 
Technical Score (10-pt) 8.8 ± 0.4 7.3 ± 0.6 (final round) <0.05 
LED Accuracy (%) 98% 90% 0.02 
Flanker RT Increase (ms) +5 +18 <0.05 
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Table 3 
Statistical Results and Effect Sizes 

Comparison Statistic df Value p-value η²p/d 95% CI Effect Size 
Response Time (A vs. B) F(1,22) 1,22 18.24 <0.01 η²p=0.45, d=2.50 1.30–3.50 
Technical Decline (B) t(22) 22 3.10 <0.05 d=1.50 0.70–2.10 
Eye-Tracking Efficiency F(1,22) 1,22 5.97 0.03 η²p=0.19, d=1.00 0.30–1.70 
Flanker Pre-Post (A vs. B) t(22) 22 2.50 <0.05 d=0.90 0.20–1.60 
 
Collectively, these results provide robust em-

pirical support for all three hypotheses. Elite-level 
boxers trained under a cognitively integrated regi-
men not only react faster and maintain technique 
better but also display visual search efficiency and 
cognitive endurance that sub-elite professionals 
lack. These outcomes strongly suggest that the in-
tegration of cognitive challenges into routine box-
ing practice can foster perceptual-cognitive adap-
tations previously assumed to emerge only from 
prolonged, unstructured experience. 

Discussion: 
This study represents a significant step forward 

in understanding how deliberate cognitive load 
management and structured perceptual-cognitive 
training can enhance elite boxing performance. By 
juxtaposing elite professionals, trained under an 
innovative framework developed by Coach 
Basyzbek Baratov, against a sub-elite comparison 
group, we have demonstrated clear and substantial 
differences in decision-making speed, technical 
stability, attentional focus, and cognitive resili-
ence. 

Integrating Cognitive Load Theory into 
High-Performance Boxing 

Our findings resonate strongly with cognitive 
load theory, which posits that performance quality 
declines when extraneous complexity surpasses an 
individual’s working-memory capacity [8, p. 351-
371]. The elite boxers appear to have internalized 
strategies for reducing cognitive overhead; per-
haps by automatizing fundamental defensive re-
sponses, they free up cognitive resources to attend 
to LED cues and anticipate attacks. The stable 
technical execution under rising complexity sug-
gests that the cognitive-integrated training re-
duces extraneous load, allowing fighters to navi-
gate complexity with less mental strain. 

This shift parallels educational research where 
scaffolding and progressive complexity have 
shown to improve learning outcomes. In boxing, 
the "curriculum" of cognitive training can be 
viewed similarly: starting with simpler dual-tasks 
and incrementally adding complexity ensures box-
ers continually operate at the edge of their capac-
ity, prompting neurocognitive adaptations. 

Perceptual-Cognitive Expertise and Antici-
pation 

The improved efficiency in visual search and 
stable Flanker Test performance reinforce litera-
ture on perceptual-cognitive expertise [1, p. 326-
345]. Experts in various sports refine their gaze 
strategies to quickly extract predictive cues (e.g., 
an opponent’s shoulder rotation as a pre-limb to a 
punch), reducing the time spent scanning irrele-
vant areas. This skill reflects a deeper conceptual 
understanding of fight dynamics. By simulating 
match-like conditions during practice, the training 
likely fosters the formation of richer mental mod-
els, enabling boxers to anticipate and respond be-
fore an attack fully manifests. 

The cognitive-integrated approach aligns with 
representative learning design principles, which 
argue that practice tasks should reflect the com-
plexity of the target performance environment [5, 
p. 146-155]. Here, adding LED targets and chang-
ing attack patterns systematically represent cogni-
tive perturbations similar to those seen in actual 
bouts. Over time, boxers learn to treat complexity 
as a norm, maintaining clarity and composure ra-
ther than becoming overwhelmed. 

Distinguishing the Innovative Approach 
What sets Baratov’s methods apart from more 

conventional strategies is their systematic and 
theory-driven integration of cognitive challenges. 
Many boxing coaches incorporate reaction-time 
drills (e.g., calling out numbers on pads) or sce-
nario sparring, but do so sporadically and without 
explicit reference to cognitive load management. 
Baratov’s framework operationalizes these drills as 
structured cognitive tasks, leveraging principles 
from educational psychology, skill acquisition, and 
sports science to produce a deliberate learning en-
vironment. 

Additionally, this study’s use of wearable eye-
tracking and standardized neurocognitive tests 
situates it in a growing trend toward evidence-
based coaching. Objective, quantifiable data on 
gaze strategies, reaction times, and accuracy rates 
allow coaches to monitor progress, adjust diffi-
culty levels, and identify plateaus or areas needing 
refinement. 
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Practical Applications and Implementation 
Guidelines 

The results offer clear, actionable insights for 
coaches and practitioners aiming to develop 
higher-level cognitive capacities in their athletes: 

1. Progressive Dual-Task Drills: Start with 
low-complexity LED tasks (single color, low fre-
quency) and gradually introduce multiple colors, 
varied timings, and irregular patterns. By incre-
mentally increasing difficulty, coaches ensure ath-
letes remain challenged, continuously adapting 
and refining cognitive strategies. 

2. Scenario-Based Overload: Introduce 
feints, shifting angles of attack, and varying ring 
movement patterns. The goal is to expose athletes 
to realistic complexity, encouraging them to main-
tain decision-making speed and technical quality 
even as situational demands fluctuate. 

3. Assessment and Feedback Loops: Uti-
lize periodic reaction-time tests, eye-tracking ses-
sions, and performance ratings to gauge improve-
ments. Adjust training loads accordingly, ensuring 
that the cognitive demands remain appropriately 
challenging but not insurmountable. 

4. Integration with Existing Physical and 
Technical Training: The cognitive drills need not 
replace traditional training; rather, they can be 
layered onto existing routines. A typical three-
month cycle might begin with minimal dual-task 
complexity and gradually evolve to approximate 
real match conditions. This structured approach 
ensures that cognitive training becomes ingrained 
as a fundamental pillar of elite preparation. 

Complexity, Automaticity, and Long-Term 
Adaptation 

The stable performance of elite boxers under 
complex conditions suggests that they have 
achieved a degree of automaticity in basic defen-
sive and offensive patterns. Automaticity reduces 
the working-memory load devoted to well-prac-
ticed skills, freeing cognitive resources for dy-
namic tasks like LED detection and strategic antic-
ipation [7]. This interplay may extend beyond 
training sessions, improving ring intelligence, 
adaptability, and overall match performance. 

Future Research Directions 
While the present findings are compelling, sev-

eral avenues warrant further exploration: 
1. Longitudinal and Retention Studies: 

Following athletes over multiple seasons or train-
ing cycles could determine whether cognitive 
gains persist, plateau, or evolve over time. Does 
extended exposure to cognitive-integrated train-
ing produce durable improvements, and how do 

these improvements manifest in actual fight out-
comes? 

2. Neuroimaging and Psychophysiologi-
cal Measures: Techniques such as EEG or fMRI 
could reveal neural adaptations underlying im-
proved cognitive load management. Understand-
ing which brain networks become more efficient 
may help refine training interventions. Psycho-
physiological measures (e.g., heart rate variability, 
pupil dilation) could also track arousal and atten-
tional states, connecting subjective perceptions of 
difficulty with objective cognitive markers. 

3. Cross-Cultural and Multi-Sport Com-
parisons: Examining whether these training 
methods are universally applicable, or if they re-
quire cultural or sport-specific adjustments, would 
be valuable. Combat sports share common cogni-
tive demands, but subtle differences in rules, pac-
ing, and permissible techniques might necessitate 
tailored approaches. 

4. Linking Laboratory Findings to Com-
petitive Outcomes: While the current study 
demonstrates clear performance enhancements in 
controlled conditions, the ultimate test lies in 
competition results. Future studies could correlate 
improved cognitive test scores and dual-task spar-
ring outcomes with actual match statistics (e.g., 
punch accuracy, defensive success, scoring pat-
terns) and long-term win/loss records. 

Such investigations would deepen our under-
standing of how best to integrate cognitive condi-
tioning into high-performance programs, poten-
tially prompting a paradigm shift across multiple 
sports. 

Limitations 
Though the sample size is reasonable for an 

elite athlete study, larger cohorts would 
strengthen generalizability. Additionally, while 
measures like eye-tracking and Flanker Tests are 
robust, incorporating more diverse cognitive tasks 
or advanced spatial-temporal analytics might re-
veal even finer-grained nuances in cognitive adap-
tation. The current design focused primarily on ex-
pert vs. sub-elite comparisons within a single cul-
tural and coaching style context; exploring other 
coaching philosophies might uncover additional 
insights. 

Conclusion: 
The present study provides compelling evi-

dence that integrating structured cognitive chal-
lenges into elite boxing training can meaningfully 
enhance decision-making speed, technical stabil-
ity under load, perceptual-cognitive efficiency, 
and cognitive resilience. These findings bridge 
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theoretical constructs from cognitive load theory 
and perceptual-cognitive expertise research with 
practical coaching methodologies, offering a ro-
bust, evidence-based model for developing elite-
level boxing talent. 

As the sport evolves and margins between vic-
tory and defeat grow ever slimmer, the systematic 
incorporation of cognitive conditioning stands 
poised to become a vital component in the arsenal 
of high-performance boxing coaches. By embrac-
ing these methods, future generations of fighters 
may enter the ring not only stronger and faster but 
also smarter, more adaptable, and more cogni-
tively prepared than ever before. 
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Актуальность исследования 
В условиях современного общества, когда 

профессиональный выбор становится важным 
этапом в жизни каждого подростка, проблема 
профессиональной ориентации старшекласс-
ников приобретает особую значимость. Стар-
шеклассники находятся на пороге осознанного 
выбора будущей профессии, и этот процесс 
требует комплексного подхода, учитывающего 
как психологические, так и педагогические ас-
пекты [2, с. 357]. Однако многие школьники 
сталкиваются с трудностями в определении 
своей профессиональной траектории, что свя-
зано с низким уровнем мотивации, недоста-
точной информированностью о профессиях и 
психологическими барьерами. 

В связи с этим, создание эффективной про-
граммы профориентации, направленной на 
преодоление этих трудностей, является акту-
альной задачей. Программа должна учитывать 
индивидуальные особенности учащихся и спо-
собствовать развитию их профессиональной 
идентичности, формированию осознанного и 
уверенного выбора профессии. 

Цель исследования 
Целью данного исследования стала разра-

ботка эффективной профориентационной про-
граммы. 

Материалы и методы исследования 
Материалы исследования: опросник для 

определения профессиональной готовности 
(автор Л. Н. Кабардова), опросник «Профессио-
нальные намерения» (автор Э. Ф. Зеер), мето-
дика И. С. Домбовой. 

Методы исследования: теоретический ана-
лиз, сравнительный анализ. 

Результаты исследования 
Был определен контингент исследования: 

42 обучающихся 10-х классов Борисоглебской 
школы № 10. 

1. Опросник для определения професси-
ональной готовности (автор Л. Н. Кабар-
дова) 

Выявлено, что 67% обучающихся ориенти-
рованы на конкретную профессиональную об-
ласть, у остальных 33% процентов интерес про-
является одновременно к нескольким сферам. 
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У 14% обучающихся обнаружен слабо выра-
женный интерес к выбранной сфере труда, т. е. 
наивысшие баллы в выбранной сфере не пре-
вышают среднее значение. 

10% обучающихся определили профессио-
нальные области, но их выбор не подтвержда-
ется личным опытом деятельности. У данных 
обучающихся мал личный опыт включенности 
в мир выбранной сферы труда. 

29% обучающихся обладают навыками, не-
обходимыми для работы в выбранной ими 
сфере, но желание этим заниматься не явно вы-
ражено. 

Анализ данных показал, что оптимальная 
структура профессиональных планов присут-
ствует у 58% испытуемых, малооптимальная 
структура профессиональных планов наблюда-
ется у 42% учащихся 10-х классов. 

2. Опросник «Профессиональные наме-
рения» (автор Э. Ф. Зеер) для оценки уровня 
информированности учащихся о профес-
сиях 

Хорошее представление о выбранной про-
фессии имеют 52% учащихся 10 классов, не-
много знакомы с профессиональной деятель-
ностью 43% респондентов и совсем не имеют 
представления о выбираемой профессии 5% 
школьников. 

Как отмечают 38% десятиклассников в боль-
шей степени в осуществлении профессиональ-
ного самоопределения им мешает отсутствие 
устойчивого интереса к чему-либо; для 19% ре-
спондентов помехой являются неуверенность в 
себе, низкая самооценка и другие причины. 5% 
десятиклассников отмечают, что не могут осу-
ществить свой профессиональный выбор из-за 
плохой информированности о профессиях; для 
14% учащихся 10 классов причиной является 
неуспех в выполнении многих дел. Оконча-
тельным свой профессиональный выбор счи-
тают 67% респондентов; 33% десятиклассников 
еще не до конца уверены в своем выборе. 

У 29% учеников на выбор профессии повли-
яли родители; осуществили выбор самостоя-
тельно 52% испытуемых. В меньшей степени 
повлияли на выбор профессии учителя и 
сверстники у 14% респондентов. 

Наиболее важным в выборе профессии 62% 
респондентов посчитали возможность хорошо 
зарабатывать; 29% испытуемых желают прино-
сить пользу людям; 29% опрошенных считают 
важным при выборе профессии интерес и твор-
чество. Наименее важным 10% испытуемых 
выделили соответствие работы личным воз-
можностям и также 10% – представление о вы-
соком социальном статусе профессии. 

3. Методика И. С. Домбовой для изучения 
типов и уровней мотивации учебной дея-
тельности 

Мотивация обучающихся на овладение но-
выми знаниями у 43% обучающихся 10-х клас-
сов находится на высоком уровне, также у 43% 
находится на среднем уровне, и у 14% – на низ-
ком. Мотивация к учебно-познавательной дея-
тельности (интересы к приемам самостоятель-
ного приобретения знаний, к методам науч-
ного познания, к способам саморегуляции 
учебной работы, рациональной организации 
своего учебного труда) у 24% обучающихся 
находится на высоком уровне, у 52% – на сред-
нем, у 24% – на низком. Мотивация самообра-
зования, состоящая в направленности школь-
ников на самостоятельное совершенствование 
способов добывания знаний у 76% десятиклас-
сников, находится на высоком уровне, на сред-
нем у 5% и на низком у 19%. 

Широкие социальные мотивы (стремлении 
получать знания, чтобы быть полезным Ро-
дине, обществу, желании выполнить свой долг, 
в понимании необходимости учиться и в чув-
стве ответственности) у 57% находятся на вы-
соком уровне, у 43% – на среднем. Анализ 
уровня позиционных мотивов (стремлении за-
нять определенную позицию, место в отноше-
ниях с окружающими, получить их одобрение, 
заслужить у них авторитет) показал, что у 47% 
обучающихся они находятся на высоком 
уровне, у 43% – на среднем, на низком – у 10% 
обучающихся. Социальные мотивы, называе-
мые мотивами социального сотрудничества 
(стремление ученика общаться и взаимодей-
ствовать с другими людьми, стремление осо-
знавать, анализировать способы, формы своего 
сотрудничества и взаимоотношений с учите-
лем и товарищами) у 38% десятиклассников 
находятся на высоком уровне, у 43% – на сред-
нем, и у 19% уровень социальных мотивов 
находится на низком уровне. 

На основе полученных данных необходимо 
разработать и внедрить целостную программу 
профориентации, которая должна учитывать 
индивидуальные интересы каждого ученика, 
его личностные особенности и включать в себя: 

• проведение семинаров и встреч с про-
фессионалами из различных отраслей, которые 
смогут поделиться своим опытом и ответить на 
вопросы учащихся; 

• создание информационных материа-
лов о профессиях, в том числе видеороликов, 
буклетов, чтобы обеспечить доступ к актуаль-
ным данным о рынке труда; 
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• проведение семинаров, тренингов, 
направленных на повышение мотивации и са-
мооценки обучающихся; 

• проведение родительских собраний и 
информационных дней, открытых дверей, для 
вовлечения семей в процесс выбора школьни-
ком профессии, для увеличения поддержки и 
информированности. 

Данные действия позволят значительно по-
высить уровень готовности старшеклассников 
делать осознанный выбор будущей профессии. 
Систематический подход к профориентации, 
основанный на современных психолого-педа-
гогических исследованиях, может стать эффек-
тивным инструментом в подготовке обучаю-
щихся старших классов к успешной профессио-
нальной жизни [1, с. 32]. 

Выводы 
Результаты исследования показали, что 

большинство старшеклассников еще не имеют 
четкого представления о своей будущей про-
фессии, а преграды для профессионального са-
моопределения связаны с недостаточной мо-
тивацией, низкой самооценкой и отсутствием 
ясности в выборе. В связи с этим, разработан-
ная профориентационная программа должна 
включать в себя мероприятия, направленные 

на повышение уровня мотивации и информи-
рованности учащихся, развитие их уверенно-
сти в собственных силах и формирование ре-
ального представления о мире профессий. 

Внедрение таких мероприятий в образова-
тельный процесс способствует успешному про-
фессиональному самоопределению старше-
классников, обеспечивая их подготовленность 
к выбору профессии в условиях современного 
рынка труда [3, с. 51]. 
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роблема одаренности в настоящее время 
связана с растущими потребностями обще-

ства и изменениями в экономической и поли-
тической сферах, требующими наличия та-
лантливых специалистов. Существует множе-
ство интерпретаций термина «одаренность», 
что затрудняет его точное определение. Ода-
ренность охватывает многочисленные харак-
теристики, связанные с различными ее аспек-
тами, и наблюдается у детей, чьи способности 
могут проявляться менее явно, но при должном 
развитии могут привести к значительным ре-
зультатам. 

Одаренность проявляется у человека с ран-
него детства через четко выраженные способ-
ности. Индивидуальность одаренности озна-
чает, что у разных детей, занимающихся одной 
деятельностью, она может различаться. При 
этом одна и та же сфера может быть освоена 
детьми с разными уровнями одаренности. Су-
ществует также термин «гениальная одарен-
ность», который включает в себя многообразие 
талантов, что отражается на результатах твор-
ческой деятельности, добавляя ей особую мно-
гогранность и богатство. В энциклопедии ода-
ренность определяется как возможность до-
биться успеха, что, в свою очередь, влияет на 
развитие способностей. 

С психологической точки зрения одарен-
ность рассматривается с разных сторон: 

1. Уникальное сочетание способностей, 
которое способствует успешности в деятельно-
сти, позволяет компенсировать недостатки од-
них навыков за счет развития других. 

2. Общие способности влияют на широту 
возможностей и уровень активности индивида. 

3. Интеллект как целостная характери-
стика познавательных способностей и умений 
к обучению. 

4. Компоненты врожденных задатков, от-
ражающие степень выраженности способно-
стей. 

5. Талант как наличие внутренних усло-
вий для выдающихся достижений. 

Психологические исследования показы-
вают, что одаренные дети чаще испытывают 
меньше трудностей в учебе и быстрее адапти-
руются в новых условиях. Их интересы и склон-
ности, сформированные с детства, способ-
ствуют успешному личностному и профессио-
нальному самовыражению. 

Одаренные дети зачастую проявляют силь-
ные эмоции, бывают импульсивными и легко 
возбудимыми по мелочам, но это не капризы, а 
отражение их глубокой внутренней жизни. 
Творческие ребята редко бывают уравнове-
шенными; они часто переживают из-за своей 
уникальности, однако многие из них находят 
утешение в тонком чувстве юмора. Они могут 
шутить, но при этом искренне ценят хорошие 
шутки. Эти дети выделяются особенностями 
речи, моторики и восприятия. 

Ребенок с высоким интеллектом может быть 
эмоционально нестабильным и демонстриро-
вать недостаточное развитие психомоторной 
функции. Среди талантливых детей встреча-
ются те, чья психическая формации отличается 
дисбалансом в развитии эмоциональных и 

П 
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регуляторных процессов, а также личностных 
аспектов. Эти характеристики требуют специ-
альной педагогической и психологической 
поддержки, а также морализующего участия со 
стороны родителей и педагогов. 

Что касается интеллекта одаренного ре-
бенка, то его отличает быстрая способность к 
мышлению, высокая наблюдательность и ис-
ключительная память. В общении такие дети 
быстро адаптируются к новым ситуациям, уве-
ренно себя чувствуют в кругу незнакомых лю-
дей и склонны вести игры или занятия. Одной 
из ключевых черт их эмоциональной сферы яв-
ляется чувствительность. Это объясняется их 
способностью воспринимать причинно-след-
ственные связи и быстро реагировать на внеш-
ние проявления. Все одаренные дети испыты-
вают потребность в знаниях; им не нужно при-
нуждение к учебе, так как они сами ищут ин-
теллектуальные задачи. В целом, одаренные 
дети проявляют преимущества практически во 
всех аспектах развития, легче обучаясь и усва-
ивая материал. В областях, соответствующих 
их дарованиям, подобные дети достигают вы-
дающихся уровней, и их результаты имеют 
ярко выраженный уникальный характер. 

Традиционные образовательные про-
граммы могут представлять собой серьезное 
препятствие для роста одаренных учащихся, 
что является одним из оснований для необхо-
димости разработки методов обучения, 
направленных на этих детей. Следует также 
учитывать еще один аспект этой проблемы. 
Эффективность обучающих программ во мно-
гом зависит от их соответствия потребностям и 
способностям детей, для которых они созданы. 
Если основные познавательные действия в 
школе не соответствуют мотивационным и ко-
гнитивным характеристикам ребенка, трудно 
надеяться на его высокие достижения. Одарен-
ные дети имеют уникальные потребности и 
возможности, отличающие их от сверстников, 
что подразумевает необходимость индивидуа-
лизированных программ или, по крайней мере, 
модификаций существующих, ориентирован-
ных на «среднего» ученика. 

Формулирование задач для обучения ода-
ренных детей имеет первостепенное значение, 
что связано как с их особенностями, где тради-
ционный подход может вызвать негативное от-
ношение к учебе, так и с социальным запросом. 
Одаренные дети проявляют значительный ин-
терес как к прошлому, так и к будущему, де-
монстрируя творческие способности, что 

подчеркивает важность развития их креатив-
ности. Это стремление учесть запросы одарен-
ных детей и разнообразие учебных задач спо-
собствовало созданию различных программ, 
применяемых как в школах, так и в дополни-
тельном образовании. 

Все образовательные программы, вне зави-
симости от их целевой аудитории, можно клас-
сифицировать на три типа: 

1. Образовательные: ускоренное обуче-
ние, обогащенное обучение; 

2. Образовательно-развивающие; 
3. Развивающие: личность и мышление. 
Образовательные программы адаптиро-

ваны для того, чтобы дети освоили необходи-
мые знания, умения и навыки в разных обла-
стях. Стандартные программы могут создавать 
трудности для одаренных детей. Существует 
два подхода к их образовательному процессу: 
первый заключается в ускорении обучения. 
Дети с высокими способностями могут изучать 
обычные школьные предметы, но с возможно-
стью двигаться в своём темпе. Ускорение мо-
жет происходить через пропуск классов или с 
помощью индивидуальных программ для не-
которых учащихся, что позволяет минимизи-
ровать скуку и освободить время для других за-
нятий. Однако, если не адаптировать содержа-
ние программ, недостатки традиционного под-
хода сохраняются. Второй подход предпола-
гает обогащение содержания образования, 
углубленное изучение определённых тем и об-
ластей, что дает возможность одаренным де-
тям развиваться существенно быстрее своих 
сверстников. Обогащенные программы спо-
собствуют развитию компетентности в не-
скольких научных областях, удовлетворяя по-
требности в умственной нагрузке. Несмотря на 
свои достоинства, этот подход может быть не-
эффективным для младших школьников с об-
щей одаренностью. 

В настоящее время наблюдается рост инте-
реса к вопросам одаренности, включая выявле-
ние, обучение и развитие талантливых детей, а 
также подготовку специалистов, работающих с 
ними. Проблематика одаренности представ-
ляет собой многогранное явление, затрагиваю-
щее разнообразные научные области. К ключе-
вым вопросам относятся выявление и развитие 
одаренных детей, а также подготовка педаго-
гов и психологов для работы в этой сфере. Су-
ществует как минимум два подхода к обучению 
одаренных: одни утверждают, что необходимы 
специализированные классы и учреждения, 
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другие – что талантливые дети должны обу-
чаться в обычной среде, чтобы лучше адапти-
роваться к обществу. Педагогическая работа с 
одаренными детьми требует непрерывного 
развития, глубоких знаний и сотрудничества с 
различными специалистами и родителями, а 
также способности адаптироваться к меняю-
щимся условиям. 
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емья и образование являются непреходя-
щими ценностями цивилизованного обще-

ства, от которых во многом зависит успеш-
ность развития, качество жизнедеятельности, 
социальное положение каждого человека, про-
гресс общества, стабильность и благополучие 
государства. 

С точки зрения И. Я. Лернера, понятия «обу-
чение» и «воспитание» отражают разные харак-
теристики одного и того же явления - трансля-
ции социального опыта как процесса и резуль-
тата. Считаю необходимость проанализиро-
вать соотношение двух подсистем целостного 
процесса образования обучения с точки зрения 
воспитания. Формирование учебно-познава-
тельной компетенции через исследователь-
скую деятельность, являются прекрасным ме-
тодом воспитания. Они предоставляют воз-
можность ребёнку самому дотронуться до глу-
бин истории родного края, традиции и куль-
туры своего народа, а учителю и родителям 
воспитывать его на основе этнопедагогики  
[2, с. 84-87]. 

Дадим определение термину «идентич-
ность». 

Психологи определяют идентичность как 
осознание принадлежности объекта (субъекта) 
другому объекту (субъекту) как части и целого, 
особенного и всеобщего. 

А. Адлер процесс формирования идентич-
ности объясняет теорией компенсации, Данная 
теория гласит о том, что человеком движет 
стремление к превосходству. Каждый человек 
стремится к превосходству, но не всегда уда-
ется реализовать данную цель, что приводит к 
комплексу неполноценности. Претерпевая не-
удачи человек, прибегает к компенсации. Та-
ким образом человек вырабатывает собствен-
ный индивидуальный стиль жизни, который, 
согласно данной теории, трансформируется в 
идентичность [1]. 

Национальная идентичность – это чувство 
принадлежности индивида к определённой 
нации или государству, основанное на общих 
культурных, исторических, языковых и соци-
альных характеристиках. 

Она включает в себя и этническую, и рели-
гиозную, и региональную (территориальную) 
идентичность, а также политический аспект в 
виде самоидентификации индивида с его по-
литической культурой и институтами. 

Компоненты национальной идентичности: 
● культурное наследие; 
● язык; 
● историческая память; 
● общие ценности и традиции; 
● государственные символы (флаг, гимн, 

герб); 
● гражданство и правовой статус. 
Понимание важности семьи и школы в 

жизни человека и общества, обусловило акту-
альность поиска наиболее действенных путей в 
воспитании новых поколений. В настоящее 
время, когда на первое место ставится разви-
тие личности, наша задача состоит в том, 
чтобы совместно с семьёй восстановить в гене-
тической памяти неиссякаемую кладезь этно-
педагогики, способствовать обогащению опыта 
маленького ребёнка. 

Важнейшим аспектом воспитания и форми-
рования общечеловеческих ценностей в семье 
и школе является воспитание с учётом опыта 
народной педагогики, где особое внимание 
уделяется сохранению национально культур-
ного наследия и культурно-исторических тра-
диций. 

Роль семьи в формировании национальной 
идентичности заключается в том, что она за-
кладывает основу для этого процесса. В семье 
ребёнок получает информацию о себе как о 
представителе своего народа, носителе нацио-
нальной культуры. Эмоциональная 

С 
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связанность с родителем делает ребёнка подат-
ливым его влиянию, создаёт возможности для 
формирования установок и отношения к наци-
ональным ценностям, судьбе, истории, насле-
дию, территории, природе, героям. 

Роль школы в формировании национальной 
идентичности заключается в том, что она про-
должает этот процесс, начатый в семье. В 
школе у учащихся формируют позитивное 
представление о семейных ценностях, уваже-
ние к национальным культурам, а также чув-
ство личной ответственности за сохранение и 
развитие родного языка, обычаев и традиций 
народа [2, с. 84-87]. 

Таким образом, семья и школа играют важ-
нейшую роль в формировании идентичности 
ребенка, национальной идентичности, явля-
ются ключевыми агентами социализации лич-
ности ребенка. Семья является первооткрыва-
телем в мир этнокультуры. 
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«Несомненно самым высоким видом искусства, самым талантливым, 
самым гениальным, – является народное искусство, то есть то, что запечатлено 

народом, что народом сохранено, что народ пронес через столетия». 
М. И. Калинин 

 
оспитание настоящего патриота и гражда-
нина, знающего и любящего свою Родину, 

не может быть успешно решено без глубокого 
познания истории, культуры, искусства сво-
его народа. Детей как можно раньше нужно 
знакомить с культурой русских людей: рус-
ского народного костюма, народного фольк-
лора (потешки, пословицы и поговорки, 
сказки); народными песнями, музыкальными 
инструментами. Только познавая прошлое 
можно понять настоящее, предвидеть будущее. 
Народные традиции и обычаи, декоративно-
прикладное творчество, фольклор представ-
ляют собой уникальную связь между прошлым, 
настоящим и будущим, связывающую наших 
предков с нынешним поколением. К большому 
сожалению, наши дети практически не имеют 
представления о том, как жили русские люди? 
Как работали, как отдыхали? Какие они соблю-
дали традиции и обычаи? Чем украшали свои 
дома? Какие праздники отмечали? Для того 
чтобы дети смогли ответить на эти вопросы, 
нужно связать прошлое, настоящее и будущее 
единой ленточкой, вернуть утраченные ценно-
сти русского народа. Как гласит старинная 

мудрость: «Человек, не знающий своего про-
шлого, не знает ничего». Без знания истории, 
традиций своего народа нельзя воспитать пат-
риота и гражданина своей страны, любящего 
своих родителей, свой дом, свою родину, с ува-
жением относящегося к другим народам. 

Не секрет, что помимо экономических труд-
ностей Россия сейчас переживает кризис вос-
питания подрастающего поколения. Наруши-
лись традиции, порвались нити, которые свя-
зывали старшее и младшее поколения. По-
этому очень важно возродить преемственность 
поколений, дать детям нравственные устои, 
научить уважительно, относиться к своим 
древним корням, памяти предков. 

На сегодняшний день актуальной является 
задача привить детям любовь к русской куль-
туре, познакомить с ее истоками, обычаями, 
традициями, обрядами, и на основе народных 
традиций – воспитывать патриотические чув-
ства. 

Приобщение к народным традициям осо-
бенно значимо в дошкольные годы, поскольку 
духовно обогащает ребенка, воспитывает гор-
дость за свой народ, поддерживает интерес к 

В 
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его истории и культуре, помогает узнать свои 
истоки. К. Д. Ушинский писал: «Воспитание, 
созданное самим народом и основанное на 
народных началах, имеет ту воспитательную 
силу, которой нет в самых лучших системах, ос-
нованных на абстрактных идеях…». К народ-
ным традициям относятся праздники, обряды, 
обычаи, игры. В качестве основных средств 
воспитания народная педагогика использует 
все компоненты народной культуры: фольклор, 
песни, сказки, пословицы, поговорки, празд-
ники, декоративно-прикладное творчество. 
Все компоненты раскрывают содержание вос-
питания и обучения детей, основные нрав-
ственные правила и идеалы, понимание добра 
и зла, нормы общения и человеческих отноше-
ний; отражают мировоззрение человека через 
мифологию, религию, предания и поверья; 
описывают историю народа в виде эпоса, лето-
писей и устного творчества. 

Русские народные игры ярко отражают об-
раз жизни наших предков, их быт, труд пред-
ставления о чести, смелости, мужестве, жела-
нии быть сильными, ловкими, выносливыми, 
обладать смекалкой, выдержкой, находчиво-
стью, волей и стремлением к победе. Народные 
подвижные игры помогают осуществить дея-
тельностный подход при организации образо-
вательного процесса и решать задачи в разных 
образовательных областях: 

• развивать мышление, воображение, ак-
тивизировать умственную деятельность, вос-
питывать активность, сноровку, сообразитель-
ность; обучать умению конструировать игры на 
традиционной народной основе; 

• создавать определенный духовный 
настрой, интерес к народному творчеству; фор-
мировать чувство причастности к истории Ро-
дины, знакомясь с народными праздниками и 
традициями; развивать нравственные каче-
ства, воспитывать патриотические чувства;  

• знакомить с различными видами фоль-
клора – приговорками, считалками, перевер-
тышами, загадками, хороводами, народными 
песнями и др. 

По содержанию все народные игры просты и 
лаконичны, выразительны и доступны ре-
бенку. Они вызывают активную работу мысли, 
способствуют расширению кругозора, памяти, 
речевой активности и уточнению представле-
ний об окружающем мире. В русских народных 
играх сохранился колорит обычаев, оригиналь-
ность самовыражения народа, своеобразие 
языка, формы и содержания разговорных тек-
стов. Дети любят веселые считалки, жеребь-
евки, сопровождающие игры. Игровая 

ситуация увлекает и воспитывает ребенка, а 
встречающиеся в некоторых играх зачины, 
диалоги непосредственно характеризуют пер-
сонажи и их действия, которые надо умело под-
черкнуть в образе, что требует от детей актив-
ной умственной деятельности. В народных иг-
рах много познавательного материала, содей-
ствующего расширению сенсорной сферы ре-
бенка, развитию его мышления и самостоя-
тельности действий. 

Праздники – самая яркая, интересная, 
счастливая часть истории, быта и культуры лю-
бого народа, отражающая его мировоззрение. В 
народной культуре можно встретить различ-
ные формы праздников: праздники-концерты, 
праздники-спектакли. Такие праздники при-
носят радость, хорошее настроение и развлече-
ние тем, кто на них приходит как зритель, и не 
меньшую радость тем, кто является «арти-
стом». 

Народные праздники выполняют три основ-
ные функции: 

1. Воспитательно-развивающую; 
2. Информационно-просветительскую; 
3. Культурно-творческую. 
Для детского сада наиболее приемлемыми 

будут те праздники, в которых традиционно 
принимают участие дети. Это праздники – 
«Широкая масленица», «Весенняя ярмарка», 
«Рождественские колядки». 

Различные виды художественной деятель-
ности, основа которых народное творчество – 
одно из главных условий полноценного эстети-
ческого воспитания и развития художе-
ственно-эстетических способностей детей. На 
основе знакомства с народным художествен-
ным искусством дети учатся понимать пре-
красное, усваивают эталоны красоты. Рассмат-
ривая произведения декоративно-приклад-
ного творчества, дети испытывают чувство ра-
дости и удовлетворения от ярких жизнерадост-
ных красок, богатства и разнообразия узоров и 
мотивов, проникаются уважением к народному 
мастеру, создавшему их, у малышей возникает 
стремление самим научиться создавать похо-
жие творения. Изобразительное народное 
творчество обладает огромной силой эмоцио-
нального воздействия и является хорошей ос-
новой для формирования духовного мира ре-
бёнка. Оно доступно детскому восприятию, так 
как несёт в себе понятное подрастающему по-
колению содержание, которое конкретно, в 
простых лаконичных формах открывает ре-
бёнку красоту и прелесть окружающего. Велико 
значение народно-прикладного искусства для 
эстетического воспитания дошкольников. В 
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процессе изобразительной деятельности со-
здаются благоприятные условия для развития 
эстетического восприятия и эмоций, которые 
постепенно переходят в эстетические чувства. 

Ознакомление с произведениями народ-
ного искусства побуждает в детях первые яркие 
представления о Родине, о её культуре, способ-
ствует воспитанию патриотических чувств, 
приобщает к миру прекрасного. Яркое впечат-
ление производят на детей красочные кисте-
вые росписи по дереву в произведениях народ-
ных мастеров городецкой и хохломской рос-
писи. Постигая народное творчество, дети при-
общаются к труду и учатся сами создавать ма-
териальные и культурные ценности. 

В устном народном творчестве как нигде со-
хранились особенные черты русского харак-
тера, присущие ему нравственные ценности, 
представления о добре и зле, красоте, правде, 
храбрости, трудолюбии, чести и верности. Изу-
чая жанры русского народного фольклора – по-
говорки, загадки, пословицы, сказки, потешки, 
дразнилки – дети приобщаются их к общечело-
веческим нравственно-эстетическим ценно-
стям. Русский народный фольклор – это силь-
ный инструмент для патриотического воспита-
ния. Последовательное ознакомление до-
школьников с произведениями народного 
творчества помогает им лучше понять муд-
рость русского народа. В результате у детей 
развивается интерес, любовь и уважение к сво-
ему народу, восхищение его талантом. 

Таким образом, элементы народной куль-
туры имеют огромный воспитательный потен-
циал, способный оказать значительное влия-
ние на приобщение подрастающего поколения 
к патриотическим, гражданским и эстетиче-
ским ценностям, ведь патриотизм как качество 
личности формируется и проявляется через 
уважение к заслугам русского народа, привя-
занность и любовь к родной земле, литературе, 
языку, культуре и лучшим традициям своего 
народа. 
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 начала и до конца обучения в школе мате-
матическая задача неизменно помогает 

ученику вырабатывать правильные математи-
ческие понятия, глубже выяснять различные 
стороны взаимосвязей в окружающей его 
жизни, дает возможность применять изучае-
мые теоретические положения. 

Математическая задача – это связанный ла-
конический рассказ, в котором введены значе-
ния некоторых величин и предлагается отыс-
кать другие неизвестные значения величин, за-
висимые от данных и связанные с ними опре-
деленными соотношениями, указанными в 
условии. Сначала необходимо научить детей 
читать, понимать задачу, выделять ее эле-
менты. В задаче можно выделить следующие 
части: 

Условие – информация, на основе которой 
мы будем решать задачу. 

Вопрос – то, что нам нужно выяснить или 
найти. 

Решение – процесс, с помощью которого мы 
приходим к ответу. 

Ответ – конечный результат, который мы 
получили. 

Важно научиться внимательно читать за-
дачу, чтобы полностью понять ее суть и содер-
жание. 

Все арифметические задачи по числу дей-
ствий, выполняемых для их решения, делятся 
на простые и составные. Решение задачи – это 
выполнение арифметических действий, вы-
бранных при составлении плана решения. При 
этом обязательны пояснения, что находим, вы-
полняя каждое действие. 

Во втором классе решаются составные за-
дачи, которые органически связывают с изу-
ченным материалом. Во 2 классе изучаются 
действия умножения и деления, в соответствии 

с этим вводятся составные задачи, решаемые 
этими действиями, при изучении свойств 
арифметических действий рассматривается 
решение задач разными способами. 

По мере продвижения учащихся задачи 
усложняются. Усложнение может идти либо по 
линии включения новых связей, т. е. новых ви-
дов простых задач, либо по линии увеличении 
числа действий. Однако задачи не должны 
быть слишком трудные и не должны включать 
слишком много действий. Во 2 классе реша-
ются задачи в два – три действия. 

Методика работы над каждым новым видом 
составной задачи ведется в соответствии с те-
мами. 

В связи с работой над задачами очень важно 
научить детей общим приемам работы над за-
дачей. Это значит, научить детей самостоя-
тельно анализировать задачу, устанавливая со-
ответствующие связи, использовать при этом 
различные иллюстрации и проверять правиль-
ность решения. 

В практике работы школы оправдала себя 
методика формирования умения решать за-
дачу. Учащиеся получают инструкцию в виде 
заданий (памятку) как работать над задачей. 

Алгоритм решения задачи: 
1. Прочитать задачу. 
2. Определить, что известно, что надо 

узнать. 
3. Попробовать представить условие за-

дачи. 
4. Построить, представить модель (рису-

нок, схема, таблица, чертеж и т. д.). 
5. Определить последовательность дей-

ствий. 
6. Объяснить для себя решение. Решить. 

Ответить на вопрос задачи. 
7. Проверить свое решение. Убедиться, 

С 
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что задача решена верно. 
Основные умения, которые необходимы 

учащимся для решения задач: 
1. Умение анализировать задачу: прово-

дить первичный анализ текста (представление 
задачной ситуации, выделение условия и тре-
бования, опорных слов); раскладывать состав-
ную задачу на простые; переводить зависи-
мость данных и искомых на математический 
язык. 

2. Умение проводить поиск плана реше-
ния задачи: конструировать модели задачной 
ситуации (предметные, схематические, графи-
ческие) и соотносить элементы задачи с эле-
ментами модели; выбирать рациональные спо-
собы решения задач. 

3. Умение реализовать найденный план 
решения задачи: рационально выбирать мате-
матические связи между величинами; устанав-
ливать соответствие промежуточных и конеч-
ного результатов; оформлять решение. 

4. Умение осуществлять контроль и кор-
рекцию решения: определять соответствие по-
лученных результатов исходной задаче; 

выполнять проверку решения разными спосо-
бами; находить другие способы решения за-
дачи. 

Решение задач – упражнения, развивающие 
мышление. Мало того, решение задач способ-
ствует воспитанию терпения, настойчивости, 
воли, способствует пробуждению интереса к 
самому процессу поиска решения, дает воз-
можность испытать глубокое удовлетворение, 
связанное с удачным решением. 
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Аннотация. Статья посвящена методологии проектной деятельности в школе, рассматривая её как 
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роектная деятельность подготавливает 
учащихся к реальным условиям жизни, 

формирует ключевые компетенции. Метод 
проектов – это форма организации образова-
тельного пространства и метод развития твор-
ческого познавательного мышления, ориенти-
рован на самостоятельную деятельность – ин-
дивидуальную, парную, групповую, которую 
участники выполняют в течение определен-
ного отрезка времени. Этот метод всегда пред-
полагает решение какой –либо проблемы и по-
лучение результата. Этот результат можно уви-
деть, осмыслить, применить в реальной жизни. 

Учитель формулирует проблему проекта, но 
не всякая проблема заставляет человека дей-
ствовать. Тема проекта должна быть дана в об-
щих чертах, а дети её обсудят, домыслят, может 
быть, переформулируют, или даже выберут 
тему проекта самостоятельно. Это должна быть 
тема, над которой детям было бы интересно 
поработать. 

Темы детских проектных работ выбираются 
из содержания учебных предметов или из близ-
ких к ним областей. Для ученика требуется 

личностно или социально значимая проблема. 
Выделяют следующие этапы проекта: 

1. Целеполагание (помочь ребенку вы-
брать наиболее актуальную и посильную для 
него задачу на определенный отрезок вре-
мени). 

2. Разработка проекта (составление плана
деятельности по достижению цели: к кому об-
ратиться за помощью; в каких источниках 
можно найти информацию; какие предметы 
использовать; с какими предметами научиться 
работать для достижения цели). 

3. Выполнение проекта. Практическая
часть. 

4. Подведение итогов. Определение задач
для новых проектов. 

5. Презентация проекта. Демонстрация
достижений, продуктов детской деятельности. 

Одни проекты оформляются дома самосто-
ятельно, другие, требующие помощи со сто-
роны учителя, создаются в классе. Главное – не 
подавлять инициативу ребят, с уважением от-
носится к любой идее, создавать ситуацию 
«успеха». 

Таблица 
УЧИТЕЛЬ. Организует деятельность –предлагает: УЧАЩИЕСЯ. Осуществляют: 

• организовать группы;
• распределится в группах;
• спланировать деятельность по решению задач;
• продумать возможные формы презентации результа-
тов.

• разбивку на группы;
• распределение ролей в группе;
• планирование работы;
• выбор формы и способа презента-
ции предполагаемых результатов.

Участвуя в проектной деятельности, школь-
ники демонстрируют: готовность к познанию и 
овладению основными исследовательскими 
методами (анализ литературы, поиск 

источников информации, сбор и обработка 
данных, научное объяснение полученных ре-
зультатов, видение и выдвижение новых про-
блем, гипотез, методов их решения); 

П 
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готовность овладеть компьютерной грамотно-
стью; владение коммуникативными навыками, 
толерантностью; умение интегрировать ранее 
полученные знания по разным учебным дисци-
плинам для решения познавательных задач. 

Эффективность использования технологии 
проектной деятельности в школе зависит от 
учета возрастных особенностей учащихся при 
выборе темы проекта, определения его типа, 
структуры и степени участия учителя в коорди-
нации деятельности Проекты младших школь-
ников обычно тесно связаны с содержанием 
учебных предметов. Дети этого возраста очень 
любопытны, им нравится заниматься творче-
ской и исследовательской деятельностью. Же-
лательно, чтобы тема была актуальной, сопри-
касалась с жизнью ребенка. Оформление ре-
зультатов. Начиная со 2 класса, детей учат пра-
вильно оформлять свои работы.  

Примерные темы для проектов в начальной 
школе 1 класс: «Азбуки бывают разным»; «Ал-
фавит из сказочных персонажей»; «Веселые 
стихи на букву Аа»; «Детеныши животных»; 
«Какие бывают снежинки»; «Листья моего 
двора». 2 класс: «В какие игры играли наши ба-
бушки и дедушки»; «Дорожная азбука второ-
классника»; «Живи, елочка, живи!»; «Зимую-
щие птицы нашего двора»; «Как я могу защи-
тить природу»; «Кто такой Кощей Бессмерт-
ный?». 3 класс: «Влияние экологии на жизнь 
растений»; «Имена мультипликационных 

персонажей в ребусах»; «История имени моей 
улицы»; «Молния. Бояться или понять?». 4 
класс: «Военные плакаты Великой Отечествен-
ной»; «Городецкая роспись и ее мудрость»; 
«Женщины – герои Отечественной войны 
1941–1945 гг.»; «Исторические и любимые ме-
ста родного города»; «Народные умельцы 
нашего края»; «Роль хлеба в русских народных 
сказках». 

В начальной школе работа над разными ви-
дами проектов возможна, но с некоторыми 
ограничениями. Ребята только учатся ориенти-
роваться в информационном пространстве, 
мыслить самостоятельно, поэтому им необхо-
дима помощь взрослых. 
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атематическое развитие младших школь-
ников невозможно без приобщения их к 

геометрии. В начальных классах ставится за-
дача расширить и уточнить представления уча-
щихся о геометрических фигурах, а также раз-
вивать их пространственное мышление. Мате-
матическое образование – важный фактор раз-
вития и формирования личности, который во 
многом опирается на эмпирический опыт де-
тей, приобретенный в дошкольный период и на 
этапе начального обучения. 

С геометрическими понятиями младшие 
школьники знакомятся в ходе выполнения 
практических упражнений на протяжении все 
четырёх лет обучения. Основными задачами 
изучения геометрического материала в 1–4 
классах является: создание у детей четких и 
правильных геометрических образов; развитие 
пространственных представления; обучение 
навыкам черчения и измерения, имеющими 
большое жизненно – практическое значение, 
«упорядочение, расчленение и структурирова-
ние» окружающего мира ребенка, т. е. познание 
окружающего мира с геометрических позиций: 
знакомство с пространственными отношени-
ями между реальными объектами, геометриче-
скими телами, плоскими фигурами на основе 
восприятия окружающего мира и работы с мо-
делями геометрических фигур. 

В 1 классе геометрические фигуры исполь-
зуются как материал для построения заданий 
на распознавание, сравнение, обобщение и 
классификацию. Геометрические понятия, с 
которыми дети знакомятся в 1 классе: точка; 
линии – прямые, кривые; отрезок; ломаная; 
звенья ломаной; вершина ломаной; замкнутая 

и незамкнутая ломаная; многоугольники – тре-
угольники, прямоугольник, квадрат. 

Точка – неопределяемое понятие геомет-
рии. С точкой обычно знакомят методом по-
каза – рисуют или прокалывают стержнем 
ручки в листочке бумаги. Считается, что точка 
не имеет. 

Линия – неопределяемое понятие геомет-
рии. С линией обычно знакомят методом по-
каза – моделируют из шнура, или рисуют на 
доске или на листе бумаги. 

Прямую линию удобно моделировать, сги-
бая любой лист бумаги – линия сгиба всегда 
прямая. Основное свойство прямой линии: 
прямая линия бесконечна. Кривую линию 
удобно моделировать из шнура. Кривая линия 
также бесконечна (если она незамкнута). Лома-
ную линию удобно моделировать, используя 
счетные палочки или складной металлический 
метр. Ломаная линия содержит конечное число 
звеньев. Звено ломаной – отрезок. Точки со-
единения концов звеньев называют – верши-
нами ломаной. Звенья ломаной должны быть 
соединены последовательно. 

Геометрические понятия, с которыми дети 
знакомятся во 2 классе: Длина ломаной. Пря-
мой угол. Непрямой угол. Прямоугольник. 
Квадрат. Длина ломаной – сумма длин всех зве-
ньев ломаной. Для нахождения длины ломаной 
следует измерить длину каждого звена и ре-
зультаты сложить. 

Прямой угол – это угол, который по опреде-
лению содержит 90. Поскольку в начальной 
школе при обучении по стабильной программе 
дети не знакомятся с градусной мерой углов, 
понятие прямого угла дается методом показа: 
это – прямой угол, это – не прямой угол. 

М 
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Для получения модели прямого угла дети 
используют лист бумаги, сгибая его соответ-
ствующим образом: Прямоугольник – четырех-
угольник, у которого все углы прямые. Основ-
ное свойство прямоугольника: противолежа-
щие стороны прямоугольника имеют равные 
стороны. Это свойство дети определяют опыт-
ным путем: перегибают бумажные модели пря-
моугольников, совмещая противолежащие сто-
роны. 

Эффективность работы обеспечивается раз-
нообразием используемых образовательных 
технологий, методов, форм организации дея-
тельности обучающихся. 

Наглядные методы 
При изучении геометрического материала 

следует широко использовать разнообразные 
наглядные пособия. Это демонстрационные, 
общеклассные модели геометрических фигур, 
изготовленных из цветного картона или плот-
ной бумаги, плакаты с изображением фигур, с 
диаграммами, чертежи на доске, использова-
ние компьютера. Кроме того, требуются 
наглядные пособия – такой раздаточный мате-
риал, как полоски бумаги, палочки различной 
длины, вырезанные из бумаги фигуры и части 
фигур. 

Игровые методы 
Для активизации учебно-познавательной 

деятельности включаю в содержание урока ди-
дактические игры с занимательным материа-
лом. 

Практические методы обучения осно-
ваны на практической деятельности учащихся. 
Этими методами формируют практические 
умения и навыки. Учитель должен 

систематически проводить работу по форми-
рованию умений и навыков применения чер-
тежных и измерительных инструментов, по-
строению изображений геометрических фигур, 
умений описывать словесно процесс работы, 
выполняемой учеником, и ее результат, уме-
ний применять усвоенную символику и терми-
нологию. 

Связь с другими предметами 
Задания по геометрии включают в себя ри-

сование, штриховку, лепку, аппликацию, ра-
боту с ножницами и другие задания. 

Созданный запас геометрических представ-
лений обеспечивает необходимую основу для 
проведения работы по формированию в даль-
нейшем геометрических понятий. 
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од общим недоразвитием речи (далее ОНР) 
Л. С. Волкова, Р. Е. Левина, Т. Б. Филичева, 

Г. В. Чиркина, понимают речевую патологию, 
которая характеризуется нарушением разви-
тия всех компонентов языковой системы: лек-
сики, грамматики, фонематики и звукопроиз-
ношения [2, с. 624; 8, с. 4-5]. Данное речевое 
нарушение возникает у детей с сохранным ин-
теллектом и слухом. Дети с ОНР третьего 
уровня всё чаще становятся младшими школь-
никами в общеобразовательной школе. Рас-
сматриваемые школьники, способны к освое-
нию навыков звукового и слогового анализа, но 
в большинстве случаев у детей с речевым недо-
развитием, страдают в онтогенезе процессы 
фонематического восприятия и фонематиче-
ского анализа. Фонематический слух – это тон-
кий систематизированный слух, который поз-
воляет различать и узнавать фонемы родного 
языка [5, с. 21]. Мыслительные процессы, свя-
занные с фонематическим слухом, страдают 
при большинстве логопедических нарушений: 
дислалии, ринолалии, дизартрии, алалии, афа-
зии. 

Одной из сложнейших операций процесса 
письма является звуковой анализ слова, что 
требует высокого уровня развития фонемати-
ческих процессов. Если ребёнок не достигает 
необходимого уровня «фонематической ком-
петентности» к моменту обучения письму, у 
него закономерно возникает дисграфия в той 
или иной степени выраженности [9, с. 5-6]. 

Особо следует остановиться на том, что при 
многих речевых нарушениях наблюдается, от-
меченная еще Р. Е. Левиной, взаимосвязь фоне-
тических и фонематических недостатков [3]. В 
начальной школе логопат переносит проблемы 
с восприятием и пониманием речи на письмен-
ные формы коммуникации. Освоение пись-
менной речи является основной целью обуче-
ния младших школьников. 

Предполагаем, что эффективная логопеди-
ческая работа по развитию навыков звукового 
и слогового анализа у детей младшего школь-
ного возраста с ОНР третьего уровня значи-
тельно уменьшит трудности младших школь-
ников по освоению письменной речи и помо-
жет в социальной адаптации. Современная 
наука рассматривает слоговой и звуковой ана-
лиз как особый вид речемыслительной дея-
тельности и выделяет в нем ряд базовых опера-
ций: операцию вычленения и опознания звука 
(слога) на слух из звучащего слова (в потоке 
речи); операцию синтеза (т. е. составления 
слова из отдельных звуков или слогов) словооб-
разовательной частицы в состав нового (произ-
водного) слова. В данной работе ставится за-
дача рассмотреть только процессы звукового и 
слогового анализа. Процессы звукового син-
теза, мы считаем, целью другой научной ра-
боты. 

Цель исследования: теоретически обосно-
вать, разработать и апробировать содержание 
логопедической работы по выработке навыков 

П 



Актуальные исследования • 2024. №52 (234)  Педагогика | 81 

звукового и слогового анализа в процессе раз-
вития речи у детей младшего школьного воз-
раста с ОНР третьего уровня. 

Объект исследования – особенности устной 
речи и навыков фонематического анализа у де-
тей младшего школьного возраста с ОНР треть-
его уровня. 

Предмет исследования – содержание логопе-
дической работы по усвоению навыков звуко-
вого и слогового анализа в процессе речевого 
развития детей младшего школьного возраста с 
ОНР третьего уровня. 

Задачи исследования: 
1. Анализ научно-методической литера-

туры по проблеме исследования. 
2. Изучение особенностей устной речи де-

тей младшего школьного возраста с ОНР треть-
его уровня. 

3. Разработка и апробация содержания 
логопедической работы по развитию навыков 
звукового и слогового анализа в процессе раз-
вития речи у детей младшего школьного воз-
раста с ОНР третьего уровня. 

4. Проверка эффективности логопедиче-
ской работы по выработке навыков звукового и 
слогового анализа слова в процессе развития 
речи у детей младшего школьного возраста с 
ОНР третьего уровня. 

В качестве гипотезы исследования предпола-
гаем, что эффективность логопедической ра-
боты по развитию навыков звукового и слого-
вого анализа у детей младшего школьного воз-
раста с ОНР третьего уровня будет связана с: 

• возникновением у ребёнка предпосы-
лок фонематического восприятия и навыков 
фонематического анализа; 

• развитием речи в части: звукопроизно-
шения, слоговой структуры слова, грамматиче-
ской стороны речи и связной речи. 

Теоретико-методологической основой иссле-
дования выступили: 

• труды отечественных педагогов и пси-
холингвистов Р. Е. Левиной, Л. С. Волковой,  
Л. Г. Соловьёвой, И. Н. Садовниковой,  
Л. Ф. Спировой¸ А. В. Ястребовой, раскрываю-
щие причины и проявления нарушений разви-
тия речи и особенности работы по диагностике 
и коррекции нарушений речевого развития у 
детей младшего школьного возраста; 

• исследования Г. В. Бабиной, Н. Ю. Са-
фонкиной, А. К. Марковой по формированию 
слоговой структуры слова. 

База исследования – Муниципальное казен-
ное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. При-
малкинского». 

Выборка исследования: 10 детей, 2016-2017 
года рождения, в том числе 7 мальчиков и 3 де-
вочки. Все дети, участники эксперименталь-
ного исследования, посещают занятия лого-
педа один или два раза в неделю. Все младшие 
школьники с ОНР третьего уровня. Исследова-
ние проводилось с каждым ребенком индиви-
дуально и в несколько этапов с учетом психо-
физиологических возможностей детей данного 
возраста. 

В экспериментальном исследовании были 
использованы следующие методики: 

1. Методика обследования навыков звуко-
вого анализа (диагностические задания от  
В. В. Коноваленко и С. В. Коноваленко [2] и  
Т. В. Ахутиной [1, с. 16]). 

2. Методика обследования фонетико-фо-
нематической системы речи по альбому  
И. А. Смирновой [7]. 

3. Методика обследования состояния зву-
кового анализа слова у младших школьников 
по И. Н. Садовниковой [6, с. 44]. 

Восемь из десяти испытуемых регулярно по-
сещали занятия логопеда в дошкольном пери-
оде обучения. Многие задания детям знакомы 
(тип заданий) и благодаря занятиям с логопе-
дом их навыки приближаются к нижнему 
уровню сформированности навыков звукового 
и слогового анализа. Обследование проводи-
лось в устной форме. Бланк обследования был 
скрыт от детей. Губы логопеда, когда нужно 
было на слух определить звук или количество 
звуков, прикрывались барьером. 

Самыми сложными для испытуемых оказа-
лись такие задания: выделение количество зву-
ков в слове; определение безударного гласного 
в конце слова; определение последовательно-
сти звуков в слове (назвать в какой позиции 
находится звук в слове). 

В обследовании по методике А. И. Смирно-
вой детям было трудно проговаривать слова 
сложной слоговой структуры. Затруднения воз-
никали потому, что некоторые из требуемых к 
называнию предметов устарели и детям просто 
не знакомы (магнитофон, например). 

Результаты проведенных исследований 
были собраны в сводные таблицы и по их дан-
ным для большей наглядности оформлены диа-
граммы. Обследование показало, что большин-
ство детей могут произносить значительную 
часть звуков нормативно, но есть обучающи-
еся, которым мешает не сформированность 
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слоговой структуры слова. Например, четверо 
младших школьников способны произносить 
только слова 7 или 8 слоговой структуры слова 
(по А. К. Марковой). Это видно из диаграммы 
на рисунке 1 «Актуальный тип слоговой струк-
туры у младших школьников (констатирующий 
эксперимент)». 

Обучающиеся с легкостью выполняли зада-
ния про гласные в начале слова или в ударной 
позиции. Однако, выделение гласной в конце 
слова или в безударной позиции, часто вызы-
вало затруднения. Сложно определялись 

глухие согласные звуки в конце слова. Задание 
по определению количества букв слова часто 
выполнялось с легкостью, но количество зву-
ков в слове детям было сложно определить. Как 
видно из диаграммы на рисунке 2 «Уровень 
сформированности навыков звукового и слого-
вого анализа (констатирующий эксперимент)», 
большинство детей находились на низком 
уровне формирования навыков звукового ана-
лиза. Только 30% испытуемых младших школь-
ников с ОНР третьего уровня умели анализиро-
вать слоги и звуки в словах на среднем уровне. 

 

 
Рис. 1. Актуальный тип слоговой структуры у младших школьников (констатирующий эксперимент) 

 

 
Рис. 2. Уровень сформированности навыков звукового и слогового анализа  

(констатирующий эксперимент) 
 
В целом показатели обследования свиде-

тельствуют о наличии у младших школьников 
предпосылок для выработки навыков звуко-
вого и слогового анализа, однако, наличие про-
блем в экспрессивной речи и нарушения в фор-
мировании слоговой структуры слова замед-
ляет процессы овладения рассматриваемыми 
навыками. Результаты констатирующего этапа 
исследования показали отправную точку (уро-
вень) и дали возможность 

индивидуализировать коррекционную работу с 
младшими школьниками на стадии формирую-
щего этапа. Знание об уровне сформированно-
сти навыка звукового и слогового анализа поз-
волило, при реализации формирующего этапа 
исследовательской работы, дифференцировать 
работу с обучающимися и выработать опти-
мальные методы работы с каждым младшим 
школьником. 

Низкий (70%)
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Высокий  (0%)
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При проведении контрольного экспери-
мента условия и требования к процедуре обсле-
дования не менялись. Диагностические зада-
ния и лексический материал не менялись. Од-
нако, вопросы диагностических заданий детям 
были знакомы и это, возможно, повлияло на 
количество набранных баллов. 

Представленные ниже диаграммы отобра-
жают результаты вводного обследования и 
контрольного обследования на одной сетке ко-
ординат для возможности сравнения результа-
тов. Данные представлены поименно для удоб-
ства. 

После проведенной коррекционной работы 
с данными младшими школьниками хочется 
отметить некоторые моменты, относящиеся к 
индивидуальному пути развития. Двое обучаю-
щихся, на контрольной стадии эксперимента 
набрали по многим диагностическим заданиям 
максимальное количество баллов. Можно сде-
лать вывод: общее недоразвитие третьего 
уровня преодолевается успешно и навыки зву-
кового и слогового анализа сформированы. 

Итак, диаграммы на рисунках 3 и 4 показы-
вают, что коррекционная работа прошла 
успешно. Выбранные направления и постав-
ленные задачи решены. Но пока сложно для 
всех участников эксперимента говорить о пол-
ном решении проблем речевого развития. Мы 
убедились в правильности подобранных зада-
ний коррекционного курса и получили данные 
для определения личностей младших школь-
ников, которые продолжат посещение коррек-
ционно-развивающих занятий в дальнейшем. 
Определены дети, которые завершают свой 
коррекционный курс. Кроме этого, из данных 
диаграмм на рисунках 3 и 4 видим, кому 

персонально из младших школьников следует 
уделить больше внимания. 

Данные, отображаемые в диаграммах на ри-
сунках 5 и 6, это результаты диагностики по 
альбому А. И. Смирновой на контрольном 
этапе эксперимента. Из данных диаграмм ри-
сунков 5 и 6 видно, что младшие школьники 
успешно осваивают навык произношения слов 
сложной слоговой структуры и навык деления 
слов на слоги. В отличие от начального этапа 
эксперимента, младшие школьники, способ-
ные проговаривать слова только 7-8 типа сло-
говой структуры, перешли на уровень выше. 
Все обследуемые младшие школьники спо-
собны проговаривать слова выше восьмого 
типа слоговой структуры слова. 

Показатели обследования навыка деления 
слов на слоги (рис. 6), свидетельствуют о том, 
что нарушение слоговой структуры слова явля-
ется одним из определяющих признаков недо-
развития речи у детей и результаты обследова-
ния подтверждают мнения авторитетных лого-
педов: коррекция данного нарушения длитель-
ная, само нарушение имеет устойчивый харак-
тер. У некоторых обследуемых результат кор-
рекционной работы практически не заметен 
или успех данной работы незначительный. 
Особенно сложно продвигается работа у детей 
с нарушениями внимания и с фонетико-фоне-
матическими нарушениями. 

Из диаграммы на рисунке 7 мы видим, что 
многие младшие школьники, после проделан-
ной коррекционной работы, перешли на сред-
ний уровень развития навыка звукового ана-
лиза. Не осталось младших школьников, у ко-
торых данный навык развит на низком уровне. 

 
Рис. 3. Сравнение данных по уровню сформированности навыка различать сходные фонемы на слух  
в начале эксперимента и на контрольном этапе. Количественный анализ. Бальная система оценки 
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Рис. 4. Сравнение уровня сформированности навыка звукового анализа на этапе констатирующего экс-
перимента и на контрольном этапе эксперимента. Количественный анализ, бальная система оценки 

 
Подводя итоги исследования по формирова-

нию навыков звукового и слогового анализа у 
младших школьников с общим недоразвитием 
речи третьего уровня, мы пришли к выводу, что 
диагностика уровня сформированности дан-
ных навыков поможет в выявлении детей с 
проблемами в развитии речи и поможет вы-
явить детей, входящих в группу риска по раз-
витию в дальнейшем дисграфических проявле-
ний. Кроме этого, коррекционные мероприя-
тия, направленные на развитие навыков звуко-
вого и слогового анализа, были эффективны. В 

данной исследовательской работе были вы-
браны доступные для младших школьников 
методы и средства коррекционной работы. Ин-
дивидуализация работы была достаточной для 
решения задач коррекционного курса исследо-
вания. Контрольный этап нашего исследования 
помог нам определить актуальный уровень 
развития сформированности навыков звуко-
вого и слогового анализа у младших школьни-
ков с общим недоразвитием речи третьего 
уровня. 

 

 
Рис. 5. Актуальный тип слоговой структуры слова у младших школьников (контрольный эксперимент) 
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Рис. 6. Сравнение уровня сформированности навыка определения слогов в слове 

 

 
Рис. 7. Сравнение уровня сформированности навыка звукового анализа по И. Н. Садовниковой  

(констатирующий и контрольный эксперименты) 
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ункциональная грамотность – это способ-
ность человека эффективно использовать 

знания и навыки для решения различных жиз-
ненных задач. В контексте дошкольного обра-
зования развитие функциональной грамотно-
сти помогает детям подготовиться к школе и 
жизни в целом, развивая такие важные ас-
пекты, как чтение, письмо, математические 
способности, критическое мышление и соци-
альные навыки [1]. 

Использование инновационных технологий 
может значительно повысить эффективность 
этого процесса, делая его более увлекательным 
и интерактивным. 

Преимущества использования иннова-
ционных технологий: 

• Увлекательность. Игровая форма обу-
чения привлекает внимание детей и повышает 
их мотивацию. 

• Индивидуализация. Многие цифро-
вые инструменты позволяют адаптировать 
обучение под уровень развития каждого ре-
бенка. 

• Доступность. Онлайн-ресурсы до-
ступны в любое время и месте, что особенно 
важно в условиях дистанционного обучения. 

• Обратная связь. Большинство цифро-
вых инструментов предоставляет моменталь-
ную оценку результатов, помогая корректиро-
вать учебный процесс. 

Рассмотрим один из способов применения 
таких технологий – использование интерак-
тивных досок. 

Использование интерактивных досок поз-
воляет педагогам сделать занятия более дина-
мичными и интересными. Дети могут выпол-
нять задания прямо на экране, получать мгно-
венную обратную связь и участвовать в коллек-
тивных проектах. 

Основные преимущества интерактив-
ных досок в детском саду [2]: 

• Повышение мотивации и вовлечен-
ности. Интерактивные доски привлекают вни-
мание детей благодаря ярким изображениям, 
звуковым эффектам и возможностям взаимо-
действия. Это стимулирует интерес к учебе и 
способствует лучшему усвоению материала. 

Ф 
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• Развитие моторики и координации. 
Работа с сенсорным экраном требует от детей 
точности движений и координации рук и глаз, 
что положительно сказывается на физическом 
развитии. 

• Коллективное взаимодействие. Ин-
терактивные доски способствуют совместной 
работе детей, развивают коммуникативные 
навыки и учат сотрудничеству. Дети могут вме-
сте решать задачи, рисовать, играть в развива-
ющие игры. 

• Индивидуализированное обучение. 
Благодаря разнообразию учебных материалов 
и возможностей настройки, интерактивные 
доски позволяют учитывать индивидуальные 
особенности каждого ребенка, предлагая зада-
ния разного уровня сложности. 

• Поддержка традиционных методов 
обучения. Интерактивные доски не заменяют 
традиционные формы работы, такие как рисо-
вание, лепку и конструирование, а дополняют 
их, расширяя возможности для творчества и са-
мовыражения. 

• Удобство для воспитателей. Педагоги 
получают доступ к большому количеству гото-
вых уроков и заданий, что экономит время на 
подготовку занятий. Кроме того, интерактив-
ные доски облегчают демонстрацию учебного 
материала и контроль за выполнением зада-
ний. 

Интерактивные доски – мощный инстру-
мент для развития функциональной грамотно-
сти и всестороннего воспитания детей в дет-
ском саду. Рассмотрим способы эффективного 
использования интерактивных досок: 

1. Игровое обучение. Различные игры и 
викторины на интерактивной доске помогут 
детям освоить буквы, цифры, цвета, формы и 
многое другое. Важно выбирать игры, соответ-
ствующие возрасту и уровню подготовки детей. 

2. Рисование и творчество. Сенсорный 
экран позволяет детям рисовать пальцами или 
специальными маркерами, создавая яркие 
изображения. Это отличный способ развивать 
художественные способности и фантазию. 

3. Презентации и демонстрации. Вос-
питатели могут показывать детям презентации 
о природе, животных, исторических событиях 
и других темах, используя мультимедийные 
материалы. Это помогает расширить кругозор 
детей и заинтересовать их новыми знаниями. 

4. Работа с электронными книгами и 
журналами. Интерактивные доски можно ис-
пользовать для просмотра электронных книг и 

журналов, что дает возможность не только чи-
тать тексты, но и слушать аудиозаписи, смот-
реть видео и участвовать в интерактивных за-
даниях. 

5. Музыкальное образование. На ин-
терактивной доске можно воспроизводить му-
зыкальные композиции, учить детей петь и 
танцевать, а также познакомить их с основами 
музыкальной грамоты. 

6. Социально-эмоциональное разви-
тие. С помощью интерактивных игр и упраж-
нений можно развивать у детей навыки обще-
ния, эмпатию и понимание эмоций. Игры, свя-
занные с распознаванием выражений лиц, по-
могают детям лучше понимать чувства окружа-
ющих. 

Применение интерактивных досок откры-
вает новые горизонты в обучении и развитии 
детей, позволяя сделать образовательный про-
цесс более увлекательным и интерактивным. 
Однако важно помнить, что успех их использо-
вания зависит от правильного планирования, 
профессиональной подготовки педагогов и со-
блюдения принципов безопасности. Рассмот-
рим способы их эффективного внедрения: 

• Подготовка персонала. Перед ис-
пользованием интерактивных досок необхо-
димо провести обучение воспитателей, чтобы 
они могли эффективно применять этот инстру-
мент в своей работе. 

• Выбор подходящего оборудования. 
При выборе интерактивной доски следует об-
ратить внимание на ее функциональность, 
удобство использования и совместимость с су-
ществующими системами. 

• Планирование занятий. Важно зара-
нее планировать уроки и мероприятия, вклю-
чающие работу с интерактивной доской, чтобы 
максимально использовать её потенциал. 

• Безопасность и здоровье. Необхо-
димо следить за временем, которое дети про-
водят перед экраном, чтобы избежать пере-
грузки зрения и утомления. Рекомендуется че-
редовать работу с интерактивной доской с ак-
тивными играми и физическими упражнени-
ями. 

Инновационные технологии открывают но-
вые возможности для развития функциональ-
ной грамотности у дошкольников. Они делают 
процесс обучения более интересным, эффек-
тивным и доступным. Однако важно помнить, 
что технология должна быть лишь инструмен-
том в руках педагога и родителя, а не заменять 



Актуальные исследования • 2024. №52 (234)  Педагогика | 89 

живое общение и традиционные методы вос-
питания. 
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еятельность педагогов в конце 19 века и в 
начале 20 века заключалась не только в 

обучении школьников прикладным наукам, но 
и во взаимодействии с родителями и закон-
ными представителями младшеклассников. 

В процессе реформации образовательной 
системы к учителям существенно ужесточи-
лись требования. Для того, что бы выполнять 
обязанности учителя, теперь было не доста-
точно обладать знаниями начальной грамоты, 
необходимо было заканчивать курсы и перио-
дически проходить аттестацию. 

Конец 19 века характерен тем, что массово 
открывались частные гимназии и приходские 
школы. На основе разноплановых историко-
педагогических источников аргументированно 
устанавливаются исторические линии преем-
ственности отечественных культурно-образо-
вательных традиций. 

Основным фактором развития системы об-
разования заключалась и в организации дея-
тельности педагога с родителями воспитанни-
ков. Деятельность осуществлялась в форме со-
трудничества и создания первых родительских 
комитетов, создание родительских групп и со-
браний официально разрешено в Российской 
Империи начиная с 1905 года. 

Таким образом, взаимодействие педагогов с 
родителями стало важной составляющей обра-
зовательного процесса. Учителя не только пе-
редавали знания, но и выступали в роли по-
средников между школой и домом, способствуя 
формированию единого образовательного про-
странства. С появлением родительских коми-
тетов возникла возможность для родителей 

непосредственно участвовать в жизни школы, 
что способствовало улучшению качества обра-
зования и развитию социальной ответственно-
сти [1, с. 22]. 

К тому же введение курсов для учителей и 
система аттестации повысили профессиональ-
ные стандарты в педагогической деятельности. 
Педагоги стали осознанно подходить к своей 
работе, обогащая методику преподавания и 
развивая новые подходы к обучению, что отра-
жало требования времени. Образовательные 
реформы той эпохи закладывали основы для 
более целостного восприятия роли учителя как 
наставника и руководителя. 

Кроме того, нарастающее внимание к во-
просам совместного воспитания детей стало 
поднимать вопросы психологии и педагогики, 
что способствовало развитию новых направле-
ний в изучении образования. Идея о гармонич-
ном воспитании, вовлекающем семью и сооб-
щество, формировалась в сознании общества, 
предвосхищая современные концепции инте-
грации различных форм обучения и воспита-
ния. 

Организация совместной деятельности пе-
дагога с родителями осуществлялась в класс-
ном кабинете в процессе импровизированных 
родительских собраниях, на которых решались 
образовательные проблемы и нужды, а также 
отбирались кандидаты на выполнение обязан-
ностей: 

• Родительская коллегия 
• Культмассовый сектор 

Д 
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• Казначей (ответственные лица, веду-
щие бюджет классного коллектива на нужды 
учеников) 

Мы перечислили основные должности, 
предоставленные в обязанности родительского 
сообщества. Однако взаимодействие педагога 
и родителей заключается так же в воспитатель-
ной и образовательной деятельности [2, с. 210]. 

В рамках организации совместной деятель-
ности педагога с родителями, важную роль иг-
рают не только выборы представителей в роди-
тельскую коллегию, но и активное участие всех 
родителей в воспитательном процессе. Сов-
местные мероприятия, такие как дни открытых 
дверей, праздники и творческие встречи, спо-
собствуют созданию прочной связи между се-
мьей и учебным заведением. Эти события поз-
воляют родителям лучше узнать образователь-
ные цели и задачи, а педагогам – понять по-
требности и ожидания семей. 

Кроме того, взаимодействие педагога и ро-
дителей направлено на формирование единого 
подхода к воспитанию и обучению. Важно, 
чтобы все участники процесса учли индивиду-
альные особенности каждого ребенка, а также 
поддерживали друг друга в решении возникаю-
щих трудностей. Регулярные обсуждения акту-
альных вопросов помогают выстраивать дове-
рительные отношения и создавать благоприят-
ную атмосферу для обучения. 

Таким образом, совместные усилия родите-
лей и педагогов в классе не ограничиваются 
лишь административными обязанностями. Это 
обширный и многогранный процесс, в который 
вовлечены все участники образовательного 
процесса. Совместная работа, основанная на 
партнерстве и взаимопонимании, становится 
основой для успешного развития учащихся и 
повышения качества образования [3, с. 23]. 

В развитии родительской общественности в 
системе образования имело существенное вли-
яние на организацию учебного процесса, со-
здание в гимназиях и приходских школах, го-
родских и поселковых комфортного образова-
тельного пространства. 

Обозначим приоритетные направления ра-
боты с родителями в средних и начальных 
учебных заведениях. Многие факты впервые 
вводятся в научный оборот. 

Родители во все времена являются закон-
ными представителями несовершеннолетних – 
полноправных участников образовательных 
отношений. Эта формула не только продекла-
рирована в образовательной политике 

образования, но и официально закреплена Фе-
деральным Законом об образовании. 

Родительские комитеты могли ходатайство-
вать перед администрацией учебного округа и 
выходить с коллективными (от нескольких 
учебных заведений) ходатайствами на Мини-
стерство народного просвещения. Среди таких 
ходатайств были: 

1. Регламентировавшие деятельность са-
мих родительских комитетов (право посеще-
ния уроков любым членом родительского ко-
митета, расширение числа членов комитета, 
имевших право участвовать в работе педагоги-
ческого совета); 

2. Ходатайства об отмене переводных эк-
заменов; 

3. О недопущении повышения платы за 
обучение; 

4. О повышении зарплаты педагогам (ро-
дительский комитет признавал, что обеспече-
ние педагогов средней школы является скуд-
ным); 

5. О снижении нормы численности уча-
щихся в классах – менее 40 человек; 

6. Родительские комитеты Петербурга 
поднимали и более конкретные вопросы, 
например, о допуске к экзаменам учащихся, 
получивших в течение года неудовлетвори-
тельные оценки по предметам. 

Каждый отчет о деятельности родитель-
ского комитета, как правило, оканчивался сло-
вами благодарности директору учебного заве-
дения, который способствовал совместной ра-
боте. Эти дипломатичные формулировки явно 
показывают отсутствие правовой базы у роди-
тельского комитета, возможности директор-
ского произвола в зависимости от настроя Ми-
нистерства народного просвещения на образо-
вательные реформы или контрреформы. Коми-
тетам все время приходилось доказывать, что 
они живут с директором и педагогическим со-
ветом «душа в душу» и пределов своей компе-
тенции не нарушают [4, с. 288]. 

Пожелания родителей, выражаемые через 
родительские комитеты педагогическому со-
вету и администрации школ, были многооб-
разны. Родители настаивали на организации 
досуговых мероприятий (танцевальных вече-
ров, концертов, лекций, кинопросмотров), вве-
дении платного преподавания танцев, англий-
ского языка, отмене переводных экзаменов из 
приготовительного класса в первый, что фак-
тически являлось конкурсом для поступления в 
школу. 
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ормирование сплоченного коллектива 
младших школьников – сложный и много-

гранный процесс, представляющий собой ди-
намическую систему, постоянно изменяющу-
юся под воздействием различных факторов. 
Этот процесс не ограничивается рамками уро-
ков, а активно развивается во внеурочной дея-
тельности. 

Согласно Федеральному государственному 
образовательному стандарту начального об-
щего образования, ключевую роль в достиже-
нии планируемых результатов обучения (лич-
ностных и предметных) играет внеурочная де-
ятельность [5, c. 54]. 

Внеурочная деятельность, отличающаяся от 
классно-урочной формы организации обуче-
ния, тем, что представляет собой целенаправ-
ленное взаимодействие педагогов и учащихся, 
направленное на развитие личности ребенка за 
пределами строгой учебной программы. 

По мнению Т. С. Дороховой, Ю. Н. Галагузо-
вой, А. С. Назаренко, Н. А. Кварталовой,  
А. В. Типушкиной, эффективность формирова-
ния коллектива младших школьников в про-
цессе внеурочной деятельности напрямую за-
висит от создания оптимальных психолого-пе-
дагогических условий. 

Психолого-педагогические условия – это не 
просто набор отдельных мероприятий, а ком-
плексная система, включающая в себя содержа-
ние внеурочной деятельности, её организаци-
онные формы и методы, а также материально-

техническую базу [1, с. 23]. Эти условия должны 
быть направлены на решение конкретных пе-
дагогических задач, а именно – на создание 
благоприятной среды для формирования друж-
ного и сплоченного коллектива. В случае с 
младшими школьниками, где формирование 
социальной сферы личности находится в ак-
тивной стадии развития, правильно созданные 
условия особенно важны. 

Первое условие – обеспечение целостного 
педагогического воздействия, направленного 
на развитие саморегуляции поведения детей. 
Младшие школьники, только осваивающие 
навыки социального взаимодействия, часто ис-
пытывают трудности в самоконтроле, регули-
ровании своих эмоций и поведения в коллек-
тиве. 

Поэтому, целостное педагогическое воздей-
ствие должно быть многогранным и комплекс-
ным. Оно включает в себя различные методы и 
приёмы работы, которые помогают детям 
научиться понимать и управлять своими эмо-
циями, адекватно реагировать на поведение 
других и эффективно взаимодействовать в 
группе. 

Эффективность этого воздействия напря-
мую зависит от применяемых методов. Напри-
мер, использование игрового метода обучения 
во внеурочной деятельности позволяет млад-
шим школьникам освоить социальные роли и 
навыки в непринужденной обстановке. Роле-
вые игры, игры на сотрудничество и 

Ф 
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командные игры способствуют развитию ко-
оперативных навыков, умения работать в ко-
манде и учитывать интересы других участни-
ков. Творческие задания, коллективные игры и 
групповые обсуждения развивают коммуника-
тивные навыки, способствуют обмену опытом 
и формированию взаимопонимания в учениче-
ском коллективе. 

Помимо игровых методов, эффективными 
являются методы дискуссии и рефлексии. Об-
суждение проблемных ситуаций, разбор кон-
фликтных моментов и анализ собственного по-
ведения помогают младшим школьникам раз-
вивать критическое мышление, самоанализ и 
ответственность за свои действия. Регулярная 
рефлексия, проводимая в форме бесед, записи 
дневников или составления коллективных от-
четов, позволяет отслеживать динамику разви-
тия коллектива и внести необходимые коррек-
тировки в педагогический процесс [2, c. 151]. 

Следующие условие подразумевает созда-
ние благоприятной социальной среды. Это 
подразумевает не только организацию инте-
ресных и разнообразных внеурочных меропри-
ятий, но и создание атмосферы доверия, взаи-
мопонимания и взаимной поддержки. Педагог 
должен быть не просто организатором, но и 
наставником, помогающим младшим школь-
никам преодолевать трудности и решать кон-
фликты. 

Важно помнить, что младшие школьники 
очень чувствительны к отношениям в коллек-
тиве и отражают атмосферу, преобладающую в 
классе. 

Также важным условием является обеспече-
ние материально-технической базы. Наличие 
достаточного количества игрушек, материалов 
для творчества, спортивного инвентаря и ком-
фортного пространства для внеурочных заня-
тий является необходимым условием для эф-
фективной организации внеурочной деятель-
ности, способствующей формированию кол-
лектива младших школьников. Пространство 
должно быть адаптировано под возрастные 
особенности младших школьников, позволяя 
им свободно перемещаться и выражать себя. 

Эффективным психолого-педагогическим 
условием формирования коллектива младших 
школьников является разработка соответству-
ющей программы внеурочной деятельности. 
Цель программы формирования коллектива 
младших школьников в процессе внеурочной 
деятельности – не просто собрать детей вместе, 
а создать условия для гармоничного развития 

межличностных отношений, формирования 
чувства общности и готовности к сотрудниче-
ству. Это напрямую связано с требованиями 
Федерального государственного образователь-
ного стандарта начального общего образова-
ния), который подчеркивает необходимость 
развития личности ребенка, его самореализа-
ции и воспитания духовно-нравственных ка-
честв. Программа должна способствовать не 
только укреплению дружбы между детьми, но и 
формированию гражданской позиции, уваже-
ния к культуре и традициям своего народа  
[4, с. 37]. 

Программа формирования коллектива 
младших школьников в процессе внеурочной 
деятельности не должна быть статичной; ее эф-
фективность зависит от гибкого подхода к 
учету возрастных особенностей и индивиду-
альных характеристик учащихся. Младший 
школьный возраст (7–10 лет) характеризуется 
активным развитием эмоционально-волевой 
сферы, появлением новых социальных ролей и 
усилением влияния группы сверстников. По-
этому программа должна быть направлена на 
учет этих факторов и предусматривать разно-
образные методы и формы работы. 

Основные требования к программе форми-
рования коллектива младших школьников в 
процессе внеурочной деятельности: 

• программа должна сосредоточиться на 
формировании активного слушания, умения 
четко и ясно выражать свои мысли, аргументи-
ровать свою точку зрения, уважительно отно-
ситься к мнению других, находить компро-
миссы и эффективно разрешать конфликты 
(развитие коммуникативных компетенций). 
Это включает практическую отработку навы-
ков невербальной коммуникации (язык тела, 
мимика, интонация), умения строить диалог и 
дать обратную связь. Важно предусмотреть в 
программе ролевые игры, дискуссии, дебаты, 
тренинги по коммуникативным навыкам; 

• программа должна способствовать 
формированию толерантности, уважения к ин-
дивидуальности каждого ребенка, принятию 
различий в темпераменте, интересах и способ-
ностях. Важно работать над преодолением сте-
реотипов и предубеждений, развивать эмпа-
тию и сопереживание. Для этого целесообразно 
использовать методы групповой диагностики, 
социометрические тесты, дискуссии на темы 
толерантности [3, c.146]; 

• программа должна способствовать 
формированию уверенности в себе, 
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самостоятельности, ответственности, инициа-
тивности, креативности и критического мыш-
ления. Важным аспектом является развитие са-
мооценки и самоконтроля. Этого можно до-
стичь через индивидуальные и групповые про-
екты, творческие задания, игры на командную 
работу, публичные выступления; 

• программа должна ориентировать де-
тей на коллективную деятельность, воспиты-
вать чувство ответственности за общий резуль-
тат, способствовать развитию кооперативных 
навыков. Этого можно достичь через организа-
цию коллективных творческих проектов, спор-
тивных соревнований, общественных меро-
приятий, волонтерской деятельности; 

• программа должна включать элементы 
нравственного воспитания, формирования по-
нятия о добре и зле, важности честности, 
дружбы, взаимопомощи. Необходимо познако-
мить детей с культурой своего народа, его тра-
дициями и обычаями, расширить их кругозор с 
помощью экскурсий, театральных постановок, 
викторин, мастер-классов. 

Мероприятия в рамках реализации про-
граммы, направленной на формирование кол-
лектива младших школьников в процессе вне-
урочной деятельности, должны быть разнооб-
разными и интересными для детей: 

1. Игровые тренинги – специально разра-
ботанные игры, направленные на развитие 
коммуникативных навыков, командной ра-
боты, решения проблемных ситуаций [2, c. 153]. 

2. Творческие мастерские – занятия, по-
священные различным видам творчества (ри-
сование, лепка, конструирование, музыка, те-
атр), позволяющие детям самовыражаться и 
развивать свои таланты. 

3. Ролевые игры – игры, позволяющие де-
тям понять чувства и мотивации других людей, 
отработать навыки межличностного общения. 

4. Проектная деятельность – коллектив-
ные проекты, позволяющие детям работать в 
команде, учиться планировать, распределять 
ответственность, достигать общей цели. 

5. Спортивные мероприятия: соревнова-
ния, эстафеты, игры на открытом воздухе, спо-
собствующие физическому развитию и сплоче-
нию коллектива. 

6. Экскурсии и посещения культурных ме-
роприятий: расширение кругозора детей, по-
знавательное развитие, формирование чувства 
причастности к культуре. 

7. Кружковая работа: занятия в кружках 
по интересам способствуют объединению де-
тей с общими интересами. 

8. Классные часы и беседы: темы для бе-
сед могут касаться проблем взаимоотношений 
в коллективе, основам этикета, правилам пове-
дения в общественных местах [2, c. 154]. 

9. Социальные проекты: участие в добро-
вольческой деятельности, помощь нуждаю-
щимся, воспитание чувства социальной ответ-
ственности. 

Регулярная оценка эффективности про-
граммы, направленной на формирование кол-
лектива младших школьников в процессе вне-
урочной деятельности, является необходимым 
условием ее успешной реализации. С этой це-
лью необходимо использовать различные диа-
гностические методы: наблюдение, анкетиро-
вание, социометрию, анализ результатов дея-
тельности детей. Полученные данные позволят 
своевременно вносить коррективы в про-
грамму и делать ее более эффективной. Важно 
помнить, что формирование сплоченного кол-
лектива – это процесс, требующий терпения, 
внимания и профессионализма от педагогов. 

Необходимо отметить, что формирование 
сплоченного коллектива младших школьников 
во внеурочной деятельности – это длительный 
и поэтапный процесс, требующий комплекс-
ного подхода и сочетания различных психо-
лого-педагогических условий. Роль педагога не 
ограничивается просто организацией занятий, 
а включает в себя целый ряд функций – от со-
здания благоприятной атмосферы до оказания 
индивидуальной психолого-педагогической 
помощи каждому ребенку. В целом, эффектив-
ное формирование коллектива способствует не 
только успешной учебе, но и гармоничному 
развитию личности каждого ученика. 

Таким образом можно сделать вывод о том, 
что внеурочная деятельность выступает эф-
фективным средством формирования коллек-
тива младших школьников при соблюдении 
следующих психолого-педагогических усло-
вий: 

• применения в процессе внеурочной де-
ятельности различных методов и приемов, 
направленных на формирование коллектива и 
укрепление межличностных отношений млад-
ших школьников; 

• разработке и внедрении программы, 
направленной на реализацию психолого-педа-
гогических условий формирования коллектива 
младших школьников в процессе внеурочной 
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деятельности, позволяющей использовать 
комплекс средств, способствующих укрепле-
нию межличностного взаимодействия и обще-
ния детей младшего школьного возраста. 
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овременное общество сталкивается с воз-
растающим числом случаев аддиктивного и 

девиантного поведения среди подростков. Изу-
чением данного вопроса занимались такие уче-
ные как Е. В. Змановская, Ю. А. Клейберг,  
Б. Р. Мандель, Н. П. Фетискин. Появившиеся 
новые формы девиантного и аддиктивного по-
ведения, например, такие, как кибербуллинг, 
шоплифтинг, сниффинг за последние годы изу-
чены не в полном объеме, в связи со сложно-
стью их изучения. Так, исследованием кибер-
буллинга, шоплифтинга занимались М. О. Ка-
занцева, Л. И. Кемалова, Н. А. Кора, Е. О. Ма-
лова, В. Л. Назаров, С. В. Рослякова и др. 

Согласно классификации Е. В. Змановской 
одной из форм девиантного поведения 

является аддиктивное поведение. Эта форма 
поведения связана с формированием такого 
стремления, как уход от реальности. На совре-
менном этапе изучением зависимостей, или 
аддикций (от англ. addiction – зависимость), за-
нимается сразу несколько наук, такие как пси-
хология, социология, медицина. На рубеже 
XXI в. на стыке этих наук образовалась новая 
наука – аддиктология – наука о зависимостях 
[4, с. 3]. 

Классификация аддиктивного поведения 
весьма обширна. Например, на основе крите-
рия специфики средств ухода их реальности, 
выделяют фармакологические (химические), 
субстанциональные (нехимические) и пище-
вые зависимости [8, с. 47]. 

С 
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Рис. 1. Классификация аддиктивного поведения на основе критерия специфики  

средств ухода их реальности 
 

На сегодняшний день выделяется около 30 
видов аддиктивного поведения. Появление но-
вых форм аддикций, относящихся к нехимиче-
ским, связано с развитием современного обще-
ства. Возникли технологические аддикции и 
техномании, среди которых лайки-пристра-
стия, селфи-адикции, ониомания (совершение 
ненужных покупок в интернет-магазинах), 
веб-серфинг (постоянный поиск ненужной ин-
формации) и многие другие, которые состав-
ляют повседневную жизнь современных лю-
дей, постоянно имеющих в руках гаджеты. 

В целом, аддикции чувствительны ко всем 
происходящим в обществе изменениям, будь 
то пандемия коронавирусной инфекции либо 
вооруженные конфликты, террористические 
угрозы, которые породили думскроллинг (от 
англ. doom – гибель, судьба, рок, судный день и 
scrolling – прокрутка) – зависимость от «плохих 

новостей», пристрастие к информации, кото-
рая огорчает, тревожит, страшит. 

Разнообразные исследования типов и клас-
сификаций аддиктивного поведения были зна-
чительно обогащены теоретическими подхо-
дами к изучению причин возникновения зави-
симостей, среди которых, например, в психо-
логии можно встретить подходы наиболее 
крупных психологических школ и учений – 
психоанализа, когнитивной психологии, 
гештальтпсихологии, бихевиоризма, деятель-
ностного подхода и др., где в основу поиска 
причин и предпосылок аддикций была поло-
жена уже известная и принятая концептуаль-
ная схема. 

В качестве основных причин формирования 
аддиктивного поведения представители пси-
хологической науки выделяют субъективные и 
объективные (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Причины возникновения аддиктивного поведения [7, с. 25] 

 

Поведение будет аддиктивным тогда, «когда 
желание ухода от реальности, которое связано 
с изменением психических состояний, начи-
нает преобладать, и становится центральной 
идеей» [4, с. 16]. Механизмы ухода от реально-
сти выглядят следующим образом: выбранные 

индивидом способы подействовали, понрави-
лись и зафиксировались в сознании как нако-
нец-то «эффективное» средство, которое обес-
печивает хорошее, нужное состояние [9, с. 109]. 

Современные аддиктологи считают, что все 
виды аддиктивного поведения имеют общие 

Химические аддикции - зависимость от алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, к
числу которых относят группы лекарственных средств: седативные препараты (барбитураты),
стимуляторы (амфетамины) и кокаин, опиум и метадон; психоделики и галлюциногены (конопля,
мескалин, псилоцибин, ЛСД, РСР), успокаивающие (малые транквилизаторы).

Субстанциональные аддикции, которые некоторые авторы называют поведенческие, включают в
себя созависимость, компьютерную, игровую зависимость и др. Уход в данном случае
обеспечивается за счет изменения вида активности, осуществления включения в некий важный
процесс.

Нехимические (поведенческие) аддикции, при которых объектом зависимости выступает не
психоактивное вещество, а поведенческий паттерн, навязчивое или стереотипное действие,
целевая деятельность (патологическое пристрастие к азартным и любым другим играм, любовные
и сексуальные аддикции, трудоголия, пристрастие к шопингу, «запойное» чтение, синдром
«веселого автовождения», клаббинг (посещение и общественные собрания в ночных клубах и на
фестивалях), тренингомания и мышечная дисморфия), СМС-мания и др.

Субъективные

• физиологические 
предрасположенности, низкий порог 
психической устойчивости, тяжесть 

переноса психологически 
дискомфортных состояний

Объективные

• социальное окружение индивида, 
неудовлетворенные потребности 

(потребность в любви или стремление 
к получению удовольствия) 
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психологические механизмы. Если принимать 
во внимание этот факт, то психокоррекция за-
висимого поведения не должна заключаться в 
изъятии фактора, так как это приведет только к 
его замене. Произойдет смена аддикций. 

Таким образом, подводя итог проведенному 
анализу научных теорий аддиктивного поведе-
ния, можно сделать ввод о том, что аддиктив-
ное поведение – это вид девиантного поведе-
ния, заключающийся в уходе от реальности, 
посредством употребления психоактивных ве-
ществ или формирования новых дезадаптив-
ных форм поведения. Ученые не пришли к еди-
ному мнению в вопросе понятия и классифика-
ции видов аддиктивного поведения, но имею-
щиеся теоретические подходы к объяснению 
этого явления дополняют друг друга и прояс-
няют возникновение, формирование и проте-
кание этого вида поведения. 

Современные исследователи девиантного 
поведения все чаще обращают внимание на 

появление новых форм этого вида поведения. 
Ученые считают, что новые формы девиант-
ного по ведения опасны тем, что они могут не 
только нанести вред здоровью, но даже по-
влечь уголовную ответственность [6, с. 3]. В 
связи с этим, психологи все чаще обращают 
внимание на такие новые формы девиантного 
поведения, как кибербуллинг, шоплифтинг и 
сниффинг. 

Отечественные ученые Л. И. Кемалова и  
Е. А. Лановская определяют кибербуллинг как 
«травлю человека по интернету через сообще-
ния, содержащие оскорбления, запугивания». 
Исследователи отмечают, что в этом процессе 
могут быть как подверженные травле (пассив-
ные жертвы), так и участвующие в ней (прово-
цирующие жертвы), которых называют «булли» 
или «мобберы» [2, с. 36]. 

На настоящий момент известны такие 
формы кибербуллинга, как: 

 

 
Рис. 3 

 

флейминг- деструктивная онлайн коммуникация в виде агрессивных вербальных выпадов одного
или нескольких участников онлайн дискуссии, которая «приводит к разжиганию в интернете
спора между собеседниками, включающего публичные оскорбления и эмоциональный обмен
репликами между участниками» [7, с. 11]

троллинг - это провокационные сообщения, цель которых нагнетание конфликта.

хейтинг (от англ. hate - ненавидеть), который означает проявление ненависти, он провоцируется
социальной активностью жертвы, может содержать оскорбления, угрозы в чей-либо адрес;

аутинг и обман, которые заключаются в том, что агрессор делится чьими-то секретами или 
интимной информацией или обманом заставляет кого- то раскрыть свои секреты, смущающую 
информацию, а потом делится ей с другими, для которых она не предназначалась;

киберпреследование, которое отличается от вышеназванной формы тем, что сообщения или 
другие онлайн действия заставляют человека переживать за свою безопасность;

киберсталкинг - это использование электронных средств для преследования жертвы через 
повторяющиеся сообщения или звонки, которые могут вызывать тревогу, страх, раздражение;

клевета, когда агрессор отправляет или размещает жестокие сплетни или слухи о человеке, нанося 
тем самым ущерб его/ее репутации или хорошим отношениям;

домогательство, заключающееся в неоднократной отправке оскорбительных, грубых и обидных 
сообщений;

самозванство - взлом чьей-то учетной записи и отправка сообщений с чужого аккаунта, навлекая 
тем самым неприятности или опасности на владельца и т.п.
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В настоящий момент изучены факторы, ко-
торые могут провоцировать на совершение ки-
бербуллинга, к ним относят: 

• стремление к превосходству, т. е. по-
средством агрессии кибербуллер пытается са-
моутвердиться за счет более слабых личностей; 

• переживание собственной слабости и 
ущербности, которое также способствует про-
явлению агрессии в Интернете; 

• зависть или месть; 
• кибербуллинг в качестве развлечения, 

получение удовольствий с помощью осуществ-
ляемых действий; 

• проблемы в семейных отношениях; 
• конформизм; 
• низкий уровень развития эмпатии. 
Таким образом, анализ видов кибербул-

линга, его особенностей и факторов, провоци-
рующих подобное поведение, позволяет сде-
лать вывод о том, что данная форма девиант-
ного поведения является опасной для обще-
ства, влияющей на психическое, и физическое 
здоровье жертв кибербуллинга. 

Другим социально-опасным феноменом яв-
ляется «шоплифтинг» (от англ. shoplifting – во-
ровство в магазинах, магазинные кражи). С 
точки зрения права, шоплифтинг – это обыкно-
венная кража из магазина, которая является 
уголовно наказуемой [10, с. 27], за него пре-
ступник может получить наказание в виде ад-
министративного штрафа или реального срока. 
Сам термин шоплифтинг отсутствует в отече-
ственной юриспруденции. 

Шоплифтинг – это особая субкультура, фи-
лософия, суть которой заключается в следую-
щем: шоплифтер – это освободитель товара от 
десятикратной наценки продавца. Это в России 
возникло с появлением магазинов розничной 
торговли. Шоплифтинг заключается в демон-
страции в социальных сетях, похищенных из 
магазинов товаров. Участниками групп прово-
дятся соревнования по шоплифтингу, крите-
рием определения победителя является стои-
мость похищенного [3, с. 108]. 

К причинам занятия шоплифтингом отно-
сят: 

• получение адреналина, сильных эмо-
ций; 

• повышение самооценки, желание про-
явить себя в группе, получить одобрение; 

• желание доказать, что ты не хуже дру-
гих; 

• получение дохода; 
• желание получить то, что хочешь, бес-

платно. 

Данная форма девиантного поведения 
встречается не так часто, как кибербуллинг, по-
скольку многие все же понимают, что кража – 
это уголовно наказуемое деяние. 

Другой, не менее опасной формой девиант-
ного поведения является сниффинг (от англ. to 
sniff – нюхать, вдыхать). Начиная с 2013 года 
среди молодежи быстро начал распространятся 
этот новый вид токсикомании, при котором со-
стояние опьянения достигается достаточно 
быстро, путем вдыхания бытового газа, кото-
рый находится в баллончиках для зажигалок и 
бытового газа. Опасность данного явления за-
ключается в том, что контент по сниффингу в 
сети Интернет доступен для любого пользова-
теля [5, с. 78]. 

Опасен сниффинг не только для того, кто де-
монстрирует этот вид поведения, но и для об-
щества – это заболевание и гибель подрастаю-
щего поколения, которое может быть втянуто в 
этот вид аддиктивного поведения. Длительное 
употребление газа приводит к необратимым 
разрушениям головного мозга, нарушение ра-
боты легких, сердца, печени и почек, и самое 
главное - гибели от передозировки. 

Анализ современной научной литературы 
по данной проблеме позволил выделить следу-
ющие социальные причины распространения 
сниффинга в среде молодежи: 

• изменение ценностей общества; 
• психологические особенности подрост-

кового возраста; 
• специфика подростковой социализа-

ции в группе; 
• присутствие в подростковой и моло-

дежной среде носителей «наркотического 
опыта». 

Подростки, практикующие сниффинг, зача-
стую не понимают, что выброс в кровь гормо-
нов стресса вызывает частое сердцебиение, 
нарушение проведения нервных импульсов, 
управляющих работой сердца, и смерть от его 
внезапной остановки. 

Таким образом, рассмотренные выше новые 
формы девиантного поведения, кибербуллинг, 
шоплифтинг и сниффинг, носят черты и аддик-
тивного поведения, так как вызывают привы-
кание, зависимость. Они являются опасными 
не только для тех, кто реализует эти формы по-
ведения, но и для окружающих. Поэтому пер-
воочередной задачей является разработка про-
филактических мер позволяющих вооружить 
современную молодежь инструментами для 
безопасной и социально позитивной жизни. 
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роблема девиантного поведения изучается 
представителями различных наук, при 

этом существует большое разнообразие в опре-
делении данного понятия. Наряду с понятием 
«девиантное поведение» широко используется 
в качестве синонима понятие «аддиктивное 
поведение». Вопрос определения понятия «де-
виантное поведение» имеет межпредметный 
характер и до сих пор является дискуссионным. 

В педагогических источниках девиантное 
поведение связывается с отклонением от норм, 
принятых в данном обществе, в определенной 
социальной среде, ближайшем окружении че-
ловека. Человек, реализующий девиантное по-
ведение, «выпадает» из системы привычных 
моделей поведения, не соответствует требова-
ниям, заданным обществом в его широком и 
узком понимании [6, с. 9]. 

В психологической литературе, как правило, 
при определении девиантного поведения ак-
цент делается на игнорировании человеком со-
циально-психологических и нравственных 
норм поведения, разрешения конфликтных си-
туаций, что оборачивается, по мнению психо-
логов, ущербом, который наносится не только 
обществу, ближайшему окружению, но и себе 
самому. 

Известный Л. Б. Шнейдер, рассматривая 

девиацию с позиции социальных норм, пришёл 
к заключению, что социальная норма – «исто-
рически сложившийся в конкретном обществе 
предел», «мера допустимого поведения» Для 
данного автора девиантное поведение – вид 
социального поведения, не соответствующего 
не только принятым в обществе нормам, но и 
ролевым ожиданиям и предполагающего нали-
чие трех взаимосвязанных компонентов: субъ-
екта с присущим ему типом поведения; норм 
или ожиданий общества (группы), выступаю-
щих критериями оценки поведения с точки 
зрения его девиации; определенного органа, 
учреждения или личности, которые реагируют 
на данное поведение и принимают решение о 
том, является ли данное поведением приемле-
мым или относится к девиации [11, с. 235]. 

Л. П. Усова трактует девиантное поведение 
как отклоняющееся поведение, определяющее 
как социальное поведение индивида или 
группы, которое не соответствует установлен-
ным нормам, образцам и правилам, сложив-
шимся в данном обществе, в результате чего 
эти нормы ими нарушаются [10, с. 13]. 

Л. А. Ральникова задает системный подход к 
пониманию сути девиантного поведения и рас-
сматривает его как систему поступков и дей-
ствий человека, отклоняющихся от 

П 
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конвенциональных норм общества или пер-
вичных норм, принятых в той или иной малой 
группе [10, с. 89]. 

Деструктивное девиантное поведение (со-
циальная патология) – это, прежде всего, пре-
ступность во всех видах и формах ее проявле-
ния, употребление наркотиков, алкоголя, заня-
тие проституцией, сексуальные девиации, суи-
цидальное поведение. К социально нейтраль-
ному девиантному поведению автор относит 
так называемый социальный паразитизм, имея 
в виду побеги из дома, систематические про-
пуски уроков в школе, ложь, использование не-
нормативной лексики, попрошайничество и 
вымогательство и др. Позитивное девиантное 
поведение – это социальное творчество в обла-
сти литературы, науки, музыки, техники, кол-
лекционирования, спорта, а также волонтер-
ство, героизм и т. д. [5, с. 13]. 

В данной статье мы опираемся на определе-
ние девиантного поведения, предложенного Е. 
В. Змановской, согласно которому девиантное 
поведение – это устойчивое поведение лично-
сти, отклоняющееся от наиболее важных 

социальных норм, причиняющее реальный 
ущерб обществу или самой личности, а также 
сопровождающееся ее социальной дезадапта-
цией. Данное определение, с нашей точки зре-
ния, является наиболее емким и «инструмен-
тальным», что важно для педагога-психолога 
системы образования [5, с. 240]. 

Девиантные формы поведения в подростко-
вой среде обнаруживают за последние десяти-
летия тенденцию стремительного увеличения, 
проявляются в асоциальных, конфликтных и 
агрессивных поступках, деструктивных дей-
ствиях, таких как: драки, воровство, алкоголи-
зация, наркомания, сквернословие, хулиган-
ство, нарушение общественного порядка, от-
сутствие интереса к учебе. К девиантным фор-
мам поведения подростков относят все вари-
анты нарушения поведения – от ранней алко-
голизации, наркотизации и токсикомании до 
попыток суицида и делинквентного поведения 
(под делинквентным понимают преступное 
поведение от мелких хулиганств до серьезных 
правонарушений) [8, с. 11]. 

Таблица 
Причины и особенности девиантного поведения, по мнению разных авторов 

Л. А. Рассудова Отклонения подростков связаны с недостаточно развитым механизмом децен-
трации (способность принять свою социальную роль и роли других людей). С 
этим механизмом напрямую связаны когнитивная эмпатия, коммуникативное 
взаимодействие. 

А. С. Горбунова При выявлении причин и особенностей девиаций у подростков необходимо об-
ращать внимание на акцентуации личности подростка. Это черта его характера, 
которая выражается в крайностях нормы и при определенных условиях может 
перерасти в девиацию. Зная тип акцентуаций, можно прогнозировать, как бу-
дет развиваться этот подросток, а также какие условия поспособствуют раскры-
тию или наоборот угасанию этих акцентуаций. 

Ю. Ю. Комлева Для категории этих детей характерны прогрессирующая замкнутость, повы-
шенная возбудимость, плохое психическое здоровье и бездумное или негатив-
ное отношения к окружающим. 

Д. И. Фельдштейн Подростки-девианты агрессивны, инертны, отличаются грубостью, вспыль-
чивы, склонны к слезам, у большинства подростков отмечается лживость и без-
ответственность. 

Ю. А. Клейберг Утверждает, что поведение детей подросткового возраста имеет специфиче-
ские особенности, которые автор рассматривает как результат социопатоге-
неза. На процесс формирования поведения подростков оказывают влияние раз-
личные целенаправленные, организованные, а также стихийные, неорганизо-
ванные воздействия. 

 
Таким образом, проблема девиантного по-

ведения особо остро проявляется в подростко-
вом возрасте. Связано это с кризисом переход-
ного возраста, особенностями семейного вос-
питания, с психологическими и физическими 
изменениями. Из сказанного очевидно, что 

подростки нуждаются в особом внимании со-
циально-психологических служб. 

В условиях современной образовательной 
организации психолого-педагогическое сопро-
вождение подростков с девиантным поведе-
нием должно осуществляться комплексно 



Актуальные исследования • 2024. №52 (234)  Психология | 104 

различными специалистами, включая профи-
лактику их поведения, организацию индивиду-
ального подхода к обучению, помощь в реше-
нии актуальных проблем и психологическую 

коррекцию [6, с. 8]. 
Различают следующие виды профилактиче-

ской деятельности: первичная, вторичная, тре-
тичная профилактика. 

 
Рис. 1. Виды профилактической деятельности 

 
Работа с подростками с девиантным поведе-

нием должна начинаться в первую очередь с 
психолого-педагогической диагностики. На 
данном этапе целесообразно использовать сле-
дующие методики: методика диагностики 
склонности к отклоняющемуся поведению А. 
Н. Орел, карта наблюдения Стотта, опросник 
социализации для школьников «Моя семья», 
метод «незаконченных предложений», опрос-
ник (ПДО) А. Личко, тест школьной 

тревожности Филлипса, «Методика определе-
ния степени риска совершения суицида»  
(И. А. Погодин) и др. 

По способу организации работы выделяют 
следующие формы психопрофилактики: инди-
видуальная, семейная, групповая работа. 

Следующим этапом является психопрофи-
лактика. Л. А. Змановская выделяет следующие 
формы психопрофилактической работы  
[5, с. 12]: 

 
Рис. 2. Формы психопрофилактической работы 

 
Среди ведущих методов психопрофилакти-

ческой работы: информирование, групповые 
дискуссии, тренинговые упражнения, ролевые 
игры, моделирование эффективного 

социального поведения, психотерапевтиче-
ские методики [2, с. 10]. 

Профилактические мероприятия (рис. 3): 

• Комплекс мер, направленных на предотвращение негативного воздействия биологических и
социальнопсихологических факторов, влияющих на формирование отклоняющегося
поведения (деятельность учреждений сферы здравоохранения по своевременной диагностике
патологий внутриутробного развития детей; решение проблемы занятости, досуга детей и
подростков силами учреждений системы школьного и внешкольного образования).

Первичная 
профилактика

• Комплекс медицинских, социальнопедагогических и прочих мер, направленных на работу с
несовершеннолетними, имеющими девиантное поведение. Основными задачами вторичной
профилактики являются недопущение совершения подростком более тяжелого проступка,
правонарушения; оказание своевременной социально-психологической поддержки
подростку, находящемуся в сложной жизненной ситуации.

Вторичная 
профилактика

• Комплекс мер социально-психологического и юридического характера, имеющих целью
предотвращение совершения повторного преступления подростком, вышедшим из мест
лишения свободы.

Третичная 
профилактика

Организация социальной среды. 
В ее основе лежат представления 

о детерминирующем влиянии 
окружающей среды на 

формирование девиаций.

Информирование (лекции, 
беседы, распространение 

специальной литературы или 
видео- и телефильмов). 

Активное социальное обучение 
социально-важным навыкам 
(тренинг резистентности к 

негативному влиянию, тренинг 
ассертивности, или аффективно-
ценностного обучения, тренинг 

формирования жизненных 
навыков. 

Организация деятельности,
альтернативной девиантному 
поведению. Эта форма работы 
связана с представлениями о 

заместительном эффекте 
девиантного поведения. 

Организация здорового образа 
жизни. Она исходит из 

представлений о личной 
ответственности за здоровье, 

гармонию с окружающим миром 
и своим организмом.

Активизация личностных 
ресурсов. Активные занятия 

подростков спортом, их 
творческое самовыражение, 
участие в группах общения и 

личностного роста.

https://psyera.ru/socialnye-normy-i-ih-sushchnost-630.htm
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Рис. 3. Виды профилактических мероприятий 

 
Наиболее распространенные формы и ме-

тоды включают в себя дискуссии, дебаты, моз-
говые штурмы, просмотр и обсуждение видео, 
игры (деловые, организационные, имитацион-
ные, ролевые и сюжетные) ток-шоу, тренинги и 
интерактивные уроки (уроки с элементами 
игры, с использованием тренинговых упражне-
ний). В последнее время среди учащихся стали 

популярными новые формы, такие как фото-
кроссы, перфомансы, флешмобы и различные 
виды акций [5, с. 28]. 

При проведении коррекционно-развиваю-
щей работы продуктивны следующие психо-
лого-педагогические технологии и подходы к 
работе с подростками [3, с. 4]: 

 
Рис. 4. Психолого-педагогические технологии и подходы к работе с подростками 

 
В психолого-педагогической практике с 

подростками с отклоняющимся поведением 
работа строится по следующим направлениям 
[4, с. 7]: 

• нормализация и обогащение взаимоот-
ношений между подростками и окружающим 
миром, особенно с педагогами и сверстниками; 

• компенсация недостатков в общем 

развитии подростка, усиление деятельности в 
тех областях, которые ребенку нравятся и в ко-
торых он способен добиться успехов, напри-
мер: интерес к спорту, технике, музыке и т. д.; 

• восстановление положительных лич-
ностных качеств, которые получили у под-
ростка незначительную деформацию (девиа-
цию); 

Ликвидация пробелов в знаниях учащихся по вопросам асоциального поведения является важным
компонентом в системе ранней профилактики асоциального поведения.

Беседы по профилактике прогулов занятий является вторым важным звеном в воспитательной и
учебной работе, обеспечивающим успешную профилактику правонарушений.

Организация досуга учащихся, широкое вовлечение учащихся в занятия спортом, художественное
творчество, кружковую работу - одно из важнейших направлений воспитательной деятельности,
способствующее развитию творческой инициативы и активному полезному проведению.

Пропаганда здорового образа жизни должна исходить из потребностей подростков и их
естественного природного потенциала.

- сказкотерапия: групповое сочинение 
историй, драматизация сказок, анализ 

сказок;

- арт-терапия: аппликации, лепка из 
глины, свободное рисование, 

тематическое рисование, поделки, 
антистрессовые книжки - раскраски;

- визуализация: рисование в воображении 
себя идеального и реального; этюды для 

выражения различных эмоций;

- методы игры: ролевые и подвижные 
игры;

- этические беседы;
- моделирование и анализ проблемных 

ситуаций;

- «скилл-терапия» (развитие навыков 
саморегуляции и самоконтроля);

- «шейпинг» (пошаговое моделирование 
сложных форм поведения, которые не 
были характерны для обучающегося);

- «гиперкоррекция» (подросток 
восстанавливает порядок разрушенных 

вещей, извиняется за девиантное 
поведение, а затем берет на себя 

дополнительную ответственность за 
поддержание социально приемлемого 

поведения);

- метод реконструкции характера 
обучающегося (повторное выявление 

негативных качеств и принятие 
нетерпимого отношения к ним);

- методы формирования мотивационной 
сферы и самосознания: объективная 
переоценка своих сильных и слабых 

сторон, переубеждение, прогнозирование 
негативного поведения;

- восстановление здорового образа жизни, 
не приемлющего отрицательных качеств, 

вредных привычек и негативных 
потребностей;
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• постоянное поддержание и стимулиро-
вание личностных качеств, которые не утра-
тили своей социальной значимости; 

• накопление и усвоение жизненного 
опыта, обогащение практической деятельно-
сти во всех сферах жизни; 

• освоение нравственных навыков, фор-
мирование здоровых привычек и потребностей 
на основе организации деятельности учащихся 
по удовлетворению их интересов; 

• коррекция, восполнение пробелов в 
формировании положительных качеств и иско-
ренение отрицательных привычек. 

Проведенный теоретический анализ позво-
лил установить, что в современной психолого-
педагогической научной литературе не суще-
ствует единого понятия девиантного поведе-
ния и его классификации. 

В рамках проведенного исследования под 
девиантным поведением мы понимали си-
стему поступков или отдельные поступки, про-
тиворечащие принятым в обществе нормам и 
проявляющиеся в несбалансированности пси-
хических процессов, неадаптивности, наруше-
нии процесса самоактуализации и уклонении 
от нравственного и эстетического контроля над 
собственным поведением. За основу была взята 
классификация видов девиантного поведения, 
предложенная Е. В. Змановской, которая выде-
ляет аутодеструктивное поведение, в которое 
входит аддиктивное поведение. 

Аддиктивное поведение является формой 
девиантного поведения и представляет собой 
стремление к уходу от реальности для достиже-
ния положительного эмоционального состоя-
ния. 

Актуальность проведения профилактиче-
ских мер в отношении девиантного и аддик-
тивного поведения является очевидной, по-
скольку проблема данных видов поведения в 
подростковой среде сохраняется, появляются 
их новые формы. 

Представляется, что в профилактической 
работе с новыми формами девиантного и ад-
диктивного поведения целесообразно выде-
лить информационный блок, психологический 
и педагогический. 

Таким образом, профилактические меро-
приятия новых форм девиантного поведения 
подростков, действенны только тогда, когда в 
их основе лежит продуманная, целенаправлен-
ная система действий, когда они представляют 
собой комплекс мероприятий, когда к ней 

привлекаются все заинтересованные в этом со-
циальные институты. 
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 определенный период времени у подрост-
ков возникают вопросы «кто Я?», «какой 

Я?». Они ищут ответы на эти вопросы, ищут 
себя, свое место в жизни. Самоопределение – 
одна из самых главных задач этого возраста. 
Результат самоопределения – обретение иден-
тичности, неповторимости личности и уни-
кальности своего Я. 

Термин «эго-идентичность» по праву при-
надлежит Э. Эриксону. Он понимал под эго-
идентичностью целостность, непрерывность и 
устойчивость собственного Я личности [2, с. 77-
81]. Также, по словам Эриксона, кризис иден-
тичности представляет собой неспособность 
подростков достичь своей идентичности. Кри-
зис проявляется в невозможности выбрать ка-
рьерный путь или продолжить обучение. Мно-
гие молодые люди, сталкивающиеся с харак-
терными для этого возраста конфликтами, ис-
пытывают острое чувство бесполезности, ду-
шевного беспокойства и отсутствия цели. 

Согласно Э. Эриксону, суть каждого кризиса 
заключается в выборе, который необходимо 
сделать человеку. Это касается не только под-
росткового, но и всех возрастных кризисов. Че-
рез кризисы и связанные с ними решения про-
исходит развитие идентичности. Кризис пред-
ставляет собой некую «точку роста», источник 
дальнейшего прогресса, и то, как человек про-
ходит этот период, влияет на его способность 
адаптироваться к жизненным условиям  
[4, с. 59-62]. 

Канадский психолог Дж. Марсиа писал, что 
существует 4 статуса эго-идентичности  
[1, с. 37-40]: 

1. Предшествующая – это когда выбор, ко-
торый делает подросток не его собственный, а 
происходит из-за давления окружающих; 

2. Диффузная (размытая) – это неуверен-
ность подростка в себе, собственном выборе 
жизненного и профессионального пути; 

3. Мораторий – это собственно кризис, пе-
риод, когда подросток ищет ответы на вопросы 
о том, кто он, для чего, зачем и почему; 

4. Достигнутая (автономная) – это завер-
шение кризиса, то есть подросток уже сделал 
выбор, уверен в нем и ответил на все нужные 
вопросы. 

Отечественный психолог Д. Б. Эльконин го-
ворил о чувстве взрослости – то, с чего начина-
ется подростковый период и о ведущей дея-
тельности подростков – интимно-личностном 
общении средних подростков и учебно-про-
фессиональной деятельности старших под-
ростков. Чувство взрослости существенно вли-
яет на развитие личности подростка [7]. 

Подростковый возраст является очень важ-
ным периодом становления личности. Если го-
ворить о подростковом кризисе, то в этот мо-
мент происходит поиск и выбор новой взрос-
лой идентичности, новой целостности, а также 
нового отношения к себе и окружающему миру. 
Завершение этого поиска и формирование 
идентичности указывает на успешное 

В 
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преодоление кризиса, и подросток приобре-
тает устойчивое чувство идентичности. Если 
подросток не справился с преодолением кри-
зиса, то как итог – смешение ролей, что говорит 
о неясности цели, неопределенных ожиданиях. 

Л. И. Божович говорила о том, что подрост-
ковый кризис – это самый острый и продолжи-
тельный кризис. Главным новообразованием 
этого возраста является самосознание, то есть 
способность направлять сознание на свои внут-
ренние переживания и мышление. В подрост-
ковом возрасте формирование личности тесно 
связано с осознанием себя как индивидуально-
сти. А. Н. Леонтьев отмечал, что вопрос самосо-
знания не ограничивается лишь знанием о 
себе; это также понимание своей роли в си-
стеме социальных отношений. Важную роль 
играют примеры – идеалы и эталоны, которые 
отражают требования, предъявляемые под-
ростком к окружающим [3, с. 192]. 

Самосознание связано с образом Я и Я-кон-
цепцией. Я-концепция представляет собой си-
стему представлений человека о себе, которая 
включает осознание своих физических, интел-
лектуальных, личностных и социальных харак-
теристик, а также самооценку и субъективное 
восприятие внешних факторов, влияющих на 
личность. 

Подросткам важно осознавать не только 
свою сущность и идентичность, но и свои спо-
собности, ценность и значимость своих особен-
ностей. Оценка собственных качеств и умений 
происходит как самостоятельно, так и под вли-
янием мнения окружающих. Самооценка фор-
мируется в контексте системы ценностей, ко-
торая в первую очередь складывается благо-
даря семье и сверстникам. 

Развитие самооценки у подростков часто со-
провождается внутренними конфликтами, где 
сталкиваются уверенность в себе и сомнения. 
Подростки обычно остро реагируют на свои до-
стижения и неудачи, колеблясь между восхи-
щением своими способностями и ощущением 
никчемности. 

Проблемы, с которыми сталкиваются, под-
ростки в этот период связаны с самооценкой, 
поиском себя и своего места в обществе, само-
сознанием, проблемами в общении со взрос-
лыми и сверстниками, с новообразованиями в 
психофизическом развитии. 

Формирование эго-идентичности в под-
ростковом возрасте – это важный и сложный 
процесс, который включает в себя развитие са-
мосознания, понимание своего места в 

обществе и формирование личных ценностей. 
Формирование идентичности, в понимании  
Э. Эриксона, представляет собой понимание 
человеком самого себя в отражении взглядов 
на него других людей и в контексте его принад-
лежности к определенной социокультурной 
эпохе. Сформированная целостная идентич-
ность, объединившая в себе доверие к миру, са-
мостоятельность, инициативность и компе-
тентность, дает возможность подросткам ре-
шить задачу самоопределения и выбора даль-
нейшего пути [6, с. 47]. Этот период жизни ха-
рактеризуется множеством изменений и ново-
образований, как физиологических, так и пси-
хологических. Вот некоторые из них: 

1. Чувство взрослости. Об этом новообра-
зовании подросткового возраста писал Д. Б. 
Эльконин. Подростки относятся с осторожно-
стью, недоверием и некой неприязнью ко 
взрослым, но сами же стремятся к статусу 
«взрослого». 

2. Самооценка. Сюда можно включить 
оценку себя, своих возможностей и т. д. В под-
ростковом возрасте оценка себя может быть не-
стабильна, но к концу подросткового возраста 
она становится более стабильной и адекватной. 

3. Телесное самовосприятие – то, как под-
росток воспринимает свое тело. Он может при-
нять то, как он выглядит, а может относиться с 
неприязнью к собственной внешности и телу, 
не принимать себя. 

4. Мышление. В подростковом возрасте 
оно становится формально-логическим. 

5. Социальный статус. Он меняется и по-
этому происходит частичное разрушение име-
ющейся с детства идентичности, что говорит о 
наступление кризиса. 

6. Развитие самосознания – осознание 
своих особенностей, принципов, убеждений, 
своей идентичности. 

7. Половое созревание – физиологический 
процесс, в ходе которого подросток осознает 
свою гендерную идентичность [5, с. 158]. 

Таким образом, эго-идентичность – это 
ощущение человеком собственной целостно-
сти. Проблема формирования эго-идентично-
сти особенно ярко проявляется в подростковом 
возрасте. Изменения, происходящие на физио-
логическом, психологическом и социальном 
уровнях, влияют на отношения с родителями и 
сверстниками, а также на стремление к поиску 
новых социальных ролей. 
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ндивидуальный подход в психолого-педа-
гогическом сопровождении опирается на 

несколько ключевых концепций. Прежде всего, 
это принцип дифференциации образования, 
который подразумевает адаптацию учебного 
процесса к индивидуальным возможностям и 
интересам учащегося. Годами исследования в 
области психологии и педагогики подчерки-
вают важность учета индивидуальных разли-
чий, таких как: 

• Темп усвоения материала: Одаренные 
дети могут усваивать информацию быстрее, 
чем их сверстники. 

• Глубина понимания: Они способны к 
более глубокому анализу и синтезу знаний. 

• Интересы и мотивация: У одарённых 
детей часто наблюдается узкая специализация 
в интересующих их областях. 

Эти аспекты требуют от педагогов разра-
ботки и внедрения специальных программ, ме-
тодов и технологий обучения. 

Практическое применение индивиду-
ального подхода 

1. Психодиагностика 
Первым шагом к эффективному психолого-

педагогическому сопровождению является 
комплексная психодиагностика. Использова-
ние тестов на выявление одаренности, анализа 
личностных качеств и уровня мотивации поз-
воляет составить полное представление о ре-
бенке. Например, можно использовать 

творческие задания, интеллектуальные тесты и 
методы наблюдения. 

2. Индивидуальные образовательные 
маршруты 

На основе данных психодиагностики разра-
батываются индивидуальные образовательные 
маршруты. Они должны предусматривать: 

• Углубленное изучение предметов в со-
ответствии с интересами ребенка. 

• Дополнительные модули и курсы, кото-
рые могут соответствовать его талантам (му-
зыка, математика, искусство и т. д.). 

• Адаптивные методы обучения, такие 
как проектное или проблемное обучение. 

3. Создание развивающей среды 
Эффективное сопровождение одарённых 

детей невозможно без создания развивающей 
образовательной среды. Это может включать: 

• Группы интересов: Объединение детей 
с похожими интересами для совместного изу-
чения и выполнения проектов. 

• Внеклассные мероприятия: Организа-
ция конкурсов, выставок и олимпиад, стимули-
рующих творческое развитие. 

• Поддержка родителей: Включение ро-
дителей в процесс обучения через консульта-
ции, семинары и обмен опытом. 

И 
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4. Использование современных техноло-
гий 

Современные технологии открывают новые 
горизонты для индивидуального подхода. 
Например: 

• Онлайн-курсы и платформы, позволя-
ющие детям учиться в удобном для них темпе. 

• Интерактивные решения (приложения, 
игры), которые адаптируются под уровень зна-
ний и интересы ребенка. 

• Системы мониторинга успеваемости, 
позволяющие отслеживать динамику и коррек-
тировать образовательные маршруты. 

Индивидуальный подход к психолого-педа-
гогическому сопровождению одарённых детей 
является необходимым условием их гармонич-
ного развития и успешной социализации. Тео-
ретические модели, поддерживаемые практи-
ческими методами, создают основу для разра-
ботки эффективных образовательных страте-
гий. Реализация данного подхода требует 

совместных усилий учителей, психологов и ро-
дителей, направленных на создание благопри-
ятной развивающей среды, способствующей 
раскрытию потенциала каждого ребенка. Та-
ким образом, успех в работе с одарёнными 
детьми достигается только через глубокое по-
нимание их индивидуальных особенностей и 
потребностей. 
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Ключевые слова: одарённые дети, психолого-педагогическое сопровождение, психолог, педагог. 
 

ктуальностью этой работы является то, что 
эти дети имеют особые потребности и спо-

собности, требующие специального внимания 
и поддержки со стороны и психологов. Одарён-
ные дети часто сталкиваются с трудностями в 
общении с окружающими, социализации, 
адаптации к школьной среде и развитию своих 
талантов. 

Одарённые дети – это дети, обладающие 
высоким интеллектом, творческим потенциа-
лом и другими способностями, которые отли-
чают их от обычных детей. Одаренные дети 
представляют особую категорию учеников, об-
ладающих выдающимися способностями или 
талантами в определенных областях. Их потен-
циал требует особого внимания со стороны об-
разовательной системы и специалистов, рабо-
тающих с такими детьми. 

Психолого-педагогическое сопровождение 
помогает им осознать свои способности, раз-
вить их в полной мере, а также успешно инте-
грироваться в обществе. Эффективность такого 
сопровождения зависит от использования раз-
личных механизмов поддержки и успешных 
практик. 

Для эффективного сопровождения одарен-
ных детей необходимо учитывать их индиви-
дуальные особенности, потребности и инте-
ресы. Важно создать специальные условия, ко-
торые позволят им развиваться и раскрывать 
свой потенциал. Механизмы поддержки 

одаренных детей могут включать в себя раз-
личные программы и методики, направленные 
на развитие их уникальных способностей. 

Кроме того, важно предоставлять детям раз-
нообразные образовательные возможности и 
стимулировать их к творческому мышлению и 
саморазвитию. Это могут быть дополнитель-
ные образовательные программы, кружки, се-
минары, мастер-классы и конкурсы. 

Механизмы поддержки одарённых детей 
Одарённые дети обладают высоким интел-

лектом и творческими способностями, что тре-
бует особого подхода к их обучению и воспита-
нию. Для успешного сопровождения одарён-
ных детей необходимо реализовать следующие 
механизмы поддержки: 

1. Идентификация и диагностика. Важ-
ным этапом является выявление одаренных де-
тей среди общей массы учащихся. Для этого ис-
пользуются различные методики и тесты, поз-
воляющие определить высокий уровень интел-
лекта, творческие способности и другие та-
ланты. 

2. Развитие творческих способностей. 
Одарённые дети часто обладают нестандарт-
ным мышлением и креативным воображением. 
Педагоги должны поощрять их творческое 
начинание, предоставляя возможность для са-
мореализации в различных творческих проек-
тах. 

А 
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3. Создание стимулирующей образова-
тельной среды. Для успешной реализации 
своих талантов одарённые дети нуждаются в 
стимулирующей образовательной среде, где 
они могут общаться с единомышленниками, 
участвовать в интеллектуальных соревнова-
ниях и развивать свои интересы. 

4. Психологическая поддержка. Одарён-
ные дети часто сталкиваются с недопонима-
нием со стороны окружающих, что может нега-
тивно сказываться на их самооценке. Психоло-
гическая поддержка помогает им справиться с 
возникающими трудностями и повысить уро-
вень самоуверенности. 

5. Взаимодействие с учителями и школой. 
Учителя и школа играют важную роль в обеспе-
чении успешности обучения одаренных детей. 
Для этого необходимо обучать учителей, про-
водить специальные мероприятия и про-
граммы для поддержки одаренных учеников. 

Также важным аспектом является под-
держка одарённых детей со стороны педагогов 
и родителей. Педагоги должны обладать знани-
ями и навыками в области работы с одарён-
ными детьми, а родители должны поддержи-
вать ребёнка и помогать ему в реализации его 
потенциала. 

Успешные практики психолого-педаго-
гического сопровождения одарённых детей 

На сегодняшний день существует ряд прак-
тик, которые позволяют эффективно поддер-
живать и развивать одаренных детей. Некото-
рые из них включают в себя: 

1. Дифференцированный подход к обуче-
нию. Это подразумевает индивидуальную ра-
боту с каждым учеником, учёт его специфиче-
ских потребностей и возможностей. Педагоги 
могут разрабатывать индивидуальные учебные 
планы, предоставлять дополнительные зада-
ния и ресурсы, а также организовывать специ-
альные проекты и мероприятия для одаренных 
детей. 

2. Регулярную оценку и мониторинг успе-
хов и прогресса каждого ребенка, использова-
ние современных педагогических методик и 
технологий, поощрение самостоятельности и 
саморазвития учеников, поддержку мотивации 
и стремления к достижению новых вершин. 

3. Психологическая поддержка. Дети с вы-
соким интеллектом часто сталкиваются с осо-
быми проблемами и сложностями, связанными 
с их уникальным статусом. Психологи могут 
помогать им в осознании своих способностей, 

самопринятия и развитии позитивного само-
восприятия. 

Успешные практики психолого-педагогиче-
ского сопровождения: 

1. Программы раннего выявления ода-
ренности. Раннее выявление одаренности поз-
воляет начать индивидуальную работу с ребен-
ком уже в младших классах школы. Такие про-
граммы включают тестирование способностей, 
наблюдение за поведением и достижениями 
учеников, а также взаимодействие с родите-
лями. 

2. Организация специальных классов и 
школ. В некоторых школах создаются специаль-
ные классы или даже целые учебные заведения, 
ориентированные на обучение одаренных детей. 
Эти учреждения предлагают углубленное изуче-
ние предметов, участие в научных проектах и 
конкурсах, а также возможность общения с дру-
гими талантливыми учениками. 

3. Участие в олимпиадах и конкурсах. 
Участие в различных олимпиадах и конкурсах по-
могает детям проявить свои способности и полу-
чить признание. Это также стимулирует их к 
дальнейшему развитию и повышает уверенность 
в своих силах. 

4. Развитие творческих способностей. 
Творчество является важной составляющей 
успешного развития одаренного ребенка. Школы 
могут предлагать курсы по искусству, музыке, те-
атру и другим видам творчества, что способствует 
всестороннему развитию личности. 

Психолого-педагогическое сопровождение 
одарённых детей играет важную роль в разви-
тии их способностей и успешном обучении. 
Эффективность такого сопровождения зависит 
от правильно выбранных механизмов под-
держки и использования успешных практик. 
Педагоги и родители должны сотрудничать в 
области поддержки одарённых детей, чтобы 
помочь им достичь своих целей и раскрыть 
свой потенциал. 

Кроме того, важно также учитывать соци-
альные аспекты работы с одаренными детьми. 
Они могут испытывать затруднения в общении 
со сверстниками, чувствовать себя изолиро-
ванными или недопонятыми. Педагоги и пси-
хологи могут помочь им развивать социальные 
навыки, учиться работать в команде и находить 
общий язык с другими детьми. 

Таким образом, эффективное психолого-пе-
дагогическое сопровождение одаренных детей 
играет важную роль в их развитии и самореа-
лизации. Механизмы поддержки, такие как 
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дифференцированный подход, к обучению, 
психологическая помощь и социальная адапта-
ция, помогают создать благоприятные условия 
для раскрытия потенциала каждого ребенка. 
Работа специалистов и образовательных учре-
ждений в этом направлении является ключевой 
для успешного развития одаренных детей. 
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Введение 
Спортивный инвентарь является одним из 

главных составляющих частей подготовки 
спортсменов. Занятия физическими упражне-
ниями используются для улучшения спортив-
ных качеств у человека, усовершенствования 
имеющихся навыков, достижения более высо-
ких результатов в спортивном направлении. 
Спортивная тренировка напрямую зависит от 
руководителя занятий. Чем больше опыта и 
квалификации имеет педагог, тем больше зна-
ний и навыков он может заложить в своего под-
опечного спортсмена. 

Качественный тренировочный инвентарь 
позволяет спортсменам быстро достигать вы-
сокого уровня спортивного мастерства. Много-
образные технические средства с разными 

характеристиками будут приносить пользу при 
правильном подборе с учётом целевой направ-
ленности и подготовки спортсмена. 

Именно поэтому цель представленной ра-
боты – анализ влияния качества спортивного 
инвентаря на результаты тренировок и сорев-
нований. 

Задачи исследования:  
• изучить классификацию спортивного 

инвентаря; 
• исследовать требования к оборудова-

нию; 
• исследовать уход за спортивным ин-

вентарем. 
Методы исследования: аналитический, об-

зорный. 
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Сегодня спортивный инвентарь классифи-
цируется следующим образом: 

• спортивные снаряды; 
• тренажёры; 
• специальные приспособления [5, c. 30]. 
Знание методов развития физической, 

функциональной и технической подготовки 
позволяет тренеру правильно подбирать спор-
тивное снаряжение и разнообразный инвен-
тарь, а также пользоваться им при трениров-
ках. В результате у спортсменов реализуются 
двигательные возможности и развиваются не-
обходимые способности. 

В процессе подготовки спортсменов могут 
использоваться традиционные виды снарядов, 
приспособления и специальные тренажёры. 
Например, для силовых видов спорта выбира-
ются тренажёры и снаряды, которые увеличи-
вают быстроту развития качества силы. К ним 
относятся: 

• разные отягощения; 
• гири; 
• гантели; 
• штанги; 
• эспандеры и другие снаряды. 
В современной тяжёлой атлетике оценка ре-

зультата выполняется по количеству веса, под-
нимаемого спортсменом в своей весовой кате-
гории [1, c. 7]. 

Также сегодня помимо силового спорта су-
ществуют разные виды гимнастики, подразу-
мевающие использование в тренировочном 
процессе снарядов для развития силы, гибко-
сти, ловкости и способности к удержанию рав-
новесия тела. Ключевой ролью в достижении 
высоких спортивных результатов на трениров-
ках и соревнованиях обладает качество исполь-
зуемого спортивного инвентаря. 

Современным спортсменам требуется 
надёжное и безопасное оборудование, которое 
сможет обеспечить оптимальные условия для 
проведения тренировочного процесса. Непра-
вильный выбор инвентаря приводит к сниже-
нию эффективности тренировок и в некоторых 
случаях к получению травм, что негативно вли-
яет на спортивные достижения. Например, в 
баскетболе использование качественной обуви 
обеспечивает хорошую амортизацию и под-
держку для ног спортсмена, что может заметно 
повысить его показатели в игре [4, c. 1]. 

В футболе мяч должен соответствовать по-
ложенным стандартам и быть удобным в игро-
вом процессе. В современном плавании высо-
котехнологичные костюмы оказывают 

серьёзное влияние на скорость и результатив-
ность пловца. При использовании качествен-
ного инвентаря спортсмены чувствуют себя бо-
лее уверенными в своих силах и гораздо 
меньше отвлекаются на некачественные де-
тали. Это позволяет им сконцентрироваться на 
игровом процессе и поставленной цели. 

Высококачественный спортивный инвен-
тарь улучшает физическую форму спортсмена. 
Например, правильно подобранные тренажёры 
упрощают возникновение привычной устало-
сти и защищают от снижения физической ак-
тивности. Это важно для достижения опти-
мальных результатов в проводимых длитель-
ных тренировках. 

Для изготовления спортивного инвентаря 
используются разнообразные материалы, вы-
бираемые в зависимости от вида спорта, требо-
ваний к безопасности и нужд спортсменов. Ос-
новным материалом является пластик, исполь-
зуемый для изготовления мячей, тренажёров и 
разнообразного защитного снаряжения. Мате-
риал является лёгким, прочным и при необхо-
димости легко принимающим требуемую 
форму [2, c. 148]. 

Сегодня в конструкции разнообразного 
спортивного оборудования широко присут-
ствуют алюминий и сталь, из которых изготав-
ливаются гантели, штанги и каркасы спортив-
ных снарядов. Лёгкий алюминий, устойчивый 
перед появлением коррозии, считается идеаль-
ным вариантом для изготовления переносного 
инвентаря. Сталь благодаря своей высокой 
прочности в основном используется для созда-
ния мощных и долговечных спортивных изде-
лий. 

Из высококачественной ткани и волокон 
производится спортивная экипировка. Напри-
мер, это форма, обувь и разные защитные эле-
менты. Специализированные синтетические 
материалы хорошо отводят влагу и при этом 
обеспечивают максимальную воздухопроница-
емость. Спортивное термобельё и компресси-
онные вещи изготавливаются из высокотехно-
логичных тканей, поддерживающих оптималь-
ную температуру и улучшающих кровообраще-
ние. 

При выборе спортивного оборудования и 
инвентаря важно его соответствие возрастным 
и физическим возможностям спортсменов. Из-
делия должны изготавливаться из прочных и 
безопасных материалов, легко устанавли-
ваться, использоваться и храниться. На обору-
дование и инвентарь должны присутствовать в 
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наличии сертификаты и документы с подтвер-
ждением их соответствия положенным стан-
дартам безопасности [7, c. 12]. 

Перед покупкой инвентаря требуется его 
тщательная проверка. В этом случае визуаль-
ный осмотр помогает в обнаружении видимых 
дефектов и недостатков, которыми являются 
трещины, сколы или некачественные швы. 
Особое внимание при этом уделяется местам 
соединений и креплений, от которых требуется 
качественное и надёжное выполнение [6, c. 1]. 

Ещё одним важным этапом проверки стано-
вится практическое тестирование. Например, 
для определения удобства и исправности всех 
механизмов спортивной техники желательно 
её использование на практике. Окончательный 
выбор помогают сделать рекомендации специ-
алистов. В этом случае консультация со спор-
тивным тренером позволяет получить ценные 
советы по выбору инвентаря. 

В соответствии с указанными рекомендаци-
ями можно выбрать подходящее спортивное 
оборудование, которое будет соответствовать 
активному образу жизни спортсменов. Пра-
вильное использование и регулярное обслужи-
вание приобретённого спортивного инвентаря 
продлевают срок его эксплуатации и обеспечи-
вают безопасность спортсмена. 

Регулярный правильный уход состоит из 
чистки и проверки изделий после каждой про-
ведённой тренировки. К примеру, спортивная 
обувь должна регулярно чиститься и сушиться 
для предотвращения появления плесени и не-
приятного запаха. 

Также важно соблюдение рекомендаций 
производителя по эксплуатации. Это правиль-
ное хранение спортивного инвентаря, его ис-
пользование по назначению и своевременная 
замена изношенных деталей. Например, рас-
положенные резиновые детали на установлен-
ной игровой дорожке и амортизационные 
вставки в обуви обладают своим сроком 
службы и требуют проведения периодической 
замены [7, c. 12]. 

Для предотвращения быстрого износа и по-
ломок спортивный инвентарь необходимо хра-
нить в сухом прохладном месте, где он не будет 
контактировать с влагой. Также требуется его 
регулярная проверка, замена изношенных и 
повреждённых деталей. Соблюдение простых 
указанных правил позволяет сохранить инвен-
тарь в отличном состоянии и обеспечивает 
максимальную безопасность при занятиях 
спортом. 

Заключение 
Из вышесказанного становится понятно то, 

что значимость качественного спортивного 
инвентаря является особенно очевидной на 
проводимых соревнованиях и тренировках. В 
складывающихся условиях высокой конкурен-
ции даже небольшие детали могут обладать 
важнейшим решающим значением.  

При использовании лучшего снаряжения у 
спортсменов повышаются шансы на успех, а 
также возрастает мотивация. В результате вы-
бора качественного инвентаря становится важ-
ным шагом на пути к покорению спортивных 
вершин. 
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