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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ  
В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются современные технологии обучения в преподавании 

дисциплины «Техническая механика». 
 
Ключевые слова: техническая механика, теоретическая механика, современные технологии. 
 
ктуальность. На смену классическим ме-
тодам обучения, приходят новейшие тех-

нологии активного обучения, когда главная 
цель педагога – заинтересовать обучающегося 
своим предметом, пробудить у него желание к 
приобретению новых знаний, к поиску реше-
ния поставленных целей. Важно знать, что сту-
дент – это развивающаяся личность, поэтому 
педагог может и должен использовать такие 
приемы и методы преподавания, которые со-
вершенствовали бы в студентах способность и 
вкус к самостоятельному мышлению. Стимули-
ровать интерес к самостоятельным размышле-
ниям необходимо лишь при одновременном 
воздействии на ум и эмоции обучающихся. Од-
ним из обязательных требований развития 
личности студентов в процессе профессио-
нальной подготовки является беспрерывное 
саморазвитие их преподавателей. 

Повышение качества обучения в настоящее 
время неразрывно связанно с информатиза-
цией образовательного процесса. В последние 
годы особое внимание уделяется проблеме ди-
станционного образования, основанной на ис-
пользовании новых информационных техно-
логий. Под дистанционным обучением 

понимают комплекс образовательных услуг, 
представляемых обучающемуся с помощью 
специализированной информационно-образо-
вательной среды, которая основывается на ак-
тивных методах обучения, обмена информа-
цией с помощью современных телекоммуника-
ционных технологий. В этой связи требуются 
новые подходы в подаче материалов. Для ре-
шения этой проблемы актуальной становится 
цель создания электронных учебно-методиче-
ских комплексов дисциплин (УМКД), включаю-
щих учебные и методические пособия по кон-
кретной дисциплине. 

Пользование электронным УМКД позволяет 
обучающемуся (студенту) в процессе индиви-
дуальной работы над предметом, приобретать 
и совершенствовать теоретические знания по 
дисциплине, получать практические навыки. 

Современные информационные образова-
тельные технологии, несмотря на их очевид-
ную необходимость, не могут в полной мере за-
менить положительный эффект от непосред-
ственного общения студентов с педагогом на 
учебных лекциях и консультациях. Преподава-
тель, читая лекцию перед большой аудиторией 
студентов, является для них не только 

А 
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носителем новых информации, но и примером 
культуры поведения, культуры общения, ведь 
процесс преподавания нельзя рассматривать 
независимо от процесса воспитания. Обучение 
– это процесс воздействия на интеллект обуча-
емого. Воспитание – это процесс воздействия 
на волю, эмоции, эстетические чувства и т.д. 

Теоретическая механика – одна их фунда-
ментальных дисциплин. Чтобы студенту по-
нять новое с целью оптимизации и усовершен-
ствования техники и технологий, нужно опи-
раться на прочный фундамент. Поэтому 
ошибки в преподавании теоретической меха-
ники, могут привести к явному ухудшению 
подготовки выпускника любого профиля, т. к. 
теоретическую механику изучают студенты 
всех технических специальностей.  

Теоретическая механика составляет одно из 
главных содержаний многих областей есте-
ствознания и одновременно является научной 
основой большинства областей техники, а ее 
изучение способствует формированию у буду-
щих специалистов правильного научного ми-
ровоззрения, расширяет их кругозор, разви-
вает логическое и аналитическое мышление. 

Преподавание теоретической механики в 
техникуме имеет свои сложности, связанные с 
тем, что эта дисциплина сама по себе доста-
точно сложна для восприятия и понимания сту-
дентами начальных курсов. Кроме того, со-
гласно учебным планам, она не относится к 
специальным дисциплинам, поэтому студенты 
зачастую недостаточно заинтересованы в ее 
изучении.  

Большое количество принципов и теорем 
механики, многообразие задач и разнотип-
ность подходов к их решению требуют от сту-
дента не столько формального запоминания, 
сколько строгого логического мышления при 
выводе и анализе уравнений и обязательного 
понимания физического смысла изучаемых за-
кономерностей. Поэтому на лекции от препо-
давателя требуется специально обращать вни-
мание студентов на строгую логику своих рас-
суждений, а каждое теоретическое положение 
должно быть проиллюстрировано наглядными 
примерами, причем примеры эти целесооб-
разно выбирать так, чтобы они имели приклад-
ное значение и были бы доступны для понима-
ния студентами, то есть многоуровневыми. 
При изучении теоретического курса необхо-
димо уделить достаточное внимание практи-
ческому применению его открытий. Для 
успешного освоения дисциплины требуются 

навыки решения задач, помимо знания теории. 
Однако студентам труднее усваивать навыки 
решения задач, чем усваивать теоретические 
знания предмета. Это обусловлено неумением 
переносить конкретные физические задачи на 
абстрактную математическую форму. Исходя 
из важной роли практических занятий в усвое-
нии курса теоретической механики, препода-
вателям, ведущим практические занятия, по-
лезно придерживаться следующих рекоменда-
ций: 

• С первых занятий следует помочь сту-
дентам преодолеть страх перед задачами, по-
казав, что каждый студент может успешно 
справиться с задачами в механике. 

• Важно обращать внимание студентов 
на размерности величин, используемых в рас-
четных формулах, и показывать, как проверить 
корректность решения, анализируя размерно-
сти получаемых величин. 

• Студентов следует обучать анализиро-
вать результаты решения задачи и делать вы-
воды. 

• Полезно решать некоторые задачи не-
сколькими способами, анализируя применяе-
мые законы механики. 

В современных условиях для обеспечения 
потребностей учащихся в получении знаний 
необходимо, чтобы преподаватель обладал со-
временными образовательными технологиями 
и неуклонно развивал свою информационную 
культуру через самообразование. Однако, 
важно не злоупотреблять использованием этих 
технологий и подходить к ним творчески. Ис-
пользование средств и форм медиаобразова-
ния предоставляет преподавателям возможно-
сти для профессионального роста и самосовер-
шенствования, а также использования послед-
них достижений науки и современных техно-
логий. Информационные технологии значи-
тельно повышают мотивацию людей к обуче-
нию, проведению научно-исследовательских 
работ, экспериментов, созданию инновацион-
ных проектов и написанию статей. В наше 
время, когда компьютеры являются неотъем-
лемой частью жизни, использование информа-
ционных технологий в образовании является 
необходимостью, способной подготовить уча-
щихся к жизни и работе в современном инфор-
мационном пространстве. Прогрессивный пре-
подаватель обязан постоянно заниматься са-
мообучением и изучением инноваций в педа-
гогике. 
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кономика и дошкольник лишь на первый 
взгляд кажутся слишком далеки друг от 

друга. Тем не менее современные дети рано 
овладевают экономической информацией на 
житейском уровне, так как посещают сов-
местно с родителями магазины и банки, и уже 
имеют некоторые элементарные представле-
ния о деньгах, поэтому важной задачей в до-
школьном образовании является формирова-
ние экономических навыков через систему со-
циального партнёрства.  

На сегодняшний день социальное партнёр-
ство является неотъемлемой частью образова-
тельной системы. Благодаря чему воспитан-
ники получают возможность расширить свой 
кругозор, раскрыть свои таланты, успешно 
адаптироваться и социализироваться в окружа-
ющей среде. 

Четко спланированное и грамотно органи-
зованное взаимодействие детского сада с соци-
альными партнерами создает условия для рас-
ширения кругозора дошкольников, т. к. исче-
зает территориальная ограниченность ДОУ. 
Посещение общественных мест формирует у 
детей навыки общения со взрослыми, обога-
щает представления детей с разнообразными 
профессиями; воспитывает уважение к труду 
взрослых, развивает интерес и любознатель-
ность. 

Развитие социальных связей дает дополни-
тельный импульс для духовного развития и 
обогащения личности ребенка, совершенствует 
взаимоотношения с родителями, которые спо-
собствуют оптимальному развитию и социали-
зации личности ребенка-дошкольника. 

Социальными партнерами дошкольного 
учреждения могут являться: родители, обще-
ственные организации, школы, детские клубы, 
Дома творчества, центры досуга, музеи, биб-
лиотеки, банки, магазины и другие. 

Осуществляя работу по экономическому 
воспитанию в детском саду «Калинка», мы 
находимся в тесном контакте с партнёрами 
нашего детского сада: родителями, сотрудни-
ками банка, работниками в сфере обслужива-
ния населения (в том числе продавцы магази-
нов), МКУК «Валуйская детская библиотека», 
музеем, ОГА ПОУ «Валуйский колледж». 

Как показывает опыт, совместная работа с 
разнообразными социальными организациями 
обеспечивает непрерывность образования, и 
способствует эффективному и качественному 
восприятию информации по финансовой гра-
мотности у дошкольников.  

В совместный план мероприятий с партне-
рами нами были включены разные формы ра-
боты как традиционные: 

− родительские собрания;

Э 
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− лекции; 
− практикумы. 
Так и современные формы (нетрадицион-

ные): 
− сайты; 
− фотовыставки; 
− устные журналы; 
− родительские клубы; 
− акции; 
− экономические игры. 
Родительские собрания «Финансовая гра-

мотность для детей», «Дети и деньги», лекции 
«Финансовая грамотность начинается с семьи» 
и практикумы «Как зарабатывать деньги», «Ко-
пилка и мечта» проводились с целью формиро-
вания основ финансовой грамотности через 
взаимодействие с семьей и партнерами по-
средством игры, а также к привлечению роди-
телей и социальных партнеров к сотрудниче-
ству с воспитателями в образовательном про-
цессе.  

В собрания, лекции и практикумы мы вклю-
чали следующие вопросы: «Экономическое 
воспитание дошкольников: формирование 
предпосылок финансовой грамотности», рас-
сматривали презентацию «Азы финансовой 
культуры для дошкольников», которую для ро-
дителей, законных представителей подгото-
вили сотрудники банка. Совместно с сотрудни-
ками библиотеки для практикума были разра-
ботаны памятки: «А как же понять, финансово 
грамотны мы сами или нет», «Образ финансово 
грамотного человека таков», «Как и за что да-
вать ребенку деньги?», «Деньги не появляются 
сами собой, а зарабатываются», а также бук-
леты «Финансовая грамотность дошкольни-
ков». На одном из родительских собраний сов-
местно с сотрудниками «Валуйского колледжа» 
была проведена игра – викторина «Финансы 
поют романсы», в которой принимали участия 
родители совместно с детьми.  

Современные формы (нетрадиционные) 
взаимодействия с партнерами, конечно, очень 
интересны и позволяют более продуктивно вы-
строить взаимодействие и получить положи-
тельный результат: сформировать элементар-
ные экономические знания у родителей, повы-
сить интерес детей к познанию нового в сфере 
финансовой грамотности, содействовать 
уровню повышения мотивации к получению 
знаний в области финансовой грамотности че-
рез игровые средства обучения. 

Так через сайты наших партнеров и сайт до-
школьного учреждения, а также страницы в со-
циальных сетях и фотовыставки мы форми-
руем у воспитанников правильное представле-
ние о деньгах, семейном бюджете, производ-
стве, потребление и прочих важных понятий. 
Используя эту форму дистанционной работы, 
мы с дошкольниками смогли побывать не 
только в гостях у социальных партнеров, кото-
рые рассказали детям «Зачем людям необхо-
димо быть экономически грамотным челове-
ком», а также на производстве у родителей, за-
конных представителей, где дошкольники 
могли увидеть, каким трудом достаются деньги 
и за что платят заработную плату. 

Очень интересная форма работы с родите-
лями в формировании основ финансовой гра-
мотности дошкольников при взаимодействии с 
социальными партнерами – «Родительский 
клуб». За время работы в данном направлении 
были следующие клубы «Клуб будущих бизнес-
менов», «Школа будущих экономистов», «Клуб 
покупателя», «Клуб финансистов». Участни-
ками клубов являются все желающие родители 
детей детского сада. Изучение и учёт интере-
сов, мнений и запросов родителей, семейного 
опыта, анкетирование, опросы, тестирование, 
личные беседы, родительская почта – всё это 
позволило нам получить необходимую инфор-
мацию для размышления. В начале года прово-
дилось анкетирование родителей, выбиралась 
тематика встреч в родительском клубе на учеб-
ный год. Каждый родитель сам мог выбрать се-
минар, мастер-класс, любое мероприятие, ко-
торое ему важно и интересно посетить в тече-
ние года. К сожалению, большинство из вы-
бранных мероприятий проводились в дистан-
ционном формате в связи со сложившейся об-
становкой. 

Конечно же заседания клубов, помогали 
подготовить и провести партнеры дошколь-
ного образовательного учреждения. На заседа-
ниях клубов играли в игры, которые помогали 
смоделировать ситуацию. Использование игр, 
где в роли продавцов, фармацевтов или поку-
пателей выступали взрослые позволило устра-
нить у дошкольников недостаточный уровень 
финансовой грамотности, помогло родителям 
и педагогам привить детям правильные 
навыки по управлению финансами, сформиро-
вать систему позитивных установок, которая 
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позволит им в будущем принимать грамотные 
решения.  

На заседаниях клубов проводились семи-
нары и мастер-классы, тематика которых была 
очень разнообразной: «Что нельзя купить?», 
«Сделал дело – гуляй смело», «Наши цели», «За-
нять и одолжить», «Копим и сберегаем», игра-
праздник «Русская ярмарка», «Где что ку-
пить?», «Выбираем самое важное», «Денежкин 
домик», «Как потопаешь, так и полопаешь», 
«Что создается трудом».  

Нередко родители жаловались, что дети не 
знают цену деньгам, не ценят и не берегут 
вещи, игрушки, требуют дорогих подарков. Для 
того чтобы преодолеть такие проблемы, со-
трудники банка посоветовали сделать рекламу, 
того товара, который они сами хотели бы при-
обрести. Для начала в форме устного журнала 
дошкольники должны были рассказать, какой 
путь проделала та, или иная вещь, прежде чем 
попасть на прилавок, охарактеризовать все её 
функции, после чего озвучить стоимость. Ко-
нечно же здесь у многих детей была проблема, 
в которой помогли виртуальные экскурсии на 
производство. Такая форма работы позволила 
понять дошкольникам истинную цену вещам, 
быть бережнее с игрушками и не требовать до-
рогие подарки. После устного журнала предло-
жили изобразить рекламу на листе бумаги и 
здесь у детей проявилось настоящее творче-
ство. 

Социальные партнеры в ранках работы клу-
бов помогали нам построить маршруты выход-
ного дня: банк, торговый центр, музей…  

Организация совместных мероприятий – 
достойная замена проведению времени у ком-
пьютеров и телевизоров. Это одна из лучших 
форм организации не только работы по финан-
совой грамотности, но и общего образования 
дошкольников. Через прохождение «образова-
тельных маршрутов» наиболее эффективно 
приобретались и усваивались новые финансо-
вые знания и умения. Прогулки принесли 
только пользу – были и смена впечатлений, и 
свежий воздух, и развитие общего кругозора, и 

общение родителей, детей, воспитателей и со-
циальных партнеров. Для нас важно, чтобы ре-
бёнок извлёк из прогулок и экскурсий как 
можно больше. Именно поэтому они требовали 
специальных подготовок и активного участия 
со стороны родителей и партнеров. 

Маршруты выходного дня позволили детям 
знакомиться с информацией о наличии «се-
мейного бюджета», «зарплата родителей», 
«пенсия бабушки с дедушкой», «стипендия 
старшей сестры или брата». Одновременно де-
тям преподносилась информация о связи эко-
номики с профессиональной деятельностью.  

У каждого родителя воспитанника есть уни-
кальный жизненный опыт, знания, скрытые та-
ланты и нереализованные мечты. Всем этим 
они делились с самыми благодарными слуша-
телями – с детьми. 

Итак, социальное партнерство в системе до-
школьного образования – это реальное взаимо-
действие двух или более сторон на основе под-
писанного договора или соглашения на опре-
деленный период времени, направленное на 
решение конкретных целей и задач до дости-
жения желаемого результата. 

Современная система образования суще-
ствует в век активного социально-экономиче-
ского развития, поэтому важной задачей стано-
вится развитие современной модели образова-
ния через систему социального партнерства. 

Живая совместная деятельность детей, ро-
дителей, педагогов и социальных партнёров га-
рантирует развитие ребенка. Как показывает 
практика социальное партнёрство в ДОУ – это 
инструмент развития комплексного многосто-
роннего взаимодействия всех участников обра-
зовательно-воспитательного процесса, содру-
жества социальных партнёров.  

 
Литература 

1. Алябьева Е.А. Поиграем в профессии / 
занятия, игры, беседы с детьми 5-7 лет Изда-
тельство «ТЦ СФЕРА». 

2. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю де-
тям. – Киев: Радянська школа, 1974 г. – 288 с.  

 
 

  



Актуальные исследования • 2023. №48 (178)  Педагогика | 12 

 
GOLUBINSKAYA Karina Alexandrovna 

educator of the group of general developmental orientation, MDOU Kindergarten No. 4 "Kalinka" 
combined type of the city of Valuyki, Russia Belgorod region, Valuyki 

 
GUZHENKOVA Natalia Vladimirovna 

educator of the group of general developmental orientation, MDOU Kindergarten No. 4 "Kalinka" 
combined type of the city of Valuyki, Russia Belgorod region, Valuyki 

 
SLEPCHENKO Maria Nikolaevna 

educator of the group of general developmental orientation, MDOU Kindergarten No. 4 "Kalinka" 
combined type of the city of Valuyki, Russia Belgorod region, Valuyki 

 
COOPERATION WITH SOCIAL PARTNERS AS ONE OF THE CONDITIONS  

FOR THE ECONOMIC EDUCATION OF OLDER PRESCHOOLERS 
 
Abstract. The article examines the cooperation of preschool teachers with social partners in the framework of 

economic education of preschool children. 
 
Keywords: economy, partnership, socialization of personality. 

  



Актуальные исследования • 2023. №48 (178)  Педагогика | 13 

 
 

ЗВЕГИНЦЕВА Маргарита Александровна 
учитель начальных классов, 

МОУ «СОШ №2 с УИОП» г. Валуйки Белгородской области, Россия, г. Валуйки 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ АРТ-ТЕРАПИИ  
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Аннотация. Статья освещает роль арт-терапии в психологическом аспекте, подчеркивая важность 

использования искусства, особенно изобразительного, для разрешения внутренних конфликтов и эмоцио-
нальных проблем как у взрослых, так и у детей. Рассматриваются преимущества арт-терапии в под-
держке самовыражения и развития креативности, а также её эффективность при решении широкого 
спектра психологических проблем, включая внутриличностные конфликты, кризисы и травмы.  

 
Ключевые слова: арт-терапия, искусство, психология, конфликты, эмоции, развитие личности, 

творчество, социальная адаптация. 
 

рт-терапия или терапия искусством – одно 
из направлений психологии, основанное 

на искусстве, в первую очередь, изобразитель-
ном. Через рисунок, игру, сказку, арт-терапия 
даёт выход внутренним конфликтам, сильным 
эмоциям, помогает понять собственные чув-
ства, переживания; осознать собственный по-
тенциал и оценить возможность перемен. При-
менение техники арт-терапии эффективно в 
отношении как взрослых, так и детей. 

Арт-терапевтические занятия способствуют 
более ясному, тонкому выражению пережива-
ний, проблем, внутренних противоречий пси-
хики ребенка, с одной стороны, а также творче-
скому самовыражению – с другой. В процессе 
творчества ликвидируется или снижается за-
щита, которая есть при вербальном, привыч-
ном контакте «педагог-ученик», в результате 
чего ребёнок правильнее и реальнее оценивает 
свои ощущения окружающего мира.  

Арт-терапия формирует творческое отно-
шение к жизни с ее проблемами, умение видеть 
многообразие способов и средств достижения 
цели, развивает скрытые до сих пор способно-
сти к творческому решению сложных жизнен-
ных задач. Спектр проблем, при решении кото-
рых могут быть использованы техники арт-те-
рапии, достаточно широк: внутри- и межлич-
ностные конфликты, кризисные состояния, в 
том числе экзистенциальные и возрастные 
кризисы, травмы, потери, ПТСР (посттравма-
тическое стрессовое расстройство), невротиче-
ские и психосоматические расстройства и др.  

В то же время арт-терапия является и спосо-
бом социальной адаптации как в стандартных, 

так и чрезвычайных ситуациях. Арт-терапия 
особенно важна для людей-инвалидов, кото-
рые в силу физических или психических осо-
бенностей своего состояния зачастую соци-
ально дезадаптированы, ограничены в соци-
альных контактах. В моём классе в режиме по-
стоянной инклюзии обучаются двое учеников с 
РАС. Творческий опыт, осознание себя, разви-
тие новых навыков и умений, позволяют этим 
людям более активно и самостоятельно участ-
вовать в жизни общества, расширяют диапазон 
их социального и профессионального выбора. 
Развитие творческого потенциала человека 
способствует его возможностям принимать ре-
шения, более успешно строить свою жизнь. 

Арт-терапия возникла в 30-е годы XX века, 
когда ее пытались использовать для коррекции 
трудности личностного развития, относятся в 
работе с детьми, испытавшими стресс в фа-
шистских лагерях и вывезенными в США. Тер-
мин «арт-терапия» (буквально: терапия искус-
ством) ввел в употребление Адриан Хилл (1938) 
при описании своей работы с туберкулезными 
больными в санаториях. Нет общепринятой 
теории, объясняющей целительное действие 
арт-терапии, это связанно со сложностью, мно-
гофакторностью относящихся к арт-терапии 
предпосылок и сравнительно коротким сроком 
ее научного изучения. 

Основная цель арт-терапии состоит в гар-
монизации развития личности через развитие 
способности самовыражения и самопознания. 
Отсюда вытекает важнейший принцип арт-те-
рапии – одобрение и принятие всех продуктов 
творческой изобразительной деятельности 

А 
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независимо от их содержания, формы и каче-
ства. 

Цели арт-терапии: 
1. Дать социально приемлемый выход 

агрессивности и другим негативным чувствам. 
2. Облегчить процесс коррекции. Неосо-

знаваемые внутренние конфликты и пережи-
вания часто бывает легче выразить с помощью 
зрительных образов, чем высказать их в про-
цессе вербальной коррекции.  

3. Научиться понимать мысли и чувства, 
которые ребенок привык подавлять. Иногда 
невербальные средства являются единственно 
возможными для выражения и прояснения 
сильных переживаний и убеждений. 

4. Наладить отношения между педагогом 
и ребенком. Совместное участие в художе-
ственной деятельности может способствовать 
созданию отношений эмпатии и взаимного 
принятия. 

5. Развить чувство внутреннего контроля. 
Работа над рисунками, картинами или лепка 
предусматривают упорядочивание цвета и 
форм. 

6. Сконцентрировать внимание на ощу-
щениях и чувствах. Занятия изобразительным 
искусством создают богатые возможности для 
экспериментирования со зрительными ощуще-
ниями и развития способности к их восприя-
тию. 

7. Развить художественные способности и 
повысить самооценку.  

Существуют различные варианты использо-
вания метода арт-терапии: 

• использование уже существующих про-
изведений искусства через их анализ и погру-
жение в них; 

• побуждение к самостоятельному твор-
честву; 

• использование имеющегося произведе-
ния искусства и самостоятельное творчество 
учеников; 

• творчество самого педагога (лепка, ри-
сование и др.), направленное на установление 
взаимодействия с учеником. 

Основные направления в арт-терапии. 
К средствам арт-терапии относят резьбу по 

дереву, чеканку, мозаику, витражи, лепку, ри-
сунок, поделки из меха и тканей, плетение, ши-
тье, выжигание, ваяние, рисование песком, мо-
делирование с бумагой, красками, деревом, 
камнем, образные разговоры, написание рас-
сказов, сказок, стихов. 

Арт-терапия включает в себя: 
• изотерапию – терапия изобразитель-

ным творчеством, в первую очередь рисова-
нием, а также работа с репродукциями, различ-
ным художественным материалом – глиной, 
пластилином, соломой (декоративно приклад-
ное искусство) и т. д. Рисование развивает чув-
ственно-двигательную координацию, коорди-
нируется конкретно-образное мышление, свя-
занное в основном с работой правого полуша-
рия мозга, и абстрактно-логическое, за которое 
ответственно левое полушарие. Рисуя, ребёнок 
дает выход своим чувствам, желаниям, мечтам, 
перестраивает свои отношения в различных 
ситуациях и безболезненно соприкасается с не-
которыми пугающими, неприятными, травми-
рующими образами. Поэтому в работе широко 
использую для снятия психического напряже-
ния, стрессовых состояний, при коррекции 
неврозов, страхов: погружение в картину на 
уроках ИЗО и развития речи, отождествление 
себя с главными персонажами, либо создание 
своего рисунка, отождествление себя и жизнен-
ной ситуации с частью или фрагментом изоб-
ражения, придумывание сюжетной линии по 
нарисованному.  

• музыкальную терапию – это контроли-
руемое использование музыки в образовании и 
воспитании детей и взрослых. Музыкотерапия 
активно используется в коррекции эмоцио-
нальных отклонений, страхов, двигательных и 
речевых расстройств, психосоматических забо-
леваний, отклонений в поведении, при комму-
никативных затруднениях и др. 

• библиотерапию – специальное коррек-
ционное воздействие на ученика с помощью 
чтения специально подобранной литературы в 
целях нормализации или оптимизации его 
психического состояния. Лечебное воздей-
ствие чтения проявляется в том, что те или 
иные восприятия, связанные с ними чувства, 
влечения, желания, мысли, усвоенные с помо-
щью книги, восполняют недостаток собствен-
ных образов и представлений, заменяют болез-
ненные мысли и чувства или направляют их по 
новому руслу, к новым целям. Таким образом, 
можно ослаблять или усиливать воздействие на 
чувства ученика для установления его душев-
ного равновесия. Преимущества библиотера-
пии составляют: разнообразие и богатство 
средств воздействия, сила впечатления, дли-
тельность, повторяемость и др. На уроках лите-
ратурного чтения и литературы на родном 
(русском) языке использую прочтение вслух 
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специально подобранного литературного ма-
териала, имеющего целенаправленное коррек-
ционное воздействие на ученика или группу в 
целях нормализации его нравственно-психо-
логического состояния. 

• драматерапию – воздействие через те-
атр, образы, а также использование готовых 
материалов (фильмы, спектакли). Это метод 
психотерапии, использующий разнообразные 
формы драматического самовыражения: сце-
нические, ролевые, актерские, импровизаци-
онные техники. Драматерапия фокусирует 
внимание на том, каким образом люди взаимо-
действуют друг с другом. При этом подразуме-
вается, что только во взаимодействии – диа-
логе с другими человек может реально осознать 
значимость своей личности и свое влияние на 
другого человека. В ходе театрализованных 
драматизаций первостепенное значение уде-
ляю подбору роли с учётом необходимой пси-
хокоррекции: переносу качеств персонажа на 
исполнителя роли в одном из двух вариантов: 
«отождествление», либо «изживание».  

• сказкотерапию – метод, использующий 
сказочную форму для интеграции личности, 
развития творческих способностей, расшире-
ния сознания, совершенствования взаимодей-
ствия с окружающим миром. Тексты сказок вы-
зывают интенсивный эмоциональный резо-
нанс как у детей, так и у взрослых. Образы ска-
зок обращаются одновременно к двум психи-
ческим уровням: к уровню сознания и подсо-
знания, что дает особые возможности при ком-
муникации. Особенно это важно для коррекци-
онной работы, когда необходимо в сложной 
эмоциональной обстановке создавать эффек-
тивную ситуацию общения.  

• кинезитерапию – это все, что связано с 
движением: ритмопластика, танцевально-дви-
гательная терапия. Танцетерапия основана на 
выражении пластикой тела определённых 
чувств и переживаний. В качестве главного 
средства выражения этих состояний в танце яв-
ляется пантомимика, жесты, которые состав-
ляют особый выразительный язык, передаю-
щий внутреннее состояние человека. Благо-
даря своеобразию языка танец способен из 
психоэмоциональной сферы человека бессо-
знательно извлекать подавленные влечения, 
желания и конфликты человека и делать их до-
ступными для осознания и регуляции психомо-
торного состояния.  

Двигательная активность детей на внеуроч-
ных занятиях «Подвижные игры», «Ритмика» в 

ходе упражнений кинезитерапии направлена 
на сплочение единого коллектива, команд-
ность, достижение единой цели, «чувство 
плеча», взаимовыручку. Отдельным блоком 
представлены задания на пантомиму как воз-
можность невербального общения. 

• фото и видеотерапию – применение 
фотографии (слайдов) и видео для развития и 
гармонизации личности, а также работа с гото-
выми фотоматериалами и видео или создание 
оригинальных авторских снимков. Суть фото-
терапии – в том, что в процессе создания или 
рассматривания фотографий, видео проявля-
ются те или иные эмоциональные реакции, ко-
торые могут помочь как педагогу, так и самому 
ученику увидеть проблему либо взглянуть на 
нее с нового ракурса, открыть в себе нечто но-
вое, по-другому посмотреть на происходившие 
или происходящие события. Зачастую фототе-
рапия дополняется другими приемами арт-те-
рапии – сочинением историй по фото, «дорисо-
вывание» фотографий, создание фигурок из 
фото, разыгрывание сценок, съемка видеоро-
ликов на заданную тематику, создание фото-
коллажей, прием «Точь-в-точь» с закрепле-
нием положительных нравственных качеств. 

• песочную терапию – форма активного 
воображения, предполагающая игру с песком и 
миниатюрными фигурками, что, в свою оче-
редь, позволяет активизировать фантазию и 
выразить возникающие при этом образы сред-
ствами художественной экспрессии.  

• маскотерапию – это метод, который 
позволяет отобразить свой внутренний мир в 
красках и посмотреть на него со стороны, а 
также познакомится с особенностями внутрен-
него мира других людей и увидеть их неповто-
римость и разнообразие. Это метод, основан-
ный на переводе глубинных комплексов и про-
блем ребёнка в неживую материю маски: на 
уроке технологии создание масок персонажей 
по выбору детей со знаком + и -, последующее 
разыгрывание фрагментов ситуаций, игра 
«Угадай героя» с максимально схожим перево-
площением.  

• куклотерапию – как метод основан на 
процессах идентификации ребенка с любимым 
героем мультфильма, сказки и с любимой иг-
рушкой. Это частный метод арт-терапии. В ка-
честве основного приема коррекционного воз-
действия используется кукла как промежуточ-
ный объект взаимодействия ребенка и взрос-
лого (педагога, воспитателя, родителя). Кукло-
терапия широко используется для разрешения 
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конфликтов, улучшения социальной адапта-
ции, при коррекционной работе со страхами, 
заиканием, нарушениями поведения, а также 
для работы с детьми, имеющими эмоциональ-
ную травму. Любимая игрушка «участвует» в 
постановке спектакля, сюжет которого явля-
ется травмирующим для ребенка, попадает в 
страшную историю и успешно с ней справля-
ется. На уроках технологии создание любимого 
персонажа, в том числе и в виде куклы-пер-
чатки. Разыгрываем представления для одно-
классников и младших. Роли даются с учетом 
переноса личностных качеств «герой – испол-
нитель».  

Количество методов арт-терапии неуклонно 
растет и может стать равным количеству спе-
циалистов, так как каждый вносит в техноло-
гию и интерпретацию что-то свое, приобретен-
ное в опыте. 

В связи с этим в качестве примера могу при-
вести видеоролик «Дружелюбный дракон». По 
сути, это созданный нами с ребятами 

кукольно-бисерный арт-терапевтический 
мультфильм, помогающий преодолеть стесни-
тельность в общении, замкнутость, отчужден-
ность, стремление к одиночеству, развиваю-
щий коммуникабельность, доброжелатель-
ность, стремление к взаимодействию и дружбе. 
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езопасность – один из наиболее актуальных 
вопросов для любого возраста. Количество 

несчастных случаев с детьми, в том числе с ле-
тальным исходом, растет с каждым годом. До-
верчивость, внушаемость, любознательность, 
открытость в общении дошкольников способ-
ствуют его наибольшей уязвимости. Ребёнок по 
своим физиологическим особенностям не мо-
жет самостоятельно определить всю меру опас-
ности. То, что для взрослого не является про-
блемой, для ребенка может нести смертельную 
опасность. Поэтому одной из наиболее дей-
ственных мер по предотвращению подобных 
ситуаций является обучение основам безопас-
ности собственной жизнедеятельности с до-
школьного возраста. И это одна из самых важ-
ных задач родителей и воспитателей, то есть 
взрослых людей, которые находятся рядом с 
ребенком и несут за него ответственность.  

Многие дети затрудняются ответить на са-
мые элементарные вопросы: как правильно пе-
реходить проезжую часть, часто забывают или 
вовсе не знают об опасностях, подстерегающих 
их в быту и на улице. Причиной этого служит 
недостаточное количество времени, уделённое 

этому вопросу как родителями, так и воспита-
телями.  

Использование информационных компью-
терных технологий широко используется вос-
питателем во многих направлениях. Они во-
шли в дошкольное образование и прочно за-
няли своё место. 

Мероприятия с использованием информа-
ционных технологий позволяют улучшить ка-
чество образования ребенка, изменить методы 
и организационные формы работы с детьми, 
формировать у детей умение продуктивно ра-
ботать в коллективе, решать задачи, взятые из 
реальной жизни, совершенствовать процесс 
обучения и развития детей наиболее эффек-
тивным, привлекательным, безопасным и про-
дуктивным образом. Применение ИКТ повы-
шает эффективность формирования знаний по 
основам безопасности у дошкольников.  

Ведя работу по ознакомлению детей с осно-
вами безопасности жизнедеятельности с ис-
пользованием информационных технологий в 
нашей группе, мы поставили перед собой сле-
дующую цель: формирование знаний о 

Б 
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правилах безопасности у дошкольников при 
помощи информационных компьютерных тех-
нологий. 

Исходя из этого перед педагогами стоят сле-
дующие задачи: 

− повысить качество формирования ос-
нов безопасности у дошкольников через актив-
ное внедрение информационных технологий в 
воспитательно – образовательный процесс; 

− обеспечить условия для формирования 
информационной культуры участников обра-
зовательного процесса; 

− создать условия для взаимодействия 
семьи и детского сада через единое информа-
ционное пространство.  

Свою работу мы осуществляем в следующих 
направлениях: работа с детьми, работа с роди-
телями, работа с педагогами. 

Для наиболее успешной работы по освое-
нию правил безопасной жизнедеятельности 
мы используем мультимедийные презентации, 
слайд-шоу, готовые электронные продукты, 
цифровые (электронные) образовательные ре-
сурсы сети Интернет, интерактивные плакаты. 
Доступными техническими средствами и мате-
риалами для нас являются компьютер, ноутбук, 
мультимедийная установка, проектор, цифро-
вая фотоаппаратура, сканер, принтер.  

Мультимедийная презентация – современ-
ный интерактивный способ представления и 
хранения информации по принципу «Расска-
зываю и показываю». В дошкольном учрежде-
нии, на занятиях, мы используем презентацию 
как обучающую звуковую мини-книжку с кра-
сивыми картинками по принципу «Развлека-
ясь – обучаюсь». Отличительной особенностью 
презентаций является интерактивность, благо-
даря которой воспитанники могут управлять её 
содержанием, формой, размерами и цветом, 
рассматривать предметы с разных сторон, при-
ближать и удалять, останавливать и вновь за-
пускать с любого места. Использование презен-
таций стимулирует познавательную деятель-
ность дошкольников, иллюстрации и задания 
привлекают внимание детей, надолго отклады-
ваются в памяти воспитанников. Использова-
ние презентаций допустимо на разных этапах 
знакомства с темой.  

 
 

Презентации можно использовать и для ди-
агностики знаний. Они могут быть использо-
ваны для проведения мониторинга. Для ре-
бенка это будет выглядеть как интересная игра. 

 

 
 

Слайд-шоу – это видеоклип, формируемый 
из фотографий, заранее подобранных на опре-
делённую тему. Демонстрация серии на проек-
ционном экране или электронном мониторе 
длится от несколько секунд до нескольких ми-
нут. 

Презентация, интерактивные плакаты и 
слайд-шоу – это творческий продукт воспита-
теля. Он подготавливается и используется в 
разных режимных моментах. 

Сотрудничество с семьей является важным 
фактором формирования у детей основ без-
опасности жизнедеятельности.  

На первоначальном этапе работы с родите-
лями мы провели анкетирование для того, 
чтобы узнать уровень знаний родителей по 
данной теме, а также, чтобы скоординировать 
свою работу и спланировать дальнейшие дей-
ствия.  

Для родителей подготовили консультации, 
такие как: 

− «Правила безопасности для детей»;  
− «Безопасность на дорогах»;  
− «Что читать детям о безопасности», и 

другие. 
Провели родительское собрание по теме: 

«Безопасность детей в наших руках». Кроме 
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этого, на каждом родительском собрании ста-
раемся затронуть вопросы, связанные с без-
опасностью детей в саду и дома. 

Использование информационных техноло-
гий позволяет сделать процесс обучения и раз-
вития ребёнка достаточно эффективным, от-
крывать новые возможности образования не 
только для самого ребёнка, но и для педагога. 
Однако каким бы положительным, огромным 
потенциалом не обладали информационно-
коммуникационные технологии, но заменить 
живого общения педагога с ребёнком они не 
могут и не должны. 

Исходя из вышеизложенного, можно гово-
рить о том, что использование информаци-
онно-коммуникационных технологий в работе 
по формированию основ безопасного поведе-
ния у дошкольников – это путь к совершен-
ствованию всего педагогического процесса, по-
вышению образованности ребенка. Помощь, в 
диагностике развития, детской инициативы и 
любознательности, расширение возможностей 
создания элементов развивающей среды, реа-
лизации индивидуально-дифференцирован-
ного подхода к ребенку и создания положи-
тельного эмоционального фона. 
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 современной школьной учебной деятель-
ности помимо усвоения определенного 

объема знаний необходимо овладеть методами 
и приемами их получения. Это обусловлено по-
стоянными изменениями в информационном 
обществе, где актуальным является непрерыв-
ное обучение [1]. Самостоятельная познава-
тельная деятельность является важной психо-
логической основой для учащихся, поскольку 
она способствует их заинтересованности в 
учебном материале. Кроме того, способность к 
самостоятельной исследовательской работе 
способствует успешности трудовой деятельно-
сти в будущем. Специалист, обладающий навы-
ками самостоятельной работы с информацией 
и готовый к обучению, лучше адаптируется к 
современным технологиям и новым условиям, 
включая нестандартные ситуации, что позво-
ляет ему оставаться конкурентоспособным на 
рынке труда. 

Геометрия в образовательной программе 
школы играет важную роль, обеспечивая связь 
между теоретическим и практическим обуче-
нием. Чтобы избежать формального подхода к 
этой теме, необходимо наполнить учебный 
процесс содержанием, способствующим пол-
ному усвоению знаний [5, с. 13]. Развитие ис-
следовательских навыков учащихся и их при-
влечение к исследовательской деятельности 
представляют собой сложную и многоаспект-
ную проблему, которую можно рассматривать с 
точки зрения философии, социологии, психо-
физиологии, дидактики, методики обучения и 
других научных дисциплин. 

Психологический аспект данной проблемы 
включает анализ различных аспектов, таких 
как изучение структуры творческой и исследо-
вательской деятельности, их формы, а также 
формирование умственных действий и их со-
ставляющих. Эти вопросы рассматриваются в 
трудах таких авторов, как А.В. Брушлинский, 
Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Я.А. Пономарев, 
О.К. Тихомиров, и другие [3]. Также вопросы по 
активизации исследовательской деятельности 
в процессе обучения математике рассматрива-
ются в работах авторов: Е.А. Акопян, С. Алиха-
нов, Б.А. Викола, Н.Д. Волкова, В.Ю. Гуревич, 
О.С. Кретинина, В.Н. Осинской, Т.А. Песковой, 
Т.Б. Раджабова, А. Хамракулов, и другие. 

К сожалению, опыт работы в школах пока-
зывает, что многие учащиеся, хотя и обладают 
формальными знаниями в геометрии, сталки-
ваются с затруднениями при решении геомет-
рических задач. Они часто не умеют исследо-
вать геометрическую ситуацию, анализировать 
условия задачи, формулировать гипотезу для 
ее решения, выбирать наиболее эффективный 
способ решения и делать соответствующие вы-
воды. Это происходит несмотря на их психофи-
зиологические возможности и способности к 
проведению всех необходимых мыслительных 
операций, связанных с исследовательской дея-
тельностью, предполагаемые их возрастом. 
Наблюдения за процессом обучения геометрии 
показывают, что многие учащиеся по-преж-
нему остаются пассивными при решении слож-
ных задач [2, с. 9]. 

Мы провели исследование уровня самостоя-
тельности исследовательской деятельности 

В 
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среди 57 учащихся, находящихся на стадиях 
формирования и констатирования исследова-
тельской деятельности через систему задач, 
описанных Насыбуллиной А. В. [4, с. 53]. Для 
этого мы использовали критерий Колмагорова-
Смирнова, который помог нам подтвердить, 
что использование исследовательских задач 
действительно способствует повышению 
уровня самостоятельности в проведении ис-
следовательской работы у учащихся. 

В процессе исследования мы анализировали 
реакции учащихся на исследовательские за-
дачи, измеряли их способность к самостоятель-
ному поиску решений и критическому мышле-
нию. Мы также учитывали индивидуальные 
особенности каждого учащегося. 

После проведения исследования мы обнару-
жили, что уровень самостоятельности исследо-
вательской деятельности значительно повы-
шается при использовании исследовательских 
задач. Учащиеся обретают большую уверен-
ность в своих способностях, развивают навыки 
самостоятельного поиска информации, ана-
лиза и выводов. Это свидетельствует о том, что 
исследовательские задачи действительно спо-
собствуют развитию самостоятельности и кри-
тического мышления у учащихся. Было обнару-
жено, что систематическое включение иссле-
довательских заданий в учебный процесс не 
только не препятствует изучению основного 
курса геометрии, но также способствует фор-
мированию навыков исследовательской ра-
боты учащихся седьмого и восьмого классов. 

В эксперименте, проведенном под контро-
лем, было доказано, что предложенные ме-
тоды, направленные на стимулирование иссле-
довательской активности студентов, дей-
ственны. Эти методы включают в себя: 

− Решение задач с несколькими верными 
ответами; 

− Решение задач различными методами 
и подходами (воплощение различных идей и 
гипотез для решения); 

− Разбиение задач на подзадачи (что вы-
полняется учителем); 

− Решение дополнительных задач; 
− Формулирование вопросов к условиям 

задачи для поиска путей решения; 
− Запись процесса размышлений во 

время решения задачи (описание и обоснова-
ние своих действий); 

− Формулирование общей проблемы по-
сле решения первоначальной и описание про-
цесса обобщения. 

Строго обратите внимание на то, что отли-
чие учебной исследовательской деятельности 
от научной заключается в том, что первая про-
изводится под руководством учителя. С точки 
зрения методики важно направлять студентов 
к общим идеям решения, а не только к конкрет-
ным ответам и, исходя из идей, возникающих у 
студентов, формировать соответствующие ре-
комендации. 

Поэтому для активизации исследователь-
ской деятельности студентов особенно эффек-
тивны следующие методы, применяемые учи-
телем: 1) дискуссия; 2) оппонирование; 3) во-
просы-подсказки; 4) корректировка; 5) повтор-
ная дискуссия. 

Исследование показало, что использование 
исследовательских задач имеет положительное 
влияние на формирование у учащихся навыков 
самостоятельной работы и мышления. Эти ре-
зультаты подтверждают важность использова-
ния исследовательского подхода в образовании 
и его положительное воздействие на развитие 
учащихся в области исследовательской дея-
тельности в предметной области геометрия. 
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«Современный мир быстро меняется, темпы 

нарастают, поэтому человеку очень важно 
научиться учиться самому, приобретать новые 
знания и совершать открытия на стыке знаний, 
на стыке наук и дисциплин, а для того, чтобы 
иметь такой навык, нужно иметь фундамен-
тальную базу основных знаний, так как совре-
менные достижения делаются с использова-
нием больших данных и математических вы-
числений», – сказал Президент Российской Фе-
дерации В. В. Путин на Всероссийском откры-
том уроке в режиме видеоконференции [1]. 

Образование как один из видов обучения 
детей в нашей стране сталкивается с глобаль-
ными конкурентами [1]. Самым серьезным со-
ревнованием в XXI веке является то, как ученик 
сможет применить знания и умения, получен-
ные на уроке, в реальной жизни [2]. Знания и 
умения – это математическая грамотность [2]. 
Способность к математической грамотности – 
это способность определять, понимать и ис-
пользовать математические знания для удо-
влетворения индивидуальных жизненных по-
требностей [4]. Трудность, которая чаще всего 
возникает у школьников, заключается в форму-
лировании задач для повседневной жизни, по-
скольку школьник еще не умеет пользоваться 
этими способностями [6]. Это приводит к тому, 

что способности, которые должны быть по-
нятны учащимся, застревают, и они сталкива-
ются с трудностями при поиске и использова-
нии своих способностей [7]. Оценка уровня гра-
мотности для каждого ученика может быть 
одинаковой, но при представлении успеваемо-
сти каждый ученик имеет свои особенности, 
поэтому для измерения и определения уровня 
успеваемости ученика необходим уровень до-
стижений [4]. Представление результатов мате-
матической грамотности учащихся может быть 
легким и трудным, поскольку для этого необхо-
дим уровень достижений и серфинг по харак-
теристикам самого учащегося. 

В настоящее время многие процессы жизни 
человека автоматизируются с помощью компь-
ютеров и компьютерных программ. В областях 
промышленности, бизнеса, экономики и обра-
зования используют информационные си-
стемы. Труд человека все чаще заменяется ра-
ботой машин. В будущем эта тенденция будет 
только расти. Вместе с тем будет увеличиваться 
и потребность в специалистах в сфере компью-
терных программ. Поэтому, большинству лю-
дей (специалистов) необходимо идти в ногу со 
временем, приобретать навыки в области про-
граммирования. Даже несмотря на то, что он не 
является их основным видом деятельности. 
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Вышесказанное ставит перед рядовым служа-
щим ряд качественно новых задач.  

Алгоритмическое мышление формируется в 
результате многократного решения специ-
ально подготовленных задач, которые опира-
ются на базовые понятия программирования, 
такие как математические операции, перемен-
ные, алгоритмы и структуры данных. Помочь в 
этом могут специальные порталы для обучения 
с использованием автоматических проверяю-
щих систем. Они включают в себя наборы задач 
на проверку различных алгоритмических 
навыков и понимания тонкостей языков про-
граммирования. 

Линейное программирование возникло как 
один из разделов теории оптимизации. Приме-
нения методов линейного программирования 
является важным направлением улучшения 
планирования и анализа деятельности пред-
приятия. Математические модели позволяют 
конкретизировать информацию, создавать и 
моделировать варианты, выбирать оптималь-
ные решения. Современные условия диктуют 
необходимость применения новых инструмен-
тов анализа работы компаний. Задачи линей-
ного программирования возникают в ежеднев-
ной деятельности логистических, торговых, 
распределительных фирм и организаций. 

Вот несколько стратегий, которые педагоги 
могут использовать для обучения старших 
школьников линейному программированию: 

1. Сделать пример понятным 
Отличным способом представить линейное 

программирование является предоставление 
понятного сценария, с которым школьники 
легко могут сопоставиться. Например, исполь-
зование проблемы бюджетирования для иллю-
страции того, как линейное программирование 
может использоваться для наиболее эффектив-
ного распределения ограниченных ресурсов. 

2. Использование визуальных средств 
Линейное программирование включает ис-

пользование графиков и диаграмм – визуаль-
ного представления задачи оптимизации. По-
этому педагоги должны использовать визуаль-
ные средства, такие как графики и диаграммы, 
чтобы помочь школьникам лучше понять кон-
цепцию. 

3. Начать с простых моделей 
Важно начать с простых моделей линейного 

программирования, прежде чем перейти к бо-
лее сложным. Начиная с простых моделей, 
школьники могут чувствовать себя менее 

запуганными, что помогает повысить их уве-
ренность в изучаемой теме. 

4. Активное участие 
Чтобы стимулировать активное участие, 

преподаватели могут использовать коллектив-
ные занятия, такие как групповые обсуждения, 
проекты и задачи по решению проблем. Созда-
вая среду сотрудничества и активного участия, 
школьники вероятнее будут заинтересованы и 
будут учиться больше. 

5. Предоставление примеров из реальной 
жизни 

Помимо теоретических концепций, педаго-
гам следует предоставлять примеры из реаль-
ной жизни о том, как линейное программиро-
вание используется в промышленности и биз-
несе. Такие примеры помогают школьникам 
увидеть актуальность концепции и ее приме-
нимость для решения сложных задач оптими-
зации. 

6. Развитие математических навыков 
Линейное программирование включает ма-

тематические уравнения и концепции. По-
этому для обучения в старших классах линей-
ному программированию педагоги должны 
убедиться, что у школьников есть необходимые 
математические навыки, необходимые для ре-
шения задач оптимизации. Крайне важно по-
этапно объяснить необходимые алгебраиче-
ские уравнения. Практика решения задач явля-
ется отличным способом закрепления понима-
ния основных концепций. 

7. Поощрение исследования и эксперимен-
тирования 

Наконец, чтобы поддерживать энтузиазм, 
преподаватели могут предоставлять задания, 
которые поощряют исследование и экспери-
ментирование с различными моделями. Эти 
проекты помогут школьникам понять, как мо-
делируются проблемы реального мира и какие 
факторы влияют на их результаты. 

Рассмотрим методику обучения учащихся 
решению задач линейного программирования 
в различных школьных учебниках. Под задачей 
линейного программирования в школьном 
курсе информатики понимается линейная 
функция с заданными линейными ограничени-
ями, которую нужно максимизировать или ми-
нимизировать. В учебнике И.Г. Семакина за 10-
11 класс (базовый уровень) содержательная ли-
ния «Формализация и моделирование» рас-
сматривается в главе 6 «Технологии информа-
ционного моделирования». В результате ана-
лиза главы в рамках рассматриваемой темы 
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можно сделать вывод, что математическое мо-
делирование изучается в рамках его компью-
терной реализации, а в ходе постепенно рас-
ширяются математические знания и навыки 
учащихся. Также рассматриваются элементы 
математической статистики и моделирование 
корреляционных зависимостей, основные за-
дачи оптимизации, решение которых пред-
ставляется в электронной таблице MS Excel. 
После изучения темы в учебнике предлагается 
система основных понятий, список вопросов с 
целью проверки уровня теоретических знаний 
учащихся, индивидуальные задания. В учеб-
нике Н.Д. Угриновича для 11 класса (профиль-
ный уровень) ЗЛИ рассматриваются в главе 1 
«Построение и исследование информационных 
моделей». Анализ этой главы показал, что 
представленные в ней задачи относятся к раз-
личным предметным областям (физика, эконо-
мика, химия и т.д.). Задачи решаются с помо-
щью сред программирования Visual Basic и 
Turbo Delphi, а также в электронной таблице MS 
Excel (надстройка «Поиск решения», «Подбор 
параметра»). Таким образом, изучение данной 
темы начинается с изложения теоретических 
основ оптимизационного моделирования 
(формальная модель, критерий оптимально-
сти, целевая функция, линейное программиро-
вание, максимум и минимум целевой функции 
и др.). Далее рассматривается построение и ис-
следование различных оптимизационных мо-
делях на языках Visual Basic и Turbo Delphi. В 
заключении каждого параграфа рассматрива-
ется компьютерная модель в электронных таб-
лицах. 

Мы провели со школьниками проектную ра-
боту, которая была посвящена разработке про-
граммы в среде Delphi, реализующую решения 
ЗЛП симплекс-методом и графическим мето-
дом. Симплекс-метод является методом целе-
направленного перебора опорных решений за-
дачи и позволяет за конечное число шагов либо 
найти оптимальное решение, либо установить, 
что оптимальное решение отсутствует. Суть 
графического метода в следующем: каждое из 
заданных ограничений ЗЛП определяет на ко-
ординатной плоскости некоторую полуплос-
кость, а система неравенств в целом – пересе-
чение соответствующих плоскостей. Множе-
ство точек пересечения данных полуплоско-
стей называется областью допустимых реше-
ний. 

Программа вычисляет значения целевой 
функции и значения входных переменных при 
условии максимизации (минимизации) значе-
ния. На главной форме расположено меню: 
файл (новый, открыть, сохранить, сохранить 
как, руководство пользователя, выход), правка 
(изменить функцию, добавить ограничения, 
удалить ограничения, очистить), вычисления 
(симплекс-метод, графический метод, пара-
метры задачи). 

В начале работы приложения нужно или от-
крыть уже созданный файл с условием ЗЛП 
(*.tsk), или создать новый. Если данные вве-
дены не корректно, то с помощью категории 
Правка можно изменить функцию или ограни-
чения. 

После ввода данных выбрать Вычисления – 
Симплекс-метод (рис. 1). 

 
Рис. 1. Решение ЗЛП 

 
Для решения задач графическим методом 

вначале работы программы нужно ввести ко-
личество заданных ограничений (не более 15). 

Затем нужно вести данные, т.е. значения целе-
вой функции. Если не все данные будут вве-
дены, то при нажатии на кнопку «Графический 
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метод». Если же все данные введены кор-
ректно, то в поле linage 1 (рис. 2) нарисуются 
графики ограничений и целевой функции 

заданной ЗЛП. Внизу окна приложения 
(StatusBarl) выведется ответ. 

 
Рис. 2. Решение ЗЛП графическим методом 

 
Таким образом, программа вычисляет зна-

чения целевой функции и значения входных 
переменных при условии максимизации (ми-
нимизации) значения. 

Наш опыт показывает, что написание про-
граммного кода для решения таких задач не 
только доступно школьникам, но и вызывает у 
них дополнительный интерес к изучению дан-
ной проблемы. Разработанное приложение 
применяется нами на уроках информатики при 
решении ЗЛП с целью проверки полученного 
решения в MS Excel. 

В заключение преподавание школьникам 
линейного программирования с использова-
нием вышеуказанных стратегий может сделать 
концепцию понятной и увлекательной. Позво-
ляя школьникам понять методологию линей-
ного программирования, они будут более уве-
рены в своей способности решать задачи ли-
нейного программирования и станут лучшими 
математическими решателями проблем. 

Не стоит забывать о практической направ-
ленности курса. Линейное программирование 
призвано решать реальные прикладные за-
дачи, помогая осмыслить роль математических 
дисциплин в окружающем мире. Показано, что 
линейное программирование тесно связано с 
такими смежными дисциплинами как инфор-
матика, линейная алгебра, математическое 
программирование, теория оптимального 
управления, организация производства. 
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 настоящее время внимание многих психо-
логов во всем мире приковано к сфере 

труда и успешной деятельности работников в 
различных сферах. В современных условиях 
постоянно растет интерес к явлению удовле-
творенности трудом, ведь это – большой пласт 
влияния на успешность выполнения работы и 
один из рычагов управления персоналом для 
теории организационного поведения и прак-
тики управления человеческими ресурсами. 
Удовлетворенность каждого работника или це-
лой группы работников – это концентрация 
внимания на своем деле, налаженный соци-
ально-психологический рабочий микрокли-
мат, становление лояльности, да и благоприят-
ное отношение работников ко всей компании в 
целом. В современном активно меняющемся 
мире становится всё больше ситуаций и задач, 
требующих самостоятельной работы или ра-
боты в малых группах, проявлений креативно-
сти при столкновении с чем-то новым, или 
большого опыта при возникновении хорошо 
знакомых ранее проблем. Потому в нашей ра-
боте предлагается изучить теоретические 
предпосылки изучения особенностей удовле-
творенности трудом у военнослужащих.  

В работе дано развернутое понятие изучае-
мых нами личностных особенностей, включен-
ных в понятие удовлетворенности трудом. 
Представлены взгляды различных авторов на 
особенности влияния удовлетворенности 

трудом на успешность работы и выстраивание 
социального взаимодействия в коллективе со-
служивцев. 

Удовлетворенность трудом в различных 
теориях мотивации. 

Рассматривая состояние удовлетворенности 
своей работой у человека, важно помнить, что 
у трудового процесса есть две объективные 
важные стороны – это сама удовлетворенность 
и мотивация работника. Объясняя эти про-
цессы, можно сказать: мотивация являет собой 
объяснение рабочего поведения человека, а 
удовлетворенностью будет согласие с ним [1]. 

Важно учитывать и то, что удовлетворен-
ность трудовым процессом – это оценка каж-
дым работником того, насколько хорошо рабо-
чий процесс и его составляющие дают удовле-
творение различных потребностей вне работы. 

В случае достижения высокой удовлетво-
ренности трудом у работников в организации 
значительно сокращается кадровая текучесть, 
сводятся к минимуму прогулы, возрастает ка-
чество моральных ценностей и нравственность 
в коллективе в целом, возрастает связь поколе-
ний и более качественно проходит овладева-
ние трудовыми навыками у вновь пришедших 
работников, практически исчезают случаи 
травматизма на рабочих местах, проявляется 
больше терпимость к контингенту клиентов и 
заказчиков [2]. 

По сути своей удовлетворенность – есть 

В 
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эмоциональный отклик работника по доста-
точно простой системе оценивания «нравится 
или не нравится». И системы координат для 
специалистов будут индивидуальными: так, 
один оценивает работу чрез призму оплаты 
труда и финансовых поощрений, другой имеет 
ориентиром сложность и объемы работы, тре-
тий определяет для себя работу через царящий 
в ней социально-психологический климат и ка-
чество обратной связи с руководством. Потому, 
изучая удовлетворенность трудом и замотиви-
рованность в ней работника, нужно помнить об 
относительности и индивидуальности понима-
ния работником своей трудовой деятельности. 
А это усложняет изучение общего уровня удо-
влетворенности трудом. 

Так, зарубежные исследователи П. Смит, 
Л. Кендалл и К. Хулин совместно выделили ка-
тегории параметров, из которых складывается 
удовлетворенность трудом: 

− собственно, работа – насколько она че-
ловеку интересна, сколько нового позволяет 
освоить, сколько дает почувствовать ответ-
ственность за поставленные задачи; 

− вознаграждение за работу, достаточна 
ли зарплата для покрытия своих финансовых 
нужд и личных потребностей, имеются ли для 
этого бонусы или льготы; 

− возможность шагать по карьерной лест-
нице и продвигаться в интересующих направ-
лениях; 

− взаимоотношения с начальствующими 
органами, качество и частота обратной связи, 
моральная поддержка, отклик руководства при 
технических потребностях на рабочем месте; 

− коллеги, уровень их компетентности, 
степень совпадения с личностными каче-
ствами работника, готовность протянуть руку 
помощи и поддержать [3]. 

Более детальное описание процесса изуче-
ния компонентов можно встретить в трудах Ве-
черина А. В., который уделяет внимание объе-
мам порученной работы (посильная или непо-
сильная для работника), степень физической и 
отдельно психологической напряженности на 
рабочем месте, эргономичности рабочего про-
странства, включая и гигиену условий труда, 
уделяет внимание также равномерности и 
справедливости распределения и труда, и вы-
плат между работниками, учитывает должное 
отношение к потребностям в развитии, буче-
нии, переквалификации персонала, если он в 
этом нуждается [4]. 

В процессе изучения удовлетворенности 

трудом важно помнить и о том, что человеку 
присуще обладать такими чертами, которые 
обязательно отразятся на степени удовлетво-
ренности или неудовлетворенности собствен-
ной трудовой деятельностью вне зависимости 
от того, насколько хорошо или плохо налажены 
трудовые процессы и организованы рабочие 
места. То есть, при равных условиях может ока-
заться так, что один специалист будет полно-
стью доволен своей работой и ее условиями, а 
другой специалист не одобрит ничего и отка-
жется от работы. 

И вот тут стоит вспомнить об одной из глав-
ных составляющих мотивации в труде. Это сте-
пень сложности работы, которую производит 
работник. Разумеется, логичным было бы раз-
мышление о том, что при росте удовлетворен-
ности трудом возрастет качество и/или объем 
работы конкретного работника, пишет Семе-
нов М. Ю. 

И действительно, во многих (но не во всех) 
случаях так и происходит, невзирая на то, что 
удовлетворенность местом работы и уровень 
рабочих показателей достаточно сложно и 
неоднозначно переплетаются между собой [5]. 

Прямая взаимосвязь происходит обычно 
потому, что удовлетворенность собственным 
трудом и местом тянет расти вверх и общее от-
ношение к организации, тянет и уровень тру-
довой дисциплины и положительное отноше-
ние к ее требованиям, если работник доста-
точно замотивирован на своем рабочем месте. 

В психологической науке принято выделять 
два основных подхода, рассматривая концеп-
ции и теории мотивации работника к труду. 

Первым мы рассмотрим подход, представ-
ляющий группу теорий содержательной сто-
роны мотивации. Теории в данном случае стро-
ятся на акценте потребностей работника, кото-
рые толкают его к трудовой деятельности. 
Итак, содержательные теории: 

1) Мотивация по схеме А. Маслоу. 
Смысл данной теории сводится к иерархич-

ному и последовательному удовлетворению 
потребностей к человеку от низших организ-
менных к более высоко стоящим в иерархии. 
Сам А. Маслоу и его ученики говорили о том, 
что изучать нужно поведение, а не сознание ра-
ботников. 

Так, каждый работник стремится изна-
чально к удовлетворению физических потреб-
ностей организма и прилагает усилия для вы-
живания (вода, еда, сон и т.д.). 

Удовлетворив эти запросы, человек 
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заинтересован в безопасности и наличии 
крыши над головой. 

После этого работник замотивирован на по-
иски надежного социального окружения, удо-
влетворяя потребность в общении и обмене ин-
формацией. 

Решив эту задачу, человек переходит на сле-
дующую ступень мотивации – он испытывает 
потребность в признании себя другими и испы-
тывает потребность достичь чего-то лично и 
публично значимого. 

После успешного завершения этой задачи 
человек оказывается на «вершине» системы по-
требностей и нацеливается на достижение само 
актуализации и роста личности. Наивысшая эта 
потребность не достигает максимально воз-
можного уровня, а потому человек на протяже-
нии всей своей жизни испытывает потребность 
в саморазвитии и является замотивированным 
бесконечно [6]. 

При внедрении данной теории каждому ру-
ководителю организации важно следить за са-
моразвитием работников и предоставлять им 
условия для удовлетворения всех активных на 
данный момент потребностей, только тогда он 
может требовать от работников максимум эф-
фективности в труде [7]. 

2) Теория мотивации Д. Мак Клелланда. 
Данный исследователь говорил, что постро-

ение всех человеческих потребностей можно 
свести всего лишь к трем показателям: 

− стремление к успеху – это признание 
успешности в глазах коллег и начальства, го-
товность принимать сложные решения для 
успеха всей компании и отвечать за свершен-
ные для этого поступки; 

− стремление к власти – это потребность 
и готовность работника решать задачи на всех 
уровнях и вести управление компанией; 

− стремление к признанию – это потреб-
ность и готовность быть лидером в коллективах 
на разных этапах производства, иметь свое 
мнение и доносить до других работников, 
чтобы они начали рассуждать также [8]. 

Согласно данной теории, работники, кото-
рые проявляют вышеуказанные стремления, 
должны прилагать усилия в форме продвиже-
ния по карьерной лестнице [9]. 

Уделять внимание работникам с такими по-
требностями считается очень важно, а средства 
достижения этой цели – организация аттеста-
ций, переквалификаций, справедливые кадро-
вые движения внутри компании. Работники с 
проявленными стремлениями к работе имеют 

обычно большой круг общения, и руководитель 
обязан оказать содействие в еще большем его 
расширении [7]. 

3) Теория мотивации Ф. Герцберга. 
Данная идея возникала, когда возрастала в 

науке того времени потребность изучения как 
материальных, так и нематериальных стиму-
лов для мотивации к работе. Автор построил 
модель, которую назвал двухфакторной. Пер-
вая группа факторов содержит в себе гигиени-
ческие факторы, необходимые для самоактуа-
лизации личности работника, для удовлетворе-
ния внутренних потребностей и сочетания их с 
окружением и условиями труда [10]. 

Сюда включены: 
− проявление интереса начальника к под-

чиненному; 
− комфортный режим работы; 
− наличие социальных гарантий здоро-

вья; 
− достаточная справедливая оплата 

труда; 
− обеспечение охраны труда и соблюде-

ние техники безопасности для работников; 
− организация работы по здравоохране-

нию; 
− своевременное и качественное обнов-

ление оборудования; 
− достаточная санитарно-гигиеническая 

обеспеченность рабочего места; 
− налаженный положительный соци-

ально-психологический климат трудового кол-
лектива; 

− система контроля работы. 
Вышеуказанные пункты позволяют увели-

чить удовлетворенность трудом у работников 
при наличии иных неблагоприятных условий, 
но полного удовлетворения работой на одних 
гигиенических факторах достичь невоз-
можно [11]. 

Вторая группа подходов, описывающих мо-
тивацию работника к труду, содержит теории, 
раскрывающие распределение возможностей и 
сил работников так, чтобы достигать конкрет-
ных, понятных и им, и руководству целей [7]. 
Прибегая к реализации на производстве дан-
ных теорий, каждый руководитель должен 
помнить, что нужно обобщать содержание ра-
боты. В данном случае мотиваторы для работ-
ников следующие: 

− успех в трудовой деятельности; 
− карьерный рост и обучение; 
− отношение к профессии в обществе; 
− интерес и привязанность к работе и 
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рабочему месту в частности; 
− чувство ответственности за свои реше-

ния; 
− поощрения, справедливые повышения. 
Реализация вышеуказанных пунктов для от-

дельного работника даст возможность почув-
ствовать уважение, самоуважение, получить 
похвалу или иную форму благодарности от ру-
ководства организации. А также простимули-
рует прилагать усилия к работе в будущем и бо-
лее качественно расти на рабочем месте [2]. 

Теории в данном подходе никоим образом 
не уменьшают значение гигиенических теорий 
и перечисленных там потребностей. Но отчет-
ливо показывают, что поведение на рабочем 
месте зависит не только от гигиенических фак-
торов. Ведь в целом поведение каждого работ-
ника связано с ожиданиями, представлениями. 
К этой группе теорий относят: 

1) Теория ожиданий В. Врума. 
Строится данная теория на том, что актив-

ная на данном отрезке времени потребность 
работника вовсе не является единственной для 
мотивации к труду или даже просто для дости-
жения конкретной цели. Автор рассуждает о 
том, что каждый человек надеется, что вырабо-
танный им стиль поведения непременно при-
ведет к получению результата или вещи, кото-
рая важнее всего остального здесь и сейчас. 

Теория ожиданий была построена для воз-
можности ответить – почему человек делает 
именно такие выборы, а не какие-то другие, 
получая альтернативные варианты. Насколько 
замотивирован работник, чтобы идти к резуль-
тату, который он уже наметил для себя [12]. 

Вообще, в данной теории весь процесс ожи-
дания складывается из трех частей, первым 
среди которых идет усилие, затем начинается 
исполненье, а третьим становится получение 
результата. Но усилие здесь – результат моти-
вации. Исполнение – это следствие приложен-
ных усилий (возможностей личности, состоя-
ния среды), а результат – это итог исполнения 
и силы желания получить результат [13]. 

2) Теория справедливости Дж. Адамса. 
Ее основные положения в тезисной форме 

изложил сам автор: 
− работник всегда сравнивает (сколько 

вложил в работу, сколько за нее получил возна-
граждения); 

− при наличии неравномерности вложен-
ного и полученного всегда будет обида работ-
ника; 

− неудовлетворенность вложенным и 

полученным приведет к попыткам работника 
восстановить эту неравномерность [4]. 

Если все же дошло до неудовлетворенности 
вложенным и полученным, то работники изби-
рают один из следующих путей восстановления 
справедливости, если получение меньше от-
дачи [14]: 

− работник уменьшит отдачу. Происхо-
дит это в форме опозданий и прогулов, умень-
шения производимой работы и времени, затра-
чиваемого на работу; 

− работник начнет требовать увеличения 
зарплаты, кадровых перемещений, шагов в ка-
рьере; 

− работник начнет угрожать увольнением 
или действительно уволится. 

А привести к этим действиям работников 
может [4]: 

− неверно выбранная психологическая 
оценка действий работника, когда он не полу-
чает признания или его действия недооцени-
вают; 

− низкий уровень доверия, когда работ-
ник опаслив по отношению к начальнику, или 
наоборот, опаслив и предвзят начальник; 

− наличие внутренних ожиданий и свя-
занные с этим обиды и разочарования, приня-
тые за несправедливое к себе отношение; 

− нерешенные обиды. Работник к началь-
нику или начальник к работнику закладывают 
некоторый кредит доверия, а несовпадение с 
реальностью приводит к обостренному чувству 
несправедливости. 

3) Комплексная теория Портера-Лоулера. 
Данная модель объясняет, что для достиже-

ния максимального успеха в работе необхо-
димо учитывать одновременно имеющиеся за-
датки и способности к работе, степень прило-
женных усилий, успешность результата, удо-
влетворенность вознаграждениями – и все это 
в рамках одной единовременной системы [15]. 
Выделяется в науке данная теория тем, что в 
ней производится попытка учесть мотивацию к 
работе изнутри личности, не как нужную для 
организации вещь. Такой ракурс касательно 
мотивации можно назвать даже системно-
функциональным. Иными словами, работник 
будет считать себя удовлетворенным работой 
только при таком раскладе, когда он выполнит 
свою работу спешно и получит соответствую-
щее его ожиданиям вознаграждение, или пре-
вышающее ожидания. 

Управляющие организацией, отдавшие 
предпочтение данной теории в своем 
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управлении, должны понимать важность про-
порциональности и справедливости возна-
граждения каждого Цельного работника по 
мере его стараний. Только в таком случае 
удастся добиться роста продуктивности у ра-
ботников организации в целом. поддерживать 
высокую мотивацию к работе при помощи по-
ощрений, как материальных, так и нематери-
альных [16]. 

Факторы удовлетворенности трудом и их 
влияние на эффективность работы: 

В различных работах и описаниях удовле-
творенность трудом представляется нам, как 
имеющее положительную окраску, вызываю-
щее приятные эмоции в оценке своего труда. 
Это такое восприятие своей рабочей зоны, ра-
бочего процесса и его результатов самим спе-
циалистом или работником, при котором все 
необходимое для высокой функциональности у 
работника наличествует [17]. 

В исследованиях отмечен такой ряд факто-
ров, которые образуют оценку работника к его 
профессиональной рабочей деятельности, а 
также оказывает влияние на изменение (ухуд-
шение или улучшение) относительно рабочей 
деятельности: 

1. Объективные показатели деятельности 
работника. 

Степень довольствования своим трудом 
напрямую будет зависеть от черт, характеризу-
ющих работу со стороны условий труда. При-
чем, важно отметить, что здесь не говорится об 
индивидуальных предпочтениях и особенно-
стях, а о качественных границах, важных для 
всех работников в целом. Иными словами, речь 
идет о приемлемости рабочего места для 
успешного выполнения поставленных рабочих 
задач [18]. Бывают случаи, когда можно гово-
рить о неприемлемых условиях труда, которые 
вызывают у работника затруднения в трудовом 
процессе, а окружающие его работники осо-
знать этого не могут. Начинаются столкнове-
ния мнений, возникают слова о преувеличении 
проблемы, привередливого отношения, мо-
рально-психологической слабости или профес-
сиональной неспособности, и подобного, а ра-
ботник в неподходящих рабочих условиях не 
смог правильно адаптироваться. 

2. Персональные особенности восприятия 
рабочего места. 

Существуют исследования, итогом наблю-
дений которых стали выводы о полной неза-
планированноcти и непредсказуемости отно-
шения работника к его рабочим условиям. 

Авторы трудов говорят о том, что одни и те же 
ситуации, точки зрения и особенности рабочих 
условий разными людьми воспринимаются со-
вершенно различно [19]. 

К тому же, каждый человек, как специалист, 
как работник, имеет собственный набор притя-
заний и критических точек оценивания рабо-
чих условий. Здесь можно вспомнить лозунг за-
рождения американской эргономики о том, что 
«нет плохой работы, есть неудовлетворенный 
ею человек». И в сознании рядовых сотрудни-
ков, и в психологической и социологической 
науке присутствуют степени удовлетворенно-
сти трудом, напрямую связанные со сложно-
стью этого труда. Это описывает такая схема. 
Сложный и кропотливый труд имеет в себе 
сложную творческую составляющую, раскры-
вается потенциал, дается пространство для ре-
шения различных задач, потому и удовлетво-
рения от работы и особенно от ее результатов 
будет значительно больше, чем от простой ра-
боты. Наличие креативности и работы вообра-
жения играет большую роль. Но не главную. Ко-
гда исследовался фактор творчества, был сде-
лан вывод еще и о том, что разные люди имеют 
отличающиеся творческие способности и сте-
пень их проявления [20]. Потому творчество не 
может быть ведущим показателем оценки удо-
влетворенности. 

Важно помнить о том, что разные люди ис-
пытывают разные потребности в проявлении 
творчества. Если говорить о работниках, кото-
рые занимаются сложной и простой работой, то 
в обеих группах найдутся люди, как не испыты-
вающие рвения и не проявляющие творческой 
жилки, так и наоборот, прилагающие усилия, 
проявляющие интерес и представляющие ра-
боту, как поле для изобретений, реорганиза-
ций, новых решений [5]. 

3. Квалификация и образование. 
В исследованиях различных ответвлений 

социологии и психологии говорится о том, как 
проводятся аттестации, отмечается важность 
соответствия между полученным образова-
нием и имеющимся рабочим местом. Иными 
словами, показана большая частота совпаде-
ний, соответствует образование с квалифика-
цией способности выполнить поставленные 
рабочие задачи, или не соответствует. 

Важно еще обратить внимание на следую-
щие моменты: 

− уровень образования или квалифика-
ции оказывается более высокого уровня, чем 
требуют рабочие условия, то можно говорить о 
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более легком и успешном выполнении задач, 
равно как и отсутствии интереса к слишком 
легкой работе; 

− уровень образования или квалифика-
ции оказывается более низкого уровня, чем 
ждут от работника, то можно говорить о слож-
ной или даже невыполнимой трудовой дея-
тельности, одновременно с тем может присут-
ствовать интерес, острая потребность в разви-
тии недостающих навыков, стимул расти про-
фессионально для работника [21]. 

4. Продолжительность стажа трудовой дея-
тельности. 

Этому фактору уделяется внимание в тех 
случаях, когда процесс адаптации завершен, 
улажены камни преткновения, уровень усло-
вий труда поднят до приемлемого. Зачастую, 
до полной адаптации работник может расцени-
вать рабочую деятельность крайне негативно, а 
спустя время характеристика поменяется на 
значительно более хорошую. И даже если в 
условия рабочей деятельности присутствуют 
неблагоприятные моменты, людям с продол-
жительным стажем они уже не будут казаться 
критическими или проблемными [4]. Если го-
ворить о сроках прохождения адаптационного 
периода к рабочим местам, то в разных иссле-
дованиях психологов и социологов говорится о 
рамках от полугода до трех-пяти лет. Ввиду 
множества различных морально-психологиче-
ских, технологических, юридических измене-
ний адаптационные периоды могут повто-
ряться при любом стаже в труде [22]. 

Бывают случаи, когда большая протяжен-
ность рабочей деятельности оказывают нега-
тивное влияние на удовлетворенность своей 
работой. Это связано, в том числе, с исчерпы-
ванием ресурсов для творчества. Это еще мо-
жет быть связано с искажением, уменьшением 
содержательности труда или смысла, какой 
вкладывался работником в дело. Еще может 
присутствовать разочарование, нереализован-
ность надежд и ожиданий работника каса-
тельно его работы и рабочего места. 

Важно учитывать не только общее понятие 
стажа, но и отдельно стаж в конкретной обла-
сти, или на конкретном рабочем месте. Может 
возникнуть ситуация, когда все показатели до-
полняют друг друга, а порой и противоречат. 

5. Этапы трудового цикла. 
Вся деятельность работника, как и органи-

зации, имеет повторяющиеся цикличные пла-
сты в своем развитии. В исследованиях отра-
жены такие случаи зависимости 

удовлетворенности трудом у работника от его 
пласта его трудового цикла [11]: 

а) Итог работы связан с трудностями, кото-
рые удалось преодолеть, и будет присутство-
вать максимально возможная удовлетворен-
ность своим рабочим местом и трудом. 

б) Итогом работы становятся пики напря-
жённости, ответственности за проделанный и 
еще незавершенный трудовой процесс, и по-
тому удовлетворенность своим рабочим ме-
стом и трудом будет минимальной. 

в) Процесс трудовой деятельности не идет к 
окончанию, скачков между максимальным и 
минимальным отношениями к работе не 
наблюдается. Важную роль здесь будет играть 
волевая устойчивость работника, умение пла-
нировать и перераспределять нагрузки для ста-
бильно эффективной работы [19]. 

6. Информированность. 
Отдельный работник или группа работни-

ков на протяжении всей своей трудовой дея-
тельности относятся к своим рабочим усло-
виям, сравнивая их – с другими рабочими ме-
стами, работниками, организациями или даже 
странами, а чтобы это делать, работник должен 
быть достаточно осведомленным. Объем до-
пускаемой информации важен для работников 
всех уровней, как отмечают различные ав-
торы [20]. 

Полная осведомленность в рамках желае-
мого для каждого работника будет иметь поло-
жительное значение, и способствовать росту 
удовлетворенности трудом [14]. 

7. Проявление материальной и моральной 
мотивации труда. 

Каждый работник или группа работников, 
имеющие интерес к развитию в профессии, к 
содержанию работы, подчеркивают важность 
успешного выполнения задач и рабочих функ-
ций, могут проигнорировать проблемные мо-
менты в работе, не уделить внимания недо-
статкам или доработать их до приемлемого 
уровня. Содержательная значимость и привле-
кательность снижают критичное отношение к 
работе. И подобный эффект оказывает на ра-
ботников заработная плата. Она не только итог 
труда, но и способ для поощрения, точнее, ком-
пенсации, снижающей критичное отношение к 
работе, если оно будет высоким [3]. 

8. Административный режим в организа-
ции. 

Порой случается так, что демонстрируемая 
работниками удовлетворенность трудом явля-
ется по факту нежеланием критиковать 
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имеющиеся правила поведения при текущей 
администрации организации. Другими сло-
вами, это форма не проявляющегося конформ-
ного поведения целого коллектива [23]. 

Выходит так, что вышеназванные нами фак-
торы относятся к числу управляемых и имеют 
право существовать в форме социальных прие-
мов для регуляции отношения к труду у работ-
ников. 

Выводы. Удовлетворенность трудом как 
психологический феномен в трудах различных 
авторов отмечается как итог оценивания, вос-
приятия специалистами и работниками своей 
трудовой деятельности, как способа удовлетво-
рить свои потребности. В данной работе по 
этой теме рассмотрены параметры планирова-
ния работы, факторы оценивания удовлетво-
ренности трудом, а также особенности трудо-
вой деятельности в изучаемой сфере –право-
охранительных органах. 

Несмотря на большое количество исследо-
ваний, посвященных изучению удовлетворён-
ности трудом, существуют вопросы, которые 
остаются нераскрытыми, не уделяется доста-
точно внимания тому, насколько хорошо ощу-
щают себя работники правоохранительных ор-
ганов на своих местах и насколько отражается 
на личности специфика работы и протяжен-
ность срока службы. 

Статья является логическим продолжением 
наших предыдущих исследований [24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30]. 

Литература 
1. Бюссинг, А. Мотивация и удовлетворен-

ность [Текст] А. Бюссинг // Управление челове-
ческими ресурсами. СПб.: Питер, 2002. 

2. Моргунов, Е. А. Управление персона-
лом: исследование, оценка, обучение [Текст] / 
Е. А. Моргунов. – М.: Бизнес-школа «Интел-
синтез», 2000. 

3. Хагур, Ф. Р. Категория «удовлетворен-
ность трудом» в социологическом измерении 
[Текст] / Ф. Р. Хагур // Теория и практика обще-
ственного развития, 2011 – № 8. 

4. Вечерин, А. В. Субъективные факторы 
удовлетворенности трудом сотрудников орга-
низаций. [Текст] / А. В. Вечерин. // Психология. 
Т. 8. – 2011 – №2. 

5. Семенов, М. Ю. Удовлетворение и удо-
влетворенность [Текст] / М. Ю. Семенов. // Ом-
ский научный вестник. – 2000. – № 13. 

6. Пакулин, В. Совершенствование меха-
низма мотивации труда. [Текст] / В. Пакулин. // 
Человек и труд. – 2006. – №8. 

7. Соломанидина, Т. О. Мотивация трудо-
вой деятельности персонала [Текст] / Т. О. Со-
ломанидина. – // Управление персоналом. – М., 
2005. 

8. Замфир, К. Удовлетворенность трудом. 
Мнение социолога. [Текст] /К. Замфир. – М.: 
ЮНИТИ, 2003. 

9. Пряжников, Н. С. Психология труда и 
человеческого достоинства: Учеб пособие для 
студ. вузов [Текст] / Н. С. Пряжников. – М.: ИЦ 
«Академия», 2004. 

10. Герцберг, Ф., Моснер, Б., Снидерман, Б. 
Мотивация к работе. [Текст] / Ф. Герцберг, Б. 
Моснер, Б. Снидерман. – М.: Вершина, 2007. 

11. Богдан, Н. Н., Технология карьеры: 
Учебное пособие. [Текст] / Н. Н. Богдан. – Вла-
дивосток: ВГУЭС, 2003. 

12. Сидоренко, С. М. Мотивация персонала: 
две стороны медали [Текст] / С. М. Сидоренко // 
Человек и труд. – 2007. – №7. 

13. Комарова, Н. Мотивация труда и повы-
шение эффективности работы. I [Текст] / Н. Ко-
марова. – М.: Человек и труд. – 2007. – №13. 

14. Темницкий, А. Л. Удовлетворенность 
работой на предприятии как определяющий 
фактор качества трудовой жизни рабочих Рос-
сии. [Текст] / А. Л. Темницкий. – М.: Изд. дом 
высшей школы экономики, 2012. 

15. Леонова, А. Б. Психология труда и орга-
низационная психология: современное состоя-
ние и перспективы развития. [Текст] / А. Б. Лео-
нова. – М.: Радикс, 2005. 

16. Борисова, Е. М., Логинова, Г. П. Индиви-
дуальность и профессия. [Текст] / Е. М. Бори-
сова, Г. П. Логинова. – М.: Знание, 2001. 

17. Калекина, А. В. О влиянии уровня про-
фессиональной культуры на эффективность 
труда персонала предприятий [Текст] / А. В. Ка-
лекина // Известия Иркутской государственной 
экономической академии. 2007. – № 5. 

18. Латфуллина, Г.Р. Организационное по-
ведение. Учебник для вузов. [Текст] / Г. Р. Лат-
фуллина. – М.: Москва, 2007. 

19. Патрушев, В. Д. Труд и досуг рабо-
чих [Текст] / В. Д. Патрушев – М.: Изд-во Ин-та 
социологии, 2006. 

20. Шульц Д. Я. Психология и работа. 
[Текст] / Д. Я. Шульц. – 8-е изд. – СПб.: Питер, 
2003. 

21. Замфир К. Удовлетворенность трудом. 
Мнение социолога [Текст] / К. Замфир. – М.: 
ЮНИТИ, 2003. 



Актуальные исследования • 2023. №48 (178)  Педагогика | 35 

22. Еропкин, А.М. Организационное пове-
дение: учебник. [Текст] / А. М. Еропкин. – Ака-
демика МГУ, 2004. 

23. Захарова, Т. И., Гаврилова, С. В. Мотива-
ция трудовой деятельности: Учебно-методиче-
ский комплекс. [Текст] / Т. И. Захарова,  
С. В. Гаврилова. – М.: Изд. ЕАОИ, 2008. 

24. Пашкин С.Б., Турчин А.С., Саркисова 
Е.А. Система мероприятий психологической 
помощи военнослужащим в интересах укреп-
ления, сохранения, восстановления психиче-
ского здоровья // Вестник Санкт-Петербург-
ского военного института войск национальной 
гвардии. 2020. №1(10). С. 82-88. 

25. Пашкин С.Б., Кораблина Е.П., Мозе-
ров С.А., Мозерова Е.С. Медикопсихологиче-
ское консультирование по профилактике про-
фессиональных деформаций // Комплексная 
психологическая помощь в образовании и 
здравоохранении: материалы X научно-прак-
тической конференции, 14 декабря 2020 года. 
Санкт-Петербург: Изд-во РГПУ имени А.И. Гер-
цена, 2020. С. 78-81. 

26. Пашкин С.Б., Мозеров С.А., Мозе-
рова Е.С. Зависимость удовлетворенности тру-
дом персонала организации от стажа профес-
сиональной деятельности // Актуальные про-
блемы военно-научных исследований. 2021. 
№ 6(18). С. 367-382. 

27. Пашкин С.Б., Мозеров С.А., Мозе-
рова Е.С. Гендерные особенности самовоспри-
ятия в кризисные периоды жизнедеятельности 
// Комплексная психологическая помощь в об-
разовании и здравоохранении: материалы XI 
научно-практической конференции, 20 де-
кабря 2021 года. – Санкт-Петербург: Изд-во 
РГПУ имени А.И. Герцена, 2021. – С. 51-53. 

28. Борисов А.А., Саркисов С.В., Саль-
кова Д.В. Оценка эффективности профессио-
нального становления командира подразделе-
ния // Актуальные проблемы военно-научных 
исследований. 2019. № 3 (4). С. 354-365. 

29. Пашкин С.Б., Саркисов С.В., Сарки-
сова Е.А. Особенности морально-психологиче-
ского обеспечения профессиональной деятель-
ности выпускника военного вуза инженерного 
профиля в условиях чрезвычайных ситуаций // 
XIII Санкт-Петербургский конгресс «Професси-
ональное образование, наука и инновации в 
XXI веке» (20-22 ноября 2019 г.): Сборник тру-
дов / Санкт-Петербургский горный универси-
тет. СПб, 2019. С. 175-178. 

30. Пашкин С. Б., Саркисов С.В., Радю-
кин Е.Е., Саркисова Е.А. Комплект свернутых 
информационных конструкций и схем для за-
поминания по психологии и педагогике // 
ВИ(ИТ). – СПб., 2019. – 84 с. 

 
 
 

KOROLENKO Anzhelika Alexandrovna 
Scientific Advisor, Lecturer at the Department of Military-Political Work  

of the Military Institute (Engineering and Technical),  
Military Academy of Logistics, Russia, St. Petersburg 

 
PESTOV Sergey Mihailovich 

Student of the Faculty of Logistics Support (National Guard Troops),  
Military Academy of Logistics, Russia, St. Petersburg 

 
THEORETICAL FOUNDATIONS FOR STUDYING PROFESSIONAL 

SATISFACTION AMONG MILITARY PERSONNEL 
 
Abstract. The article presents the results of a theoretical study on the problem of satisfaction of military per-

sonnel with professional service activities. 
 
Keywords: psychology, military man, performance, satisfaction. 
 

  



Актуальные исследования • 2023. №48 (178)  Педагогика | 36 

 
 

ЛЯБУКОВА Алёна Вячеславовна 
студентка, Московский городской педагогический университет, Россия, г. Москва 

 
МЕХАНИЗМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НОВЫХ 

СОТРУДНИКОВ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Аннотация. Современная динамичная сфера дошкольного образования требует не только квалифи-
цированных профессионалов, но и эффективных механизмов профессиональной поддержки для новых со-
трудников. В условиях быстрого развития образовательных технологий и постоянных изменений в мето-
дологии работы с детьми, вопрос об адаптации и поддержке педагогов становится ключевым. Для обес-
печения высокого качества образования необходимо уделять особое внимание внедрению инновационных 
методов и созданию устойчивой системы внутренней поддержки для новых членов педагогического кол-
лектива. Эффективные механизмы профессиональной поддержки являются неотъемлемой частью успеш-
ного старта педагогической карьеры. Они включают в себя не только технические и методические ас-
пекты, но и социальную адаптацию и вовлечение новых сотрудников в корпоративную культуру учебного 
заведения. В связи с этим важно разработать комплексные программы, нацеленные на создание благо-
приятной среды для профессионального роста и развития педагогов. 

 
Ключевые слова: дошкольное образование, профессиональная поддержка, управление дошкольным об-

разованием, вовлечение сотрудников, инновационные методы. 
 
Актуальность исследования 
Современное образование ставит перед со-

бой вызов обеспечения высокого качества обу-
чения и воспитания детей с самого раннего 
возраста. В этом контексте особенно важным 
является эффективное внедрение и поддержка 
новых сотрудников в дошкольных образова-
тельных организациях. Именно поэтому тема 
механизмов профессиональной поддержки для 
новых педагогов в данной области становится 
крайне актуальной. 

В современном образовательном простран-
стве наблюдается постоянное изменение тре-
бований и стандартов, что требует от педагогов 
гибкости и готовности к постоянному обновле-
нию своих профессиональных компетенций. 
Новые сотрудники, вступая в коллектив до-
школьной образовательной организации, стал-
киваются с необходимостью освоения не 
только формальных аспектов работы, но и по-
гружения в уникальную образовательную 
среду. Особенностью данного исследования яв-
ляется фокус на механизмах профессиональ-
ной поддержки. Эти механизмы включают в 
себя не только вводные курсы и семинары, но и 
создание эффективных систем менторства, где 
опытные педагоги делятся своими знаниями и 
опытом с новыми членами коллектива. Такой 
подход к поддержке новых сотрудников обес-
печивает не только быструю адаптацию, но и 

формирование устойчивых связей внутри об-
разовательного сообщества. 

Таким образом, исследование механизмов 
профессиональной поддержки новых сотруд-
ников в дошкольных образовательных органи-
зациях актуально и востребовано. Оно направ-
лено на разработку конкретных рекомендаций 
и механизмов, способствующих успешной 
адаптации и профессиональному росту педаго-
гов, что, в конечном итоге, содействует повы-
шению качества образования в дошкольных 
учреждениях. 

Цель исследования 
Цель предстоящего исследования заключа-

ется в глубоком анализе и разработке эффек-
тивных стратегий механизмов профессиональ-
ной поддержки для новых сотрудников в сфере 
дошкольного образования. Основными зада-
чами исследования являются выявление клю-
чевых вызовов и трудностей, с которыми стал-
киваются новые педагоги при вступлении в 
профессиональное сообщество дошкольных 
образовательных организаций, а также выра-
ботка конкретных рекомендаций для создания 
устойчивых и поддерживающих механизмов 
адаптации. 

В ходе исследования планируется проанали-
зировать существующие программы и методы 
профессиональной поддержки, выявить их 
сильные стороны и слабости, а также провести 
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анализ социальных и психологических аспек-
тов адаптации новых сотрудников.  

Цель исследования также заключается в 
предоставлении конкретных практических ре-
комендаций для дошкольных образовательных 
учреждений, направленных на улучшение про-
цессов адаптации новых сотрудников. Предпо-
лагается, что результаты исследования будут 
полезны не только для педагогов и руководите-
лей дошкольных образовательных организа-
ций, но и для разработчиков образовательных 
политик и специалистов в области управления 
человеческими ресурсами в сфере образова-
ния. 

Материал и методы исследования 
Изучением вопросов, посвященных меха-

низмам профессиональной поддержки новых 
сотрудников дошкольной образовательной ор-
ганизации, занимались такие ученые как 
Е.М. Колесникова, О.В. Балалиева, Е.А. Тебень-
кова и др. 

Методами исследования являются: метод 
кейс-исследования, метод теоретического и 
практического анализа, метод сравнительного 
анализа. 

Результаты исследования 
Механизмы профессиональной поддержки 

новых сотрудников в дошкольной образова-
тельной организации являются ключевым эле-
ментом успешного старта педагогической ка-
рьеры. В свете постоянных изменений в мето-
диках обучения и подходах к воспитанию де-
тей, создание эффективных механизмов адап-
тации и поддержки для новых педагогов стано-
вится неотложной задачей. 

Для изучения особенностей интеграции мо-
лодых педагогов дошкольной образовательной 
организации в профессию предлагается разра-
ботать специальный алгоритм, который вклю-
чает в себя три основных направления: 

1. Определение особенностей интегра-
ции. Выявление ключевых аспектов процесса 
интеграции молодых педагогов в профессию. 

2. Готовность администрации. Изучение 
готовности администрации к организации ин-
теграции молодых педагогов. Оценка методи-
ческого сопровождения данного процесса. 

3. Удовлетворенность молодых педаго-
гов. Определение степени удовлетворенности 
молодых педагогов качеством оказанной мето-
дической помощи в процессе интеграции. 

Каждое направление включает в себя не-
сколько этапов работы: 

− Выделение критериев для анализа. 

− Подбор диагностического инструмен-
тария. 

− Сбор данных. 
− Обработка полученной информации [4, 

c. 54]. 
Молодой педагог, находясь на этапе адапта-

ции, стремится к психологическому комфорту, 
ассимиляции в коллектив и установлению вза-
имоотношений. Важным аспектом на данном 
этапе является дружелюбное взаимодействие, 
поддержка со стороны коллег, знакомство с 
уникальной атмосферой образовательной ор-
ганизации и ее внутренними нормами, что 
можно рассматривать как «посвящение в со-
трудники». 

На этапе профессионального утверждения 
молодой педагог стремится к пополнению про-
фессионального опыта и формированию моти-
вационной направленности. Здесь ключевым 
является участие в семинарах, практически 
ориентированных мероприятиях и тренингах. 
Важным стимулом также служит признание со 
стороны руководства, выражающееся, напри-
мер, в освещении достижений на педагогиче-
ском совете. 

На этапе профессиональной самореализа-
ции молодой педагог стремится к признанию 
своей роли в профессиональном сообществе. 
Важным является не только внутреннее при-
знание, но и экспертное оценивание своей про-
фессиональной деятельности. Здесь актуаль-
ными становятся открытые мероприятия, ма-
стер-классы, выступления на конференциях, 
публикации и участие в конкурсах, что способ-
ствует подтверждению статуса полноправного 
представителя профессионального сообще-
ства. 

Важным элементом механизма поддержки 
является также создание благоприятной рабо-
чей атмосферы. Организация корпоративных 
мероприятий, совместных проектов, и обеспе-
чение открытого общения способствует фор-
мированию дружелюбного и вдохновляющего 
коллектива. Это, в свою очередь, оказывает по-
ложительное воздействие на трудовую мотива-
цию и общую эффективность работы педаго-
гов. 

Внедрение эффективных механизмов про-
фессиональной поддержки для новых сотруд-
ников в дошкольных образовательных органи-
зациях является необходимым условием для 
обеспечения высокого уровня образователь-
ного процесса. Это не только способствует 
успешной адаптации новых педагогов, но и 
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является ключевым моментом в обеспечении 
стабильности и инновационности в сфере до-
школьного образования [1, c. 132]. 

В динамичной обстановке дошкольного об-
разования, где требования к педагогам посто-
янно эволюционируют, механизмы профессио-
нальной поддержки новых сотрудников стано-
вятся непременным элементом обеспечения не 
только успешного старта, но и устойчивого ро-
ста в профессии. Ориентированные на индиви-
дуальные потребности, эти механизмы вопло-
щают в себе концепцию постоянного обучения 
и развития, что особенно важно в условиях по-
стоянного обновления образовательных под-
ходов. 

Важным компонентом эффективной си-
стемы поддержки является интеграция совре-
менных технологий в профессиональное обу-
чение. Внедрение онлайн-курсов, вебинаров и 
электронных платформ обучения позволяет 
новым сотрудникам осваивать актуальные ме-
тодики и технологии в формате, удобном для 
них. Это способствует не только обогащению 
их профессионального арсенала, но и созданию 
гибкой образовательной среды. 

Следующим важным шагом является созда-
ние системы обратной связи. Регулярные кон-
сультации с опытными коллегами и анализ пе-
дагогической деятельности помогают нович-
кам не только оценивать свой прогресс, но и 
получать ценные советы по совершенствова-
нию своей практики. Взаимодействие с колле-
гами становится источником вдохновения и 
возможностью для обмена опытом [2, c. 182]. 

Еще одним важным элементом механизмов 
поддержки является стимулирование и поощ-
рение. Создание системы поощрения за дости-
жения, как маленькие, так и крупные, мотиви-
рует новых сотрудников и способствует фор-
мированию позитивного образа работы в обра-
зовательной организации [3, c. 74]. 

Таким образом, механизмы профессиональ-
ной поддержки новых сотрудников в дошколь-
ных образовательных организациях должны 
строиться на принципах гибкости, инноваций 
и внимания к индивидуальным потребностям 
каждого педагога. Всестороннее сопровожде-
ние новых сотрудников на их педагогическом 
пути не только обеспечивает успешную адапта-
цию, но и является залогом устойчивого каче-
ства образования в дошкольных учреждениях. 

Выводы 
В заключении данного исследования выяв-

лено, что тема механизмов профессиональной 
поддержки для новых сотрудников в дошколь-
ных образовательных организациях не только 
сохраняет свою актуальность, но и приобретает 
ключевое значение в обеспечении устойчивого 
и качественного старта педагогической карь-
еры. 

Результаты исследования подчеркивают 
важность интеграции современных технологий 
в систему поддержки, обеспечивая новым со-
трудникам доступ к разнообразным образова-
тельным ресурсам. Это направление позволяет 
не только расширять их профессиональные го-
ризонты, но и создавать адаптивную среду для 
обучения. 

Постоянный обмен опытом и конструктив-
ная обратная связь являются краеугольными 
камнями для формирования устойчивого про-
фессионального роста. Внедрение системы по-
ощрений и стимулирование личного и коллек-
тивного достижения, как выявлено в исследо-
вании, способствуют формированию позитив-
ного образа образовательной организации. 
Это, в свою очередь, создает благоприятные 
условия для профессионального развития, а 
также укрепляет единство и взаимопонимание 
в коллективе. 
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юбой взрослый, и родитель, и преподава-
тель, в то или иное время спрашивал своих 

детей, кем они хотят стать, когда вырастут. От-
веты могли быть самые неожиданные: учёный, 
президент, повар, визажист, артист и многие 
другие. Наблюдая за своими воспитанниками и 
беседуя с ними на темы выбора профессии, я 
поняла, что многие из них, возможно хотят 
тоже получить творческую профессию. 

Это связано с тем, что раннее знакомство 
дошкольников с различными профессиями не 
только расширяет общее представление об 
окружающем мире, но и формирует у них 
начальный опыт профессионального поведе-
ния, способствуя ранней профориентации. 

Как показывают исследования, наибольший 
интерес у детей вызывает творческая профес-
сия актёров, исполняющих роли в театре и на 
сцене. После ряда образовательных мероприя-
тий дошкольники понимают, что спектакли – 
это результат серьёзной творческой работы 
большого количества актёров и людей других 
профессий. Необходимо донести до каждого 
ребёнка важность этой профессии, подчерк-
нуть её эстетическую и социальную сущность. 

Чтобы приобщить детей к этой уникальной 
профессии, в музыкальном зале создаётся и по-
стоянно пополняется целенаправленная разви-
вающая среда для театральной деятельности. 
Это и театральные ширмы, баннеры, декора-
ции, различные виды театральных кукол, 
например: би-ба-бо, настольные (перчаточ-
ные, пальчиковые, теневые) и другие виды те-
атра. Есть также костюмерная, где дети могут 
найти всё необходимое для выступлений – ко-
стюмы, парики, различные атрибуты для 

сказочных персонажей. 
Родители учеников также участвуют в обра-

зовательном процессе: посещают театр с 
детьми, детские театральные студии, чтобы за-
крепить знания своих детей о профессии ак-
тёра. 

Мы с воспитанниками часто делимся сво-
ими впечатлениями после очередного про-
смотренного спектакля, особенно о разнообра-
зии актёрской игры, выражениях эмоций. 

В младшем дошкольном возрасте дети 
учатся подражать движениям персонажей и 
разыгрывать отрывки сказок. Дети впервые 
сталкиваются с понятием «актер». Они с удо-
вольствием надевают костюмы любимых пер-
сонажей, смотрят на себя в зеркало и практи-
куют игровую форму «Сделаем героя». 

В процессе музыкально-драматической дея-
тельности дети приобретают актёрские 
навыки. Это проявляется в умении создавать 
образы различных персонажей с помощью ми-
мики, жестов и телодвижений, а также в приоб-
ретении сценической культуры, в которой ин-
тегрированы все компоненты (дыхание, арти-
куляция, произношение, логика, интонацион-
ная выразительность голоса). На занятиях по 
актёрскому мастерству дети развивают способ-
ность свободно вести себя на сцене и стано-
вятся более уверенными в своих действиях во 
время праздников. Даже те, кто ранее стес-
нялся и не хотел брать на себя какую то роль, то 
уже после первой репетиции чувствует себя бо-
лее раскованно 

Для более глубокого знакомства с актёрским 
мастерством мы часто организуем тематиче-
ские занятия: 

Л 
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– игры и упражнения для формирования 
сценического голоса (артикуляционная гимна-
стика с движением, дыхание, дикция, речевая 
интонация, логико-фонематическая гимна-
стика); 

– этюды на пластику; 
– тренировка сценического движения; 
– пальчиковая гимнастика; 
– выразительные имитационные упраж-

нения с элементами пантомимики; 
– драматические этюды; 
– драматизации сказок. 
Чтобы дети на сцене были живыми, яркими. 

Мы должны много работать над выразитель-
ными жестами. Однако очень важно дать по-
нять, что жесты – это не самое главное, они 
лишь учат нас тому, что не можем объяснить 
словами в определённых ситуациях. Для обуче-
ния жестам использую такие этюды как «смех», 
«плач», «уходи», «прощай», «иди сюда», «огор-
чение» и др. 

Также развиваем актёрские навыки у детей 
с помощью игр-пантомим: 

• «Представьте себе». 
• «Сугроб». 
• «Скульптор и глина». 
• «Медвежата». 
• «Был у зайца огород». 
• «Муравейник». 
• «Мухи». 
Пантомимные сценки:  
1. Воспитатель и воспитанник; 
2. Доктор и пациент; 
3. Бортпроводница и пассажир; 
4. Торговец и покупатель; 
5. Хозяин (начальник) и работник; 
6. Ученик и учитель; 

7. Фотограф и модель; 
8. Библиотекарь и читатель; 
9. Концертмейстер, дирижёр и хор и т.д. 
В этих сценках дети должны придумать си-

туации с разной эмоциональной окраской и 
разыграть их как можно правдоподобнее. За-
тем все вместе выбираем победителя. 

Итак, можно убедиться, что существует 
множество различных методов и приёмов, поз-
воляющих познакомиться с многогранной про-
фессией актёра. Игра в перевоплощение и теат-
рализация процесса занятий музыкой снижают 
психологические барьеры и делают детей уве-
ренными в себе, развитыми людьми, способ-
ными справляться с современными реалиями и 
обществом. 
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ктуальность. Изучение и развитие навы-
ков мышечного расслабления имеют 

огромное значение для поддержания нашего 
физического и психического здоровья. Это не 
только способ снять психическое напряжение, 
но и эффективный метод борьбы с различными 
заболеваниями. Однако, научившись расслаб-
лять свои мышцы, мы можем избежать этих 
проблем и сделать нашу жизнь более комфорт-
ной. Кроме того, мышечная релаксация имеет 
положительный эффект на наш сон. Когда наш 
организм свободен от излишнего напряжения, 
мы можем сосредоточиться на задачах более 
эффективно и с большей ясностью. Это осо-
бенно полезно для тех, кто испытывает стресс 
на работе или в учебе. Таким образом, обуче-
ние навыкам мышечного расслабления имеет 
множество преимуществ для нашего общего 
благополучия.  

Релаксация – расслабленное состояние, свя-
занное с полным или частичным расслабле-
нием мышц, может возникать как спонтанно, 
так и по желанию. Такое состояние часто про-
исходит после сильных эмоциональных пере-
живаний или физических нагрузок, когда 
напряжение снимается. Мы можем выделить 
два вида расслабленности: непроизвольную и 
произвольную. Непроизвольная расслаблен-
ность проявляется, например, при приближе-
нии к сну. Когда мы уходим в мир снов, наши 
мышцы постепенно расслабляются, и мы по-
гружаемся в состояние покоя. Это естественная 
реакция организма на подготовку к сну. Произ-
вольная расслабленность, с другой стороны, 
может быть вызвана нами сами. Мы можем до-
стичь этого состояния, приняв спокойную позу 
и представив себе ситуации, которые ассоции-
руются с покоем и расслаблением. 

Первыми специалистами, применившими 
метод релаксации в своей деятельности и раз-
работавшими свои техники мышечной релак-
сации, были американский психолог Э.Дже-
кобсон и немецкий врач-невропатолог 
И.Шульц. Э.Джекобсон доказал, что расслабле-
ние мышц помогает снять состояние гипервоз-
буждения нервной системы, помогая ей отдох-
нуть и восстановить равновесие. 

Известно, что когда ребенок очень возбуж-
ден, взволнован или подавлен, находится в со-
стоянии эмоционального напряжения, в опре-
деленных группах мышц может возникнуть 
чрезмерное напряжение. Детине могут снять 
это напряжение и начинают нервничать, что 
приводит к новому напряжению групп мышц. 
Детей следует научить чувствовать мышечное 
напряжение, варьировать степень напряжения 
и полностью снимать напряжение, расслабляя 
определенные группы мышц. Умение распо-
знавать отдельные группы мышц и отличать их 
от других групп мышц начинается расслабле-
ния наиболее знакомых крупных мышц рук, 
ног, шеи и туловища. Дети могут лучше почув-
ствовать расслабление этих мышц, если сна-
чала ощутят напряжение в тех же мышцах. За-
тем необходимо показать, насколько диском-
фортно напряжение, и, наоборот, подчеркнуть, 
как легко мы чувствуем себя, когда мышцы рас-
слаблены, а не напряжены.  

У дошкольников еще не полностью сформи-
рована речь, а поскольку речь выполняет ком-
муникативную, регулятивную и программную 
функции, то именно речь побуждает к дей-
ствию, а осмысление инструкции является ос-
новным элементом целенаправленной (произ-
вольной) деятельности.  
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В использовании приемов релаксации 
важно придерживаться техники поэтапного пе-
рехода в состояние расслабления. Упражнения 
рекомендуется выполнять в сопровождении 
приятной, спокойной музыки. Сначала прово-
дится релаксационный настрой, затем упраж-
нения. 

1 этап: Лечь удобно и расслабиться. Дети ло-
жатся, устраиваются поудобнее. Руки вытя-
нуты вдоль туловища, расслаблены. Ноги пря-
мые, не скрещены. 

2 этап: Прочувствовать и «осмотреть» все 
тело мысленным взором, вызывая чувство 
тепла, последовательно осмотреть все части 
тела: голову, руки, ноги, туловище. Желательно 
при этом закрыть глаза. 

3 этап: Ощущение приятного тепла – ком-
форта от расслабленного тела, удовольствия, 
покоя.  

Ложитесь поудобней. Закройте глаза. Ды-
шим спокойно и ровно. Дадим нашим ногам, 
рукам отдохнуть, вытянем и расслабим их. По-
молчим… Прислушайтесь к своему дыханию… 
Дыхание ровное и спокойное. Позвольте сво-
ему телу расслабиться и отдохнуть… 

Обучение детей четырехфазным дыхатель-
ным упражнениям (3-5 раз), содержащим 

равные по времени «вдох - задержка - выдох – 
задержка» фазы; соединение дыхания и движе-
ния. 

Тренировка делает глубокое медленное ды-
хание простым и естественным, регулируемым 
бессознательно. При правильном выполнении 
упражнение успокаивает и способствует кон-
центрации внимания. Со временем отмечается 
увеличение объема легких, усиливается газооб-
мен и улучшается кровообращение, под воз-
действием диафрагмы происходит интенсив-
ный массаж внутренних органов, что способ-
ствует общему оздоровлению и улучшению са-
мочувствия. Только когда дети научатся сво-
бодно расслаблять мышцы, можно перейти к 
целенаправленному внушению. 
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ктуальность. Игры и развлечения – непре-
менные спутники жизни детей в семье, в 

дошкольных учреждениях. Насыщенное дина-
микой двигательного содержания, физкультур-
ное развлечение, которое проводится на све-
жем воздухе, является радостным событием в 
жизни детей. Основу развлекательной про-
граммы составляют: веселые подвижные игры, 
разнообразные физические упражнения. Эти 
игры и упражнения отражают приобретенные 
детьми двигательные навыки, усвоенные на 
регулярных физкультурных занятиях. Объеди-
няющая взрослых и детей радость поднимает 
жизненный тонус, создает бодрое настроение и 
остается в памяти каждого ребенка надолго. 
Такая работа ценна тем, что создает условия 
для эмоционально – психологического благо-
получия ребенка. 

Физкультурные развлечения могут быть 
разнообразны по программе содержания и 
структуре. Они могут включать в себя речевки, 
стихи, песни, танцевальные движения и так да-
лее. Методически правильно организованная 
работа по физическому воспитанию призвана 
удовлетворить естественную потребность де-
тей в движении. Формирование двигательных 
навыков и умений всегда тесно связанно с ин-
теллектуальным и психическим развитием ре-
бенка, с воспитанием нравственно-волевых 
черт его характера. 

Музыка, сопровождающая физические за-
нятия, создает определенный эмоциональный 
настрой, активизирует внимание детей.  

Ходьба в различных построениях и пере-
строениях обычно проводится под маршевую 
музыку бодрого, четкого, иногда стремитель-
ного характера. Однако физическую нагрузку 
рекомендуется чередовать с ходьбой обычной, 
для музыкального сопровождения которой бе-
рут не только спокойного характера марш, но 
также вальс. Аналогично подбирают музыкаль-
ное сопровождение к бегу, поскокам. Прыжки-
поскоки тоже бывают и быстрыми, и широ-
кими, замедленными. В первом случае подхо-
дит динамичная, легкая музыка, желательно с 
подчеркнутой сильной долей такта, во вто-
ром – плавная. 

Правильно подобранное музыкальное со-
провождение заменяет при выполнении 
упражнений счет инструктора. Под музыку 
дети хорошо усваивают ритм движений, темп 
выполнения их, а у инструктора появляется 
возможность, не прерывая упражнения, оказы-
вать индивидуальную помощь. 

Действия дошкольников при выполнении 
основных видов движения разнотипны: одни 
выполняют задание, другие наблюдают, гото-
вятся к выполнению этого задания или выпол-
няют другое. Естественно, что музыка при этом 
может только мешать. А вот когда, дети зве-
ном, переходят от одного вида движений к дру-
гому, и перемещаются по залу, то музыка по-
могает их организовать и в быстром темпе сде-
лать передвижение. 

Привыкнув к звучанию музыки на физкуль-
турном занятии и утренней гимнастике, дети 
легко переключаются с выполнения одного 
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задания на другое в соответствии с измене-
нием характера музыки, что позволяет сокра-
тить время на словесные указания. Роль му-
зыки в формировании двигательных навыков и 
умений разнообразна и многопланова. Музыка 
делает занятия маленькими праздниками в 
жизни дошкольников.  

В музыкально-двигательной деятельности 
дети с большим удовольствием придумывают, 
комбинируют движения изученных элементов 
танцев, двигаясь под музыку. В творческих за-
даниях дети активно мыслят, фантазируют, 
творят. При проведении спортивных праздни-
ков досугов и развлечений дети получают воз-
можность проявлять большую активность, са-
мостоятельность и инициативу в действиях. 

Это открывает еще один немаловажный ас-
пект: отпадает необходимость давать детям 
временные и пространственные ориентиры, 
так как дети спокойно и уверенно выполняют 
задания. 
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ктуальность. Переживание произведения 
индивидуально для каждого человека и 

имеет различные эмоциональные оттенки. 
Одно и то же музыкальное произведение часто 
действует на людей по-разному. Во многом это 
зависит от подготовленности человека к вос-
приятию музыки, от уровня развития его слу-
хового опыта, эстетического вкуса, общей куль-
туры. 

Эмоциональная отзывчивость на музыку у 
детей дошкольного возраста формируется и 
развивается в процессе слушания различных 
по эмоционально-образному содержанию про-
изведений. Основным критерием доступности 
музыкальных произведений, отбираемых для 
слушания детьми дошкольного возраста, (по-
мимо небольшой протяжённости звучания, 
привлекательности знакомых детям тем и сю-
жетов) является, по мнению О.П. Радыновой, 
соответствие эмоционального содержания му-
зыки эмоциональному опыту дошкольников, 
их способности сопереживать определенным 
чувствам, составляющим основу музыкального 
образа. 

Чтобы определить «палитру» эмоций, кото-
рые может испытать ребёнок, слушающий му-
зыку, воспользуемся классификацией типов 
эмоций, предложенной В.Н. Холоповой, кото-
рая выделяет: эмоции как фактор саморегуля-
ции личности; эмоции как чувство жизни; эмо-
ции восхищения мастерством искусства; изоб-
ражаемые в музыки эмоции; природные эмо-
ции музыки. 

Процесс восприятия музыки несёт огром-
ный положительный эмоциональный заряд, в 
связи с этим музыкальный репертуар может 
быть представлен мажорными произведени-
ями как классической, так и хорошей эстрад-
ной и детской музыки. Данный процесс позво-
ляет ребёнку «проживать» собственное эмоци-
ональные переживания. Дошкольник воспри-
нимает выраженные в музыке эмоции. Художе-
ственный образ музыкального произведения 
наделён определённым эмоциональным состо-
янием.  

Активная природа ребёнка находит выраже-
ние в двигательных реакциях на звучащее му-
зыкальное произведение. Придумывая движе-
ния под музыку, малыш конкретизирует музы-
кальный образ, делая его понятным в первую 
очередь самому себе. Движение становится для 
ребёнка средством восприятия музыки, пони-
мания её характера. Поэтому движения 
успешно используются для осознания детьми 
характера мелодии, качества звуковедения 
(плавного, чёткого, отрывистого), средств му-
зыкальной выразительности (акцентов, дина-
мики, взлётов и падений мелодии, темпа, рит-
мического рисунка и т.д.).  

Для того чтобы развить эмоциональную от-
зывчивость детей на музыку, необходимо стро-
ить занятия так, чтобы дети как можно чаще 
были включены в активную деятельность, вы-
полняли творческие задания, упражнения, ко-
торые способствуют развитию воображения и 
требуют постоянного выражения отношения к 
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музыке, себе и другим людям. Важно заметить 
и развить в ребенке всё лучшее, заложенное от 
природы и на этапе работы с новым музыкаль-
ным материалом применять различные ме-
тоды, учитывая интересы и склонности детей, 
а также их общее и музыкальное развитие. 

Через восприятие музыки ребенок учится 
эмоционально отзываться на услышанные им 
музыкальные произведения. 

Использование педагогом разнообразных 
методов и форм организации музыкальной де-
ятельности детей, в ходе которой будут обога-
щаться знания детей об эмоциях, накапли-
ваться опыт восприятия и исполнения различ-
ных по характеру музыкальных произведений, 
опыт переживаний различных эмоциональных 
состояний, будет способствовать развитию 
эмоциональной отзывчивости дошкольников 

на музыку. А эмоциональная отзывчивость на 
музыку, связана с развитием эмоциональной 
отзывчивости и в жизни, с воспитанием таких 
качеств личности, как доброта, умение сочув-
ствовать другому человеку. 
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 современной методике преподавания ино-
странного языка существует множество 

научных трудов, посвященных изучению само-
стоятельности обучающихся на разных ступе-
нях образования, при этом изучению особен-
ностей формирования самостоятельности 
взрослых при обучении их иностранному 
языку уделено крайне мало внимания со сто-
роны исследователей. Вместе с тем взрослые 
как никакая другая группа обучающихся нуж-
даются в формировании данного качества лич-
ности на высоком уровне.  

Учебную самостоятельность взрослых мы 
понимаем как качество личности, которое про-
является в стремлении к познавательной дея-
тельности и активности, планировании и реа-
лизации деятельности исходя из имеющихся 
знаний и опыта, а также способности к саморе-
гуляции, самоуправлению и самоответствен-
ности. 

Особенности взрослого заключаются в его 
осознанной готовности к саморазвитию, взрос-
лый имеет представление своих возможностях, 
умениях и необходимости дополнительного 
развития, в активности, избирательности, са-
моорганизации. Учебная деятельность взрос-
лых неразрывна с их общим контекстом жизне-
деятельности. Эти особенности взрослых де-
терминируют необходимость формирования 
их самостоятельности как интегративной ос-
новы успешности обучения иностранному 
языку [2]. Поэтому при организации образова-
тельного процесса необходимо учитывать 
принципы работы со взрослыми обучающи-
мися, которые рассматриваются в рамках осо-
бой науки – андрагогики.  

Опираясь на исследования в области обра-
зования взрослых, С.И. Змеев сформулировал 
основные принципы андрагогического обуче-
ния, которые составляют фундамент теории 
обучения взрослых: приоритет самостоятель-
ного обучения; принцип совместной деятель-
ности; принцип опоры на опыт обучающегося; 
индивидуализация обучения; системность обу-
чения; контекстность обучения; принцип акту-
ализации результатов обучения; принцип 
элективности обучения; принцип развития об-
разовательных потребностей; принцип осо-
знанности [4].  

Обучение взрослых мы рассматриваем в 
контексте дополнительного образования, по-
этому необходимо также учитывать принципы 
дополнительного образования, которые соот-
носятся c принципами непрерывного образо-
вания: обращенность к человеку (свобода вы-
бора форм, сроков, видов обучения), доступ-
ность образования в любом возрасте, систем-
ность, модульная структура программ, мобиль-
ность, компетентностный подход, оптимиза-
ция аудиторных занятий, применение совре-
менных образовательных и информационных 
технологий, накопительная система обучения, 
быстрое и гибкое развитие, добровольность, 
актуальность и адаптированность к конкрет-
ным условиям [1, 3, 5].  

Принципы дополнительного образования 
были соотнесены нами с принципами обучения 
взрослых и на основании этого были состав-
лены способы реализации андрагогической 
модели в дополнительном образовании (таб-
лица).  

В 
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Таблица 

 
 
На основании данных вариантов и прове-

денного анализа нами были разработаны реко-
мендации по организации условий обучения, 
способствующих формированию учебной са-
мостоятельности взрослых в дополнительном 
образовании:  

1. Обеспечение реализации андрагоги-
ческих принципов. Обучение взрослых сту-
дентов непременно должно строиться с учетом 
принципов работы с ними, основополагающим 

из которых является приоритет самостоятель-
ного обучения. Необходимо помнить, что 
взрослые в праве самостоятельно принимать 
решения, касающиеся их процесса обучения. В 
процессе работы у преподавателей и обучаю-
щихся должны сложиться доверительные отно-
шения, что позволит осуществлять планирова-
ние, реализацию и коррекцию процесса обуче-
ния совместно. Важно также учитывать жиз-
ненный опыт обучающихся, который является 



Актуальные исследования • 2023. №48 (178)  Педагогика | 50 

неотъемлемым компонентом обучения. Опора 
на опыт позволит преподавателю стимулиро-
вать мотивацию, повышать уверенность в себе, 
создавать психологически благоприятную об-
становку для раскрытия собственных возмож-
ностей. Необходимо также помнить про инди-
видуализацию и системность обучения, так как 
каждый взрослый студент имеет собственную 
цель и хочет понимать систему обучения, 
чтобы иметь возможность видеть свой про-
гресс, оценивать свой результат. Этому также 
способствует реализация принципа контекст-
ности обучения и принципа актуализации ре-
зультатов, согласно которым предлагаемые 
знания должны быть связаны с целями обучаю-
щихся и возможностями их безотлагательного 
применения. Следует учитывать тот факт, что 
взрослым обучающимся присуща осознан-
ность, поэтому им необходимо осмысление 
всех параметров процесса обучения и соб-
ственных действий. Те особенности, которые 
присущи взрослым студентам как особой воз-
растной группе необходимо не только прини-
мать во внимание, но и организовывать обра-
зовательный процесс таким образом, чтобы все 
они имели отражение на практике, не подавля-
лись, а наоборот, выделялись и способствовали 
ориентированной на результат работе.  

2. Обеспечение реализации принципов 
дополнительного образования. Основопола-
гающим принципом дополнительного образо-
вания является добровольность, поэтому необ-
ходимо создать такие условия обучения, кото-
рые будут привлекать обучающихся обра-
щаться в организации дополнительного обра-
зования по собственному желанию. Взрослого 
студента отличает осознанность, поэтому 
необходимо, чтобы образование было обра-
щено к нему – присутствовала свобода выбора 
форм, сроков, видов обучения, а также доступ-
ность образования в любом возрасте. Само обу-
чение также должно иметь гибкий характер, а 
также обеспечивать системность и компетент-
ностный подход. Для взрослых обучающихся 
также крайне важным является актуальность 
получаемой информации и возможность ее 
безотлагательного применения в реальной 
жизни. 

3. Четкое определение целей. На наш 
взгляд, это ключевой момент реализации лю-
бой деятельности – необходимо осознание, для 
чего это нужно, к чему это может привести, что 
из этого последует. В контексте взрослых обу-
чающихся это также очень значимо. Чем яснее 

для них будет цель, тем большее будет желание 
работать и совершенствоваться. Чтобы цель 
была достижимой и конкретной, ее можно раз-
бить на несколько этапов и установить времен-
ные ограничения. Это также позволит не рас-
слабляться слишком сильно и ощущать про-
гресс и достижимость поставленных целей.  

4. Выдвижение деятельности на пер-
вый план. Важно понимать, что самостоятель-
ность реализуется в деятельности. Только в де-
ятельности человек может узнать, насколько 
он овладел теми или иными знаниями и как он 
готов их применять. Принципы обучения 
взрослых также подчеркивают, что для взрос-
лых студентов крайне важно применять полу-
ченную информацию. Предлагаемые задания 
должны быть практикоориентированными, 
должны стимулировать активность обучаю-
щихся, тогда у них будет осознание собствен-
ного прогресса и тех сторон, над которыми еще 
предстоит работать.  

5. Повышение самооценки и уверенно-
сти в себе. Результаты проведенных нами диа-
гностик по анализу потребностей, уровню са-
мостоятельности и учебной самостоятельно-
сти, а также личный опыт свидетельствуют о 
том, что очень часто взрослые студенты себя 
недооценивают, не видят собственного про-
гресса, так как, возможно, обладают завышен-
ными ожиданиями и от себя самих в том числе, 
а как только они не оправдываются, их мотива-
ция и самооценка падают, что также крайне 
негативно влияет на успех. На наш взгляд, 
важно поощрять работу студентов, обращать 
внимание на их сильные стороны, способство-
вать их собственной оценке проделанной ра-
боты – как они видят свои успехи. В этом также 
может помочь обратная связь.  

6. Конструктивная обратная связь. Ре-
акция на то, как проходит занятие, как ведется 
образовательный процесс, может позволить 
определить возникающие сложности и про-
блемы на раннем этапе и выстроить дальней-
шую работу с их учетом. При этом важно, чтобы 
не только преподаватель давал обратную связь 
по работе обучающихся, но и стимулировал их 
самих оценивать свои успехи и неудачи. Так, 
обобщение результатов занятия может позво-
лить обучающимся переосмыслить свою ра-
боту на занятии, материал урока, определить, 
что получилось, над чем стоит работать, что 
также может положительно влиять на учебную 
самостоятельность и на весь образовательный 
процесс в целом. 
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Таким образом, учебная самостоятельность 
взрослых представляет собой интегративное 
качество личности, формирование, развитие и 
актуализация которого происходит в опреде-
ленных условиях, в нашем случае этими усло-
виями выступают андрагогические принципы 
обучения и принципы дополнительного обра-
зования. Помимо обеспечения реализации вы-
деленных принципов необходимо также орга-
низовывать работу следующим образом: спо-
собствовать четкому определению целей, вы-
двигать деятельность на первый план, повы-
шать самооценку и уверенность в себе, предо-
ставлять конструктивную обратную связь.  
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 нашей стране разработан целостный тео-
ретический и практический подход к кор-

рекции детского аутизма. Система психологи-
ческой коррекционной помощи аутичному ре-
бенку и его семье базируется на идеи первич-
ности при аутизме аффективного (эмоцио-
нального) развития ребенка. Однако психоло-
гическая коррекция нуждается в продолжении 
и дополнении специальной педагогической ра-
ботой по подготовке аутичных детей к школь-
ному обучению [1, с.25]. 

Одним из важных принципов коррекцион-
ной педагогической помощи детям с аутизмом 
является принцип последовательного форми-
рования учебного поведения и школьно-значи-
мых навыков (чтения, письма, счета). 

Условием готовности ребенка к школе явля-
ется сформированность соотношения учебного 
поведения со школьно-значимыми навыками. 
Традиционно у детей формируют одновре-
менно навыки учебного поведения и навыки 
чтения, письма, счета. В работе с аутичными 
детьми следует использовать иной принцип, 
формируя данные навыки последовательно. 
Развитие навыков учебного поведения пред-
шествовало освоению начальных школьных 
навыков. 

Организация учебного поведения является 
неотъемлемой частью педагогической работы 
со всеми детьми, имеющими нарушения 

развития. Но ни с одной категорией детей пе-
дагогу не приходится работать так продолжи-
тельно над решением этой проблемы, как с 
детьми, страдающими аутизмом. Нарушение 
формирования эмоциональной сферы при 
аутизме, которое проявляется в нарушении 
контакта, стереотипности поведения, особой 
ранимости и страхах, иногда – в агрессивности 
и негативизме, приводит к особым трудностям 
произвольного сосредоточения такого ребенка, 
особой сложности организации его поведения. 
Не решив задачу организации учебного пове-
дения аутичного ребенка или решив ее ча-
стично, педагог не сможет впоследствии до-
биться его продуктивной работы на занятиях, 
осмысленного усвоения им навыков чтения и 
письма. Поэтому первым необходимым этапом 
педагогической работы по подготовке к школе 
следует считать формирование его учебного 
поведения. 

Для того чтобы сформировать учебное пове-
дение ребенка с аутизмом, необходимо решить 
следующие задачи: 

− установление контакта педагога с ре-
бенком и формирование у него адекватного от-
ношения к учителю; 

− формирование учебной мотивации; 
− развитие у ребенка навыков организа-

ции собственного внимания и поведения в 
учебной ситуации [2, с.38]. 

В 
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При детском аутизме создать доверитель-
ные отношения с ребенком и в то же время 
научить его «держать дистанцию» в отноше-
ниях с педагогом достаточно трудно. Однако 
опыт показывает, что если эта задача не ре-
шена, ребенок может бояться педагога и отка-
зываться заниматься. Или, наоборот, обра-
щаться на «ты», манипулировать поведением 
близких людей, то есть стремиться подчинить 
его своим стереотипным интересам. 

Условиями установления эмоционального 
контакта и дальнейшего успешного взаимо-
действия с аутичным ребенком должна быть 
предварительная стадия работы. Педагог изу-
чает данные истории развития ребенка, чтобы 
составить представление об особенностях его 
эмоционального развития, беседует с родите-
лями, чтобы получить полную информацию о 
ребенке, его возможностях, интересах, при-
вычках, а также наблюдает за поведением ре-
бенка в игровой комнате. 

Определив в ходе беседы с родителями и с 
помощью наблюдений круг интересов и при-
страстий ребенка, педагогу следует наладить 
контакт в рамках игрового взаимодействия. 
Однако принципиально важно развивать это 
взаимодействие в пределах учебного класса. 
Стереотипность, свойственная аутичному ре-
бенку, проявляется отчасти в том, что каждого 
человека, который с ним занимается, ребенок 
воспринимает только в одной роли, и вступает 
с ним во взаимодействие только на «привыч-
ной территории». Кроме того, если контакт с 
ребенком был налажен за пределами класса, в 
следующий раз он соглашается на взаимодей-
ствие с педагогом только в рамках этого про-
странства. При попытке педагога перейти из 
игровой комнаты в учебную, ребенок приду-
мывает массу аргументов для того, чтобы ни-
чего не менять. 

Условием успешного взаимодействия с 
аутичным ребенком является комфортная и 
предсказуемая ситуация знакомства. Отсут-
ствие давления, настойчивых требований, из-
лишней активности специалиста помогает ре-
бенку успокоиться, расслабиться. Если педагог 
сразу не предпринимает активных попыток ор-
ганизации произвольного внимания и поведе-
ния ребенка, то он, как правило, остается в той 
же комнате, что и взрослый.  

Одним из принципов работы педагога на 
этапе формирования учебного поведения есть 
ориентация на интересы и пристрастия аутич-
ного ребенка. Во-первых, само поведение 

ребенка в ситуации первичного контакта под-
сказывает педагогу область, в пределах кото-
рой с ним можно взаимодействовать. Во-вто-
рых, варианты приятных ребенку занятий мо-
гут быть определены педагогом заранее, ис-
ходя из полученных о нем сведений. Поэтому в 
подготовленной педагогом ситуации ребенок 
может сразу заинтересоваться игрушкой, кни-
гой, рисованием, увлечься определенной те-
мой беседы. 

Однако чаще всего аутичный ребенок захо-
дит в учебный класс не сразу. Сначала он загля-
дывает в него из коридора, «крутится» около 
двери. Если в этот момент педагог приглашает 
его войти, настаивает на этом, то ребенок, как 
правило, отказывается это сделать. Такая реак-
ция вызывается и страхом нового помещения, 
новой ситуации, нового человека, и типичным 
при аутизме сопротивлением ребенка попыт-
кам взрослого организовать его поведение. 
Разрешить ситуацию помогают значимые для 
него игрушки, книги и излюбленные темы бе-
седы. Представление о таких «приманках» пе-
дагог получает из беседы с родителями, и по-
этому знает, что может заинтересовать ре-
бенка. 

Но не менее важную роль в установлении 
контакта, чем использование любимых игру-
шек и занятий ребенка, играет эмоционально-
смысловой комментарий. Такой комментарий 
фиксируется на приятных, эмоционально зна-
чимых для ребенка деталях, обозначает смысл 
всего происходящего с ним. Даже если дей-
ствия ребенка выглядят нелепо (бег по ком-
нате, хлопанье дверьми, залезание в шкаф), пе-
дагог с помощью комментария пытается при-
дать им некоторый смысл [3, с.51]. 

Например, если ребенок вынимает из шкафа 
книги и разбрасывает их, ему предлагают поис-
кать «нужную» вещь, объясняя, что он – «наш 
помощник», если щелкает выключателем, го-
ворят, что он «проверяет, хорошо ли горит в 
комнате свет». Таким образом, ребенок не про-
сто манипулирует предметами, а учится видеть 
смысл данной ситуации. 

Если педагог подготовил аутичного ребенка 
к восприятию оценок, то в школе он не столько 
фиксируется на самой оценке, сколько обра-
щает внимание на то, за что ее получил. Со вре-
менем ребенок ориентируется на оценку педа-
гога как на показатель собственного развития. 
Такое отношение к оценке и является необхо-
димой частью сформированной учебной моти-
вации. 
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итуация пандемии COVID-19 стала новым 
вызовом для общества в целом и повлияла 

на всё население земли. Сам режим пандемии, 
который был введён Всемирной организацией 
здравоохранения, поднял очень сильный тре-
вожный фон с навязчивым повторением нега-
тивных событий.  

Наряду с симптомами депрессивного-тре-
вожного спектра новая коронавирусная инфек-
ция стала оставлять след в виде нарушений ко-
гнитивных функций. Кроме того, последствия 
перенесенной коронавирусной инфекции до 
конца остаются неизученными вследствие 
ограниченного времени наблюдений и недо-
статка исследований, что усиливает значи-
мость подобного рода исследований, по-
скольку практический каждый человек совре-
менного общества так или иначе столкнулся с 
данной болезнью и нуждается в информации о 
том, какие последствия его следует ожидать, а 
также какие меры помощи и профилактики он 
может незамедлительно использовать, следо-
вательно, важным является изучение особен-
ностей высших психических функций у лиц, 
перенесших заболевание COVID-19. 

Гипотезой нашего исследования является 
предположение о том, что у лиц, перенесших 
COVID-19, в большей степени, чем у лиц, не 
имеющих в анамнезе данное заболевание, вы-
ражены нарушения памяти и внимания. 

В исследовании приняло участие 64 чело-
века, среди которых нами были выделены кон-
трольная и экспериментальная выборка. В 

состав контрольной выборки вошло 33 чело-
века, в анамнезе которых не было зафиксиро-
ванного заболевания COVID-19. Состав экспе-
риментальной выборки представлен 31 челове-
ком с подтверждённым в анамнезе фактом за-
болеваемости COVID-19.  

Следует отметить, что в эксперименталь-
ную группу включались только те испытуемые, 
эпизод болезни которых приходился с мая 2022 
года по май 2023 года. А также возрастной со-
став испытуемых был ограничен границей 55 
лет с целью исключения возможного влияния 
на результаты исследования когнитивного де-
фицита, связанного не с заболеванием, а с воз-
растными изменениями испытуемых. Таким 
образом, возрастной диапазон испытуемых, 
принимавших участие в исследовании, варьи-
руется от 37 до 55 лет. 

В соответствии с целями и задачами иссле-
дования нами был подобран комплекс психо-
диагностических методик для диагностиче-
ского обследования испытуемых: монреаль-
ская шкала оценки когнитивных функций 
(МоСА); корректурная проба Б. Бурдона; мето-
дика А.С. Лачинса на гибкость мышления; ме-
тодика «Запоминание 10 слов». 

В ходе исследования нами был проведен ка-
чественный анализ особенностей высших пси-
хических функций лиц, перенесших COVID-19.  

Так, по показателю «выраженность когни-
тивных нарушений», можно отметить, что в 
экспериментальной группе чаще, чем в кон-
трольной отмечаются симптомы когнитивного 
снижения, а именно у 31% испытуемых; 

С 
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результаты, относящиеся к норме выявлены 
лишь у 17% испытуемых из числа эксперимен-
тальной группы. В контрольной группе про-
цент испытуемых, справившихся с заданиями 
и тем самым продемонстрировавшими уро-
вень когнитивной деятельности, как нормаль-
ный составляет 41% испытуемых от общего 
числа, когнитивные снижения были выявлены 
у 11% испытуемых из числа контрольной 
группы. 

Анализируя показатель «зрительно-кон-
структивные навыки» можно отметить, что 
уровень выполнения данной пробы выше в 
контрольной группе по сравнению с экспери-
ментальной (средний балл 4,3 и 3,2 соответ-
ственно). Так, в экспериментальной группе от-
мечаются сложности с перерисовыванием 
трехмерного предмета, наблюдаются тополо-
гические и метрические неточности. Анализи-
руя рисование часов испытуемыми данной 
группы, следует отметить, что имеется слож-
ность самостоятельного расставления стрелок 
на слепых часах, однако если указать ориен-
тиры в виде нескольких делений, то испытуе-
мые справляются с заданием успешно. В кон-
трольной группе большие затруднения отмеча-
ются при необходимости создания альтерниру-
ющего пути, а именно имеют место трудности 
усвоения инструкции. 

По показателю «называние» отмечаются 
трудности в экспериментальной группе, свя-
занные непосредственно с припоминаем 
названия того или иного предмета, заменой на 
объяснение его назначения, в связи с чем отме-
чаются ошибки номинативной функции речи. 
В контрольной группе выполнение пробы осу-
ществляется успешнее, отмечаются единичные 
трудности, наблюдающиеся среди лиц со сред-
ним уровнем образования (средний балл со-
ставляет 2,5 и 2,8 соответственно). 

По показателю «память» методики МоСа и 
результатам теста «запоминание 10 слов», 
были выявлены данные, подтверждающие друг 
друга. Так, в экспериментальной группе име-
ются трудности с запоминанием предъявлен-
ных слов в тесте МоСа. Уровень слухоречевого 
запоминания по методике «Запоминание 10 
слов» составляет не более 3–5 слов после 5-го 
предъявления и не более 3 – 4 слов при отсро-
ченном воспроизведении, что свидетельствует 
о трудностях запоминания предъявляемой ин-
формации и в целом соответствуют низкому 
уровню слухоречевой памяти. По результатам 
прохождения теста нами была составлена кри-
вая запоминания, которая в её среднем значе-
нии имеет зигзагообразный вид, что указывает 

на неустойчивость активного внимания и вы-
раженную утомляемость испытуемых. В жизни 
такой человек, как правило, страдает забывчи-
востью и рассеянностью. В контрольной группе 
уровень запоминания слухоречевой информа-
ции равен среднему уровню с тенденцией к вы-
сокому (средний балл 2,2 в экспериментальной 
группе и 3,6 в контрольной).  

По показателю «внимание» нами было вы-
явлено, что средний балл ниже в эксперимен-
тальной группе 3,9 (контрольная 5,1). Трудно-
сти у данных испытуемых в большей степени 
проявляются сложностями удержания в фокусе 
внимания необходимой информации, а также в 
концентрации именно на той инструкции, что 
была предложена испытуемому. Можно заме-
тить, что испытуемые данной группы чаще 
других соскальзывали на побочные ассоциации 
и отвлекались на посторонние стимулы. 

В экспериментальной группе ошибки вы-
полнения данной пробы проявлялись при от-
считывании и в большей степени связаны с не-
совершенством счетных операций. 

С помочью методики «корректурная проба», 
нами были исследованы такие свойства внима-
ния как концентрация, устойчивость и пере-
ключаемость. 

Анализируя результаты методики, мы вы-
явили следующее: по показателю «концентра-
ция внимания» можно отметить, что значение 
выше в контрольной группе, а испытуемые экс-
периментальной группы характеризуются низ-
кой степенью сосредоточения на объекте и от-
влечения от побочных раздражителей. 

По показателю «переключаемость» отмеча-
ются результаты равные средним значениям 
как в контрольной, так и в экспериментальной 
группе (средний балл 54 и 47 соответственно), 
что свидетельствует о возможности преднаме-
ренного перехода испытуемого от одной дея-
тельности к другой, а также характеризует их 
способность быстро ориентироваться в слож-
ной изменяющейся обстановке.  

Анализируя результаты по показателю 
«устойчивость внимания» следует отметить, 
что в экспериментальной группе результаты 
равны низкому значению, в отличие от кон-
трольной, где устойчивость характеризуется 
как выше среднего (средний балл 7,1 и 4,2 соот-
ветственно). Согласно полученным результа-
там деятельности испытуемых эксперимен-
тальной группы характеризуется низкой спо-
собностью поддерживать концентрацию в те-
чение длительного времени, а также слабой 
возможностью противостоять отвлекающим 
факторам.  
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По показателю «речь» средний балл ниже в 
экспериментальной группе поскольку для них 
представлялось сложным припоминание боль-
шого числа предметов на определенную буку, 
испытуемые отмечали сильную утомляемость 
и истощаемость при выполнении такого зада-
ния, также характерным способом выполнения 
для них являлось перебирание предметов из 
одной понятийной категории или находящихся 
непосредственно в поле зрения. При повторе-
нии фразы обе группы испытуемых справились 
с заданием успешно, отражая верный грамма-
тический строй предложения, высокий уровень 
понимания обращенной речи и в целом со-
хранную способность к вербальной коммуни-
кации (средний балл 1,9 в экспериментальной 
группе и 2,4 в контрольной). 

По показатель «абстракция» уровень выпол-
нения ниже в контрольной группе, для испыту-
емых оказалось сложным подобрать суще-
ственные признаки предложенных понятий, 
они чаще в своих рассуждениях уходили на по-
бочные свойства. Также отмечаются трудности 
нахождения различного для двух, на их взгляд 
схожих предметов. В экспериментальной 
группе отмечается успешное выполнение дан-
ной пробы у большинства испытуемых (сред-
ний балл 1,3 в контрольной и 1,8 в эксперимен-
тальной группах). 

Исследуя результаты методики Лачинса, 
нами были полученные данные свидетельству-
ющие о ригидности мышления испытуемых 
экспериментальной группы (среднее значение 
0,3), проявляющаяся в невозможности быст-
рого и адекватного реагирования на изменения 

ситуации, возникновения затруднений в изме-
нении субъективной программы деятельности. 

Для испытуемых контрольной группы ха-
рактерна пластичность мышления, проявляю-
щаяся в легком и быстром переходе от одной 
деятельности к другой, оперативном реагиро-
вании на изменения ситуации, способности 
принимать адекватные решения (средний балл 
0,75). 

По показателю «ориентация», сложности 
были выявлены в экспериментальной группе, 
так испытуемые часто не могли припомнить 
какой сегодня день недели или месяц, отмеча-
лись сложности припоминания того, что они 
ели сегодня на завтрак или в какой одежде 
вчера ходили на работу (средний балл 3,4 в экс-
периментальной и 5,1 в контрольной группах). 

Таким образом, по результатам качествен-
ного анализа полученных в ходе проведения 
эмпирического исследования данных, мы мо-
жем сделать вывод о том, что у испытуемых с 
перенесенной COVID-19 частота развития ко-
гнитивных нарушений составила 64% и отме-
чены нарушения когнитивных функций, а 
именно зрительно-конструктивных навыков, 
слухоречевой памяти, гибкости мышления, 
способности к ориентации, номинативной 
функции речи, внимания. Испытуемые, имею-
щие в анамнезе факт заболевания, испытывали 
затруднения при сосредоточении, демонстри-
ровали повышенную утомляемость при ум-
ственной работе, что приводило к нарушению 
работоспособности, колебаниям внимания.  

Данные представлены на рисунке. 

 
Рис. Результаты качественного анализа когнитивных функций по методикам: «Монреальская шкала 
когнитивных функций», «Запоминание 10 слов», «Корректурная проба», «Гибкость мышления» в экс-

периментальной и контрольной группах (распределение средних баллов) 
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С целью подтверждения или опровержения 
поставленной гипотезы нами был проведен 
сравнительный анализ результатов по методи-
кам «Монреальская шкала оценки когнитивных 
функций» с помощью критерия Манна-Уитни. 

Согласно сравнительному анализу по крите-
рию Манна-Уитни нами было выявлено, что 
распределение по таким показателям, как: сте-
пень выраженности когнитивных нарушений, 
слухоречевая память, внимание, зрительно-
конструктивные навыки, речь, ориентация не 
является одинаковым. Следовательно, предпо-
лагаемая нами гипотеза подтвердилась, у лиц, 
перенесших COVID-19, в большей степени, чем 
у лиц, не имеющих в анамнезе данное заболе-
вание, выражены нарушения памяти и внима-
ния. 
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ема психолого-педагогических особенно-
стей профессионального самоопределения 

старшеклассников становится все более акту-
альной в свете современных вызовов образова-
тельной системы. В период старшей школы 
подростки сталкиваются с необходимостью 
принятия ключевого решения – выбора буду-
щей профессии. Этот этап жизни становится 
переломным, влияя на личностное развитие и 
социальную адаптацию. 

Современные изменения в обществе увели-
чивают сложность этапа профессионального 
самоопределения. Важность правильного вы-
бора профессии не только для успешной карь-
еры, но и для обеспечения личной удовлетво-
ренности, подчеркивает необходимость глубо-
кого понимания психолого-педагогических 
особенностей этого процесса. Недостаток ин-
формации и профессиональной поддержки мо-
жет сказаться на качестве будущей трудовой 
деятельности и социальной адаптации выпуск-
ников. 

Исследование данной темы имеет практи-
ческую значимость, направленную на разра-
ботку эффективных программ поддержки стар-
шеклассников в процессе профессионального 
самоопределения. Понимание динамики этого 
процесса и выявление особенностей, присущих 
данной возрастной группе, являются важным 
шагом к созданию образовательных стратегий, 
способствующих успешному старту в профес-
сиональной сфере. 

Цель представленной статьи заключается в 
глубоком исследовании психолого-

педагогических особенностей процесса про-
фессионального самоопределения среди стар-
шеклассников. Для достижения данной цели 
ставятся следующие задачи: детальный анализ 
понятия "профессиональное самоопределение" 
в контексте старшеклассников и рассмотрение 
их психолого-педагогических особенностей. 
Важно подчеркнуть, что статья призвана рас-
ширить теоретические знания в области педа-
гогики, фокусируясь на психолого-педагогиче-
ских характеристиках процесса профессио-
нального самоопределения старшеклассников. 

Подходы к профессиональному самоопре-
делению различаются в литературе. Например, 
Э.Ф. Зеер и О.А. Рудей определяют его как 
"определение своего места в мире профессий, 
нахождение личностного смысла в выполняе-
мой работе, внесение коррективов в вектор 
профессионального становления личности". 
Также важно выделить смыслы, выделенные 
С.Н. Чистяковой, включающие социально-пе-
дагогический, психолого-педагогический и ин-
дивидуально-психологический аспекты, что 
дает комплексное представление о значении 
профессионального самоопределения. 

В данной статье под "профессиональным са-
моопределением" мы понимаем процесс по-
знания мира профессий и осознанного выбора 
профессионального пути на основе требова-
ний, специфики выбираемой профессии и зна-
ний, субъективного опыта, личностных осо-
бенностей, способностей, возможностей и ин-
тересов человека. 

Т 
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Таким образом, статья стремится пролить 
свет на ключевые аспекты процесса професси-
онального самоопределения старшеклассни-
ков, предоставляя ценные теоретические нара-
ботки для дальнейших исследований в области 
образования и педагогики. 

Важная роль в профессиональном само-
определении человека принадлежит степени 
его информированности о разнообразии про-
фессий. Э.А. Климов разработал систему клас-
сификации профессий, выделяя типы, классы, 
отряды и группы профессий. На первом уровне 
классификации выделяются типы профессий, 
охватывающие труд, направленный на чело-
века, природу, технику, обработку информа-
ции и художественные объекты. Второй уро-
вень включает в себя классы профессий, такие 
как преобразовательные, гностические и изыс-
кательные профессии. Третий уровень вводит 
отряды профессий, включая ручные, механи-
зированные, автоматизированные и функцио-
нальные профессии. Наконец, четвертый уро-
вень представляет группы профессий, такие 
как бытовые условия труда, профессии с осо-
быми требованиями к моральным качествам, 
профессии с необычными условиями труда и 
работа на открытом воздухе. 

Эта классификация предоставляет структу-
рированный подход к выбору профессии, обес-
печивая обучающимся более глубокое понима-
ние многообразия профессиональных путей. 
Важно, чтобы профориентационная работа в 
образовательных организациях поддержива-
лась государством, создавая благоприятные 
условия для осознанного выбора будущей про-
фессиональной деятельности. 

Рассмотрим психологические особенности 
старшеклассников, представляющих собой 
обучающихся 9–11 классов в возрасте от 15 до 
18 лет, период юности согласно В.С. Мухиной. 
В данном возрасте происходит окончание под-
росткового возраста и начало юности, что вли-
яет на формирование личности. 

В период юности старшеклассники испыты-
вают значительную потребность в объедине-
нии различных аспектов своего "Я". Это время 
требует силы и энергии, способных помочь 
преодолеть противоречия, в том числе столк-
новение с понятием смерти. Здесь важную роль 
играет возможность общения с друзьями, кото-
рые помогают осознать себя и свою позицию в 
жизни. Дружба становится средством пережи-
вания своего "Я" как реального и интегрирован-
ного. 

Психологический аспект важен в становле-
нии нравственного самосознания старшекласс-
ников. В данном периоде формируется конвен-
циональный уровень морали, связанный с раз-
витием интеллекта. Они начинают понимать и 
обсуждать вопросы, заботящие взрослых, и 
стремятся найти ответы. Морально-нравствен-
ные вопросы становятся приоритетными, и 
старшеклассники обращаются к реальным, 
сложным человеческим отношениям, литера-
туре, культуре и искусству для поиска ответов. 

Учебно-профессиональная деятельность 
остается ведущей для старшеклассников, но в 
этот период умственная деятельность стано-
вится особенно значимой, приобретая эффек-
тивность и устойчивость. Все эти аспекты фор-
мируют сложный, но интересный период в 
жизни старшеклассников, требующий внима-
ния и понимания со стороны образовательной 
системы. 

В период юности выражаются страстные же-
лания, такие как любовь, страсть к свободе, ам-
биции, алчность, ревность, желание завести се-
мью и другие. Эти стремления могут временно 
затмевать провозглашенные ценностные ори-
ентации. Взаимоотношения со сверстниками 
становятся ключевыми, где присутствует толе-
рантность, но иногда возникают и криминаль-
ные проявления, подчиненные строгой иерар-
хии. 

Одной из важнейших особенностей этого 
возраста является профессиональное само-
определение, становящееся неотъемлемой ча-
стью личностного самоопределения. Старше-
классники оценивают учебный процесс с прак-
тической стороны, рассматривая его в контек-
сте будущего. Происходит разграничение инте-
ресов и предпочтений в отношении определен-
ных предметов, необходимых для выбора буду-
щей профессии. 

Профессиональное самоопределение стар-
шеклассников представляет собой процесс 
формирования отношения к профессионально-
трудовой сфере, осуществляемый через согла-
сование внутриличностных и социально-про-
фессиональных потребностей. В этом возрасте 
происходит отказ от подростковых фантазий, а 
выбор профессии начинает осуществляться на 
основе оценки интересов, уровня учебной под-
готовки, здоровья, склонностей и возможно-
стей. 

Старшеклассники активно ориентируются 
на профессиональное самоопределение, при-
нимая в расчет не только взгляды взрослых, но 



Актуальные исследования • 2023. №48 (178)  Психология | 61 

и свои собственные приобретенные знания, 
взгляды, убеждения и субъективный опыт. 
Этот период способствует развитию нрав-
ственной устойчивости личности, формирую-
щей единую картину мира. Важными факто-
рами в процессе профессионального самоопре-
деления становятся влияние родителей, 
сверстников, педагогов-психологов, общества 
и государства. 

Специфика формирования профессиональ-
ного самоопределения старшеклассников за-
висит от множества факторов, таких как инте-
ресы, особенности, склонности, возможности, 
знания о мире профессий и влияние различных 
структур общества. Важно, чтобы грамотное 
взаимодействие всех участников этого про-
цесса способствовало успешному выбору каж-
дым школьником, направленному на благо его 
самого, общества и государства. 

Профессиональное самоопределение лич-
ности – это долгосрочный и сложный процесс, 
охватывающий значительный период жизни 
человека. Этот процесс включает в себя не-
сколько этапов, таких как самопознание, сопо-
ставление знаний о себе и предпочтениях с вы-
бором профессии, а также формирование об-
раза жизни. Выбор профессии представляет со-
бой ответственный шаг, который существенно 
влияет на будущую жизнь человека. 

Исследования в области педагогики указы-
вают, что к 13–15 годам около 13% школьников 
определяются с выбором профессии, к оконча-
нию школы этот показатель увеличивается до 
около 44%. Также выявлено, что выбор "гума-
нитарных" профессий (журналистика, лингви-
стика, филология, педагогика) чаще осуществ-
ляется раньше, чем выбор технических специ-
альностей, которые школьники предпочитают 
в основном в последние два года обучения в 
школе (10-11 класс). 

Проблема дефицита инженерных кадров в 
стране стала насущной, и власти признали, что 
качество инженерных кадров является ключе-
вым фактором конкурентоспособности госу-
дарства. Недостаток квалифицированных ин-
женеров может стать сдерживающим фактором 
для развития экономики и технологической 
независимости страны. 

Подведем итоги: можно утверждать, что у 
старшеклассников более развито представле-
ние о себе как личности, нежели представление 
о себе в роли профессионала. Это разнообразие 
обусловлено различиями в уровне самопозна-
ния, понимания своих желаний, выборе 

учебных предметов, необходимых для будущей 
профессии, а также опыте экспериментирова-
ния с профессиональной деятельностью. Неко-
торые старшеклассники уже активно взаимо-
действуют с будущей профессией, другие лишь 
начинают пробовать свои силы в данной сфере. 
Важным фактором также является склонность 
некоторых к иллюзии, выражающейся в тен-
денции выдавать желаемое за реальное. В кон-
тексте выбора профессии, как и самого про-
цесса профессиональной самоориентации, 
наблюдается уникальность и индивидуаль-
ность подхода каждого старшеклассника. 
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рофессиональная деятельность психолога 
подразумевает взаимодействие с людьми, 

соответствующее влияние на них, определен-
ное изменение их судьбы, и важную роль в эф-
фективности этого взаимодействия играет эм-
патия. Эмпатия позволяет эффективно иссле-
довать личностные особенности людей, их 
внутренние переживания.  

Публичная деятельность – это лишь одна из 
граней, если человек публичен лишь иногда и 
это дополнение к основной профессиональной 
деятельности (в данном случае, психолога) – то 
можно, с большим или меньшим успехом огра-
ничиться некой условной «простотой». Но пуб-
личность является важнейшей частью соб-
ственного дела и жизни.  

Актуальность такой сферы человеческого 
жизни, как публичная деятельность обуслов-
лена востребованностью психологической по-
мощью большому количеству людей, у которых 
не всегда есть возможность получать индиви-
дуальные консультации, психологи могут 
транслировать профессиональную информа-
цию, тем самым оказывая помощь любому че-
ловеку.  

Публичному человеку необходимо разви-
ваться сразу в двух пространствах: инструмен-
тальном и онтологическом. Нарабатывая при-
емы и тренируясь технике ведения публичного 
действия и, с другой стороны, развивая и прак-
тикуя мировоззренческую, идеологическую 
часть. Как и в случае с боем, в который иногда 
приходиться вступать неожиданно, бывают си-
туации, когда необходимо быстро подгото-
виться и сделать эффективное публичное дей-
ствие. Выступить на том или ином мероприя-
тии с важным сообщением. Затратив на это 

некоторое количество сил и времени, можно 
вполне удачно провести единичное выступле-
ние. Но для устойчивого результата необхо-
дима постоянная работа по самосовершенство-
ванию своего внутреннего мира, по развитию 
лидерского потенциала в себе. Работа по овла-
дению рациональными конструкциями и осо-
знанию иррациональных мотивов собствен-
ного поведения. 

Исследование строится на 3 части. Практи-
кующие психологи рисуют точку А и точку Б в 
своей публичности, то, как сейчас они воспри-
нимают свою публичность и то, как хотели бы, 
чтобы было. Затем, психологи рисуют про-
странство в виде круга и изображают себя в 
этом пространстве и то, где хотели бы нахо-
диться. 

Создается групповой публичный портрет 
публичного человека. 

Проанализировав данные, выяснились ос-
новные черты и навыки публичного человека, 
как части личности психолога: 

− Публичные выступления. Вполне ло-
гично, что публичная личность должна уметь 
выступать перед людьми. Как следствие, все 
коммуникативные навыки тоже должны быть 
на высоте – риторика, аргументация, нетвор-
кинг. 

− Харизма. Психолог должен ею обладать, 
так как непосредственно работает с большим 
количеством людей.  

− Стиль. Располагающий к себе большое 
количество людей, аккуратность, выдержан-
ность, статность, предпочтительны тёплые от-
тенки в одежде. 

П 
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− Лидерские качества. Публичная лич-
ность ведет людей за собой. Лидерские каче-
ства должны быть на высоте. 

Работа с субличностью, человек в процессе 
медитации, описывает себя через трехсостав-
ную структуру: чувства, мысли, действия.  

Субличность – нечто воспринимаемое со-
знанием как нечто отдельное от себя, а также 
внутренний образ, привязанный к этим эле-
ментам. Субличности возникают на разных 
этапах развития человека и обеспечивают его 
защиту, реализацию его потребностей и позво-
ляют ему жить так, как он живёт. Еще в 1880-х 
годах, ученый Вильгельм Вундт открыл и дока-
зал, что сознание человека имеет структуру. 
Следовательно, работает по неким законам 
психики, которые влияют на чувства, поведе-
ние и мышление человека. Благодаря этим за-
конам можно работать со своей субличностью. 
Чувства порождают переживание, которое 
направляет вектор мыслей человека, мысли 
подталкивают к действию. Почувствовал – пе-
режил – проявил. Вот формула жизни, помога-
ющая прожить личную, аутентичную жизнь, в 
работе с публичностями тоже применяется 
этот метод, чтобы доподлинно, на подсозна-
тельном уровне понять вектор развития.  

Данное исследование позволило нам изу-
чить психологические особенности публично-
сти психологов, выяснилось, что молодые пси-
хологи очень амбициозны, имеют интерес и 
стремятся к публичности. Так же из исследова-
ния, становится ясно, что публичность явля-
ется субличностью человека, с которой можно 
и нужно работать с помощью практик и меди-
таций.  
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 настоящее время необходимо повышать 
компетенцию участников образователь-

ного процесса и разрабатывать комплекс мер, 
направленных на выявление и профилактику 
суицидального поведения в подростковом воз-
расте, в целях осуществления профилактики и 
предотвращения попыток суицида. 

Проблема профилактики суицида представ-
лена в трудах К. Роджерса, А.В. Захарова, 
В. Астапова, Б. Карвасарског, Г.В. Акопова, 
А.Г. Амбрумовой, А. Бек, М. Голант, Ю. Зарипо-
вой, О.А. Карпенко, Е.А. Пансенко, И.И. Смир-
нова, В.Г. Толстова и др. 

Поэтому актуальной является необходи-
мость рассмотрения проблемы суицида под-
ростков и и актуализация задачи поиска мето-
дов и средств психологической профилактики 
суицидального поведения. 

В настоящее время в Российской Федерации 
деятельность по профилактике суицидов среди 
несовершеннолетних основывается на Распо-
ряжении Правительства Российской Федерации 
от 26 апреля 2021 г. № 1058-р «Об утверждении 
комплекса мер до 2025 года по совершенство-
ванию системы профилактики суицида среди 
несовершеннолетних».  

В образовательных организациях, в соответ-
ствии с указанным документом, проводятся 
мероприятия, нацеленные на формирование 
позитивного мышления, принципов здорового 
образа жизни, предотвращения суицидального 
поведения у обучающихся. 

В качестве методов и приёмов психологиче-
ской профилактики суицидов Г.В. Акопов пред-
лагает использование педагогических и психо-
логических методик с целью выявления группы 

риска по суицидальному поведению в образо-
вательном учреждении [1]. 

В профилактику входят: индивидуальная, 
групповая консультация, игровые методы (ро-
левые, деловые, психологические, настольные 
игры), личностные и социально-психологиче-
ские тренинги, родительские конференции, се-
минары, дискуссии, круглые столы, буклеты, 
памятки, информационные стенды и т.д.  

Психологическая профилактика в понима-
нии В.Г. Толстова – это комплекс мероприятий, 
направленных на своевременное предупрежде-
ние возможных нарушений в становлении и 
развитии личности человека и межличностных 
отношений, содействие человеку в сохранении 
и укреплении состояния его душевного равно-
весия [7]. 

Таким образом, психолог должен проводить 
психологическую профилактику в целях преду-
преждения неблагоприятных последствий в 
психическом и личностном развитии, создать 
комплекс мер максимально благоприятных для 
развития. Психолог, основываясь на свои полу-
ченные знания определяет процесс психологи-
ческой коррекции и делает соответствующие 
рекомендации. 

Акцент на эмоционально-личностное раз-
витие подростков в профилактике суицидаль-
ного поведения делают Н.А. Разнадежина,  
Л. А. Бездольная, которые выделяют следую-
щие цели и задачи психологической профилак-
тической работы: 

1. Формирование здорового жизненного 
стиля, высокофункциональных стратегий пове-
дения и личностных ресурсов. 

В 
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2. Направленное осознание имеющихся 
личностных ресурсов, способствующих форми-
рованию здорового жизненного стиля и высо-
коэффективного поведения. 

3. Развитие личностных ресурсов, способ-
ствующих формированию здорового жизнен-
ного стиля и высокоэффективного поведения: 
самопринятие и позитивное самоотношение, 
адекватная самооценка, самоконтроль и эмо-
циональная саморегуляция, стремление к са-
моактуализации, эмпатия. 

4. Развитие высокоэффективных страте-
гий и навыков поведения [5].  

Общей психопрофилактической стратегией 
является использование методов управления 
эмоциональными состояниями – прогрессив-
ная мышечная релаксация, дыхательные тех-
ники и техники игровой терапии. Для коррек-
ции психической травмы необходимо обеспе-
чить нормальный уровень общей активности и 
упорядочить ее, преодолеть острые фобии, 
флэшбэк-эффекты, депрессивные состояния и 
острую тревогу, а также исправить грубые 
нарушения общения. 

Групповая работа, по словам Г.В. Старшен-
баум, имеет профилактическое значение при 
суицидальном поведении. Тренинговые 
группы играют важную профилактическую и 
коррекционную роль в снижении тревожных 
показателей, таких как повышенный уровень 
личностной тревожности и агрессивности, ко-
торые могут привести к саморазрушающему 
поведению. Тренинг, являясь системой специ-
ально организованного интенсивного воздей-
ствия, «особым образом организованной ре-
альностью» направлен в первую очередь на со-
здание условий для развития самопознания и 
самопонимания, эмоциональной гибкости, ре-
флексии; изменения отношения к себе и дру-
гим, на выработку навыков саморегуляции, 
улучшение социальной адаптации участников, 
углубление опыта психологической интерпре-
тации поведения других людей [6]. 

С целью профилактики и коррекции эмоци-
ональных нарушений, как профилактики суи-
цидального поведения И.Н. Мырзамуратова 
предлагает использовать технологии регуля-
ции психоэмоциональных состояний, к кото-
рым относятся личностно-ориентированные, 
телесно-ориентированные, суггестивно-эмо-
циональные [4].  

Среди методов, применяемых для профи-
лактики эмоционального неблагополучия и 
психокорреции эмоциональных нарушений 

используются игровые технологии, позволяю-
щие помочь понимать себя и научиться более 
эффективно взаимодействовать с окружаю-
щим миром. 

Арт-терапия широко используется с целью 
психопрофилактики и психокоррекции при 
эмоциональном неблагополучии, эмоциональ-
ных нарушениях. 

Арт-терапия позволяет справиться с внут-
ренними противоречиями и сильными чув-
ствами, способствует расшифровке скрытых 
переживаний, повышает самооценку индиви-
дуума. В своей практике арт-терапия приме-
няет подходы, способствующие более глубо-
кому самопознанию и пониманию собствен-
ных ощущений, что помогает человеку изме-
нить свое отношение к окружающему миру и к 
самому себе. Благодаря этому процессу человек 
может достичь большей внутренней гармонии 
и счастья. 

В работе с подростками могут быть исполь-
зованы различные направления арт-терапии. 
А.И. Копытин считает востребованными, и эф-
фективными такие направления как: изотера-
пия, сказкотерапия, музыкотерапия, метафо-
рические карты, песочная терапия, мандалате-
рапия [3]. 

Обобщив различные теоретические иссле-
дования, можно сделать вывод, что профилак-
тика суицида в подростковом возрасте вклю-
чает в себя: психологическую коррекционную 
работу с подростками, социальные мероприя-
тия, психологическое просвещение. В психоло-
гическую профилактику входят: индивидуаль-
ная, групповая консультация, игровые методы, 
личностные и социально-психологические тре-
нинги, семинар-практикумы, дискуссии, ме-
тоды арт-терапии, технологии психологиче-
ского просвещения. 
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равильное питание – это питание, которое 
обеспечивает рост, оптимальное развитие, 

полноценную жизнедеятельность, способ-
ствует укреплению здоровья и профилактике 
неинфекционных заболеваний (НИЗ), включая 
диабет, болезни сердца, инсульт и рак.  

Правильное питание на протяжении всей 
жизни – важнейший элемент сохранения и 
укрепления здоровья нынешних и будущих по-
колений, а также, непременное условие дости-
жения активного долголетия. 

Рост производства переработанных продук-
тов, быстрая урбанизация и изменяющийся об-
раз жизни привели в настоящее время к опас-
ным для здоровья изменениям в моделях пита-
ния людей во всем мире. 

Сегодня люди потребляют избыточное коли-
чество продуктов с высоким содержанием ка-
лорий, жиров, свободных сахаров и соли, и в то 
же время, критически мало фруктов, овощей и 
других видов клетчатки, таких как цельные 
злаки. 

Влияние рациона питания на развитие онко-
логии 

Ни для кого не новость, что наша еда напря-
мую влияет на наше здоровье. Но мало кто по-
нимает, какое значение имеет питание, когда 
речь заходит о профилактике онкологии и са-
мом лечении рака. 

Считается, что правильное питание снижает 
риск возникновения рака на 10-20%. Особое 
значение питание имеет в профилактике 

онкологии желудочно-кишечного тракта, здесь 
речь идет о снижении риска заболевания в 2 
раза. 

Но что же конкретно связывает наше пита-
ние и онкологию?  

1. По данным клинических исследований, 
лучшей для поддержания общего здоровья и 
профилактики рака, является Средиземномор-
ская модель питания. Средиземноморская мо-
дель питания включает в себя большое количе-
ство овощей и низкое потребление мяса и мо-
лочных продуктов. Действие в профилактике и 
лечении рака альтернативных вариантов диет, 
таких как: PH-диеты, постов, диеты Герзона не 
доказана, поэтому их сложно рекомендовать в 
целях профилактики онкологических заболе-
ваний. 

2. Алкоголь является значимым фактором 
риска рака. Даже умеренное потребление алко-
голя может увеличить риск развития онколо-
гии желудочно-кишечного тракта, рака молоч-
ной железы и печени. 

3. Способы приготовления еды могут вли-
ять на риск возникновения рака. Жарка, копче-
ние и обильное использование соли доказано 
увеличивают риск развития рака. 

4. Ожирение является фактором, повыша-
ющим риск возникновения целого ряда онко-
логических заболеваний. Поэтому в целях про-
филактики важно не допускать ожирения. 

5. Питание, предупреждающее риск воз-
никновения рака также помогает 

П 
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контролировать вес и предупреждает возник-
новение других опасных заболеваний, таких 
как: нарушения памяти, диабет второго типа, 
депрессии и заболевания сердечно-сосудистой 
системы. 

6. Прямое воздействие питания в отноше-
нии онкологии обычно виден через годы или 
даже десятилетия. Однако само по себе пита-
ние не является терапией рака и не может за-
менить медикаментозное лечение, лучевую те-
рапию, оперативное лечение и другие методы 
лечения рака. Сбалансированное питание под-
держивает пациента в период лечения рака. 

Продукты, вызывающие рак 
Красное мясо и продукция промышленной мя-

сопереработки 
ВОЗ включила красное мясо (свинину, говя-

дину и прочее) в группу факторов «Вероятно 
канцерогенные для человека». Красное мясо 
содержит большое количество гемоглобина, 
при расщеплении которого образуются нитро-
соединения. Подобные процессы повреждают 
слизистую кишечника, запуская механизмы, 
ведущие к развитию раковых новообразова-
ний. 

Вино и другие алкогольные напитки 
Международное агентство по исследованию 

рака относит алкоголь к канцерогенам первой 
и самой опасной группы. Алкогольные напитки 
вызывают несколько видов онкологии. Среди 
них рак молочной железы, гортани, полости 
рта и глотки, толстой кишки, пищевода, пе-
чени, поджелудочной железы. Ученые устано-
вили, что при уже имеющемся онкологическом 
заболевании риск летального исхода возрас-
тает вместе с увеличением потребления алко-
голя. 

Особенно опасны спиртосодержащие 
напитки женщинам, относящимся к группе 
риска развития рака груди. Им стоит избегать 
даже нескольких небольших порций алкоголя в 
неделю. Неслучайно в ряде государств алко-
гольные напитки снабжают надписью с инфор-
мацией о том, что употребление алкоголя гро-
зит развитием рака. 

Копчености и соленья  
В процессе копчения в мясо, рыбу из сжига-

емого топлива могут попадать канцерогенные 
полиароматические углеводороды. Самый 
опасный из них – бензопирен. Это вещество, 
которое используют, чтобы вызвать рак у экс-
периментальных животных. 

Газированные напитки и подсластители  

Газированные напитки наносят вред здоро-
вью. В их составе искусственные подсласти-
тели, вопрос о канцерогенности которых до сих 
пор считается открытым. Опасен и содержа-
щийся в карамельном красителе 4-метилими-
дазол, признанный канцерогеном, вызываю-
щим опухоли печени, щитовидной железы. Его 
используют производители некоторых марок 
лимонада. 

Влияние пищевых добавок на организм чело-
века  

Пищевые добавки – это вещества, кото-
рые добавляют в продукты в технологиче-
ских целях. В Европе пищевые добавки марки-
руются цифровым кодом с идущей впереди 
буквой Е. Код Е означает, что добавка прошла 
соответствующую процедуру оценки безопас-
ности и одобрена к использованию в Европей-
ском союзе. 

По происхождению пищевые добавки можно 
разделить на натуральные и синтетические: 

1. Натуральные добавки – это выделенные 
из продуктов питания вещества, например 
агар-агар (E 406) и каррагенан (E 407) получают 
из морских водорослей, пектин (E 440) из фрук-
тов и т.д. 

2. Синтетические добавки, которые бывают 
двух типов: 

• синтезированные вещества, встречаю-
щиеся и в натуральных продуктах питания, 
например антиоксидант аскорбиновая кислота 
(E 300) или консерванты сорбиновая кислота (E 
200) и бензойная кислота (E 210); 

• искусственные вещества, не имеющие 
природных аналогов, например, антиоксидант 
бутилгидроксианизол (E 320) или пищевые азо-
красители. 

Наиболее часто используемые в продуктах 
питания группы пищевых добавок следующие: 

• пищевые красители (E 100-E 199); 
• консерванты (E 200-E 299); 
• антиокислители (E 300-E 399); 
• эмульгаторы, стабилизаторы (E 400-E 

499); 
• подсластители (E 420-421); E 950-969). 
Некоторые химические красители повы-

шают риск онкологических заболеваний. В 
частности, к таким опасным веществам отно-
сят красители амарант и понсо. К счастью, та-
кие добавки очень быстро отслеживают и за-
прещают к использованию. 

Расстройство желудка, боли в животе, тош-
нота и рвота – симптомы отравления продук-
тов с красителями Е110, Е131, Е132, а также 



Актуальные исследования • 2023. №48 (178)  Физическая культура и спорт | 70 

консервантом Е222. Но и это не так страшно, 
поскольку токсическая доза этих веществ до-
вольно велика. 

Употребление продуктов с пирофосфатами 
(Е450) и трифосфатами (Е451) может привести 
к вымыванию кальция из костей. Это чревато 
такими осложнениями, как нарушение фос-
форно-кальциевого обмена в организме, обра-
зование камней в почках и даже развитие осте-
опороза. 

Продукты, содержащие красители Е102, 
Е122, Е124, Е131, Е132 могут быть повинны в 
повышении риска развития гиперактивности и 
снижении концентрации внимания у детей.  

3. Значение правильного питания для здо-
ровья  

Правильное питание предполагает, что в ор-
ганизм регулярно, в необходимом количестве и 
оптимальных соотношениях должны посту-
пать многие питательные вещества – белки, уг-
леводы, жиры, вода, минеральные вещества и 
витамины. Недостаток или избыток некоторых 
питательных элементов становятся причинами 
сначала временных неудобств, а затем и риска 
развития различных заболеваний. 

Здоровое питание даeт возможность стаби-
лизировать вес без насильственных ограниче-
ний, помогает избавиться от заболеваний и 
предотвратить их развитие, содействует вос-
становлению интеллектуальной и физической 
энергии. Здоровое питание – важная составля-
ющая здорового образа жизни. 

Чтобы правильно питаться, нужно не только 
желание, но и знания. 

Витамины 
Витамины – биологически активные веще-

ства, необходимые для нормальной жизнедея-
тельности организма. Они способствуют пра-
вильному обмену веществ, повышают работо-
способность, выносливость, устойчивость к ин-
фекциям. Многие витамины не синтезируются 
в организме и поступают только с пищей. Су-
точная потребность в них не превышает не-
скольких тысячных, сотых долей грамма. Вита-
мины очень нестойки и разрушаются во время 
варки продуктов. Отсутствие витаминов в 
пище может приводить к тяжелым расстрой-
ствам в организме, которые в настоящее время 
встречаются редко. Часто отмечается снижение 
обеспеченности организма теми или иными 
витаминами (гиповитаминозы). Гиповитами-
нозы носят сезонный характер, наблюдаются 
чаще всего в зимне-весеннее время, и для них 
характерны повышение утомляемости, 

снижение трудоспособности, подверженность 
различным простудным заболеваниям. Повы-
шенная потребность в витаминах возникает 
при усиленной физической нагрузке, пере-
охлаждении организма, при заболеваниях же-
лудочно-кишечного тракта (гастритах, коли-
тах), у женщин во время беременности и т.д. 

Витамин А необходим для роста новых кле-
ток, зрения, костей, здоровья кожи, волос и ра-
боты иммунной системы. Замедляет процесс 
старения. Основные источники витамина А – 
рыбий жир и печень, сливочное масло, яичные 
желтки, сливки и цельное молоко, облепиха и 
шиповник, морковь. Витамины группы В ре-
шают свою главную функцию – участие в тка-
невом дыхании и выработке энергии, играют 
важную роль в поддержании эмоционального 
здоровья. В больших количествах витамины 
группы В содержатся в печени, свинине, поч-
ках, сердечной мышце. В продуктах раститель-
ного происхождения большое количество вита-
минов В находится в крупах и ржаном хлебе. 
Все эти витамины разрушаются алкоголем, ра-
финированными сахарами, никотином и кофе-
ином, поэтому многие люди испытывают их 
дефицит. Наиболее богаты витамином С (ас-
корбиновой кислотой) плоды киви, клюквы, 
шиповника, красного перца, цитрусовых, чер-
ной смородины, лук, томаты, салат и капуста. 
Люди должны получать аскорбиновую кислоту 
с пищей, поскольку у человека в отличие от жи-
вотных, ген, отвечающий за образование од-
ного из ферментов синтеза аскорбиновой кис-
лоты, нефункционален. Витамин D синтезиру-
ется в организме под воздействием ультрафио-
летовых лучей или поступает вместе с пищей. 
Богаты витамином D печень трески, сельдь, 
скумбрия, семга, а также молоко и яйца. Од-
нако получить нужное количество этого вита-
мина только при помощи продуктов нельзя т. 
к. в них он содержится в недостаточном коли-
честве. Главный источник витамина D – сол-
нечный свет. Не отказываете себе в ежеднев-
ных прогулках в дневное время суток. Даже 
если на улице пасмурно, организм все равно 
попадает под воздействие ультрафиолета. Ви-
тамин Е – мощный антиоксидант. Витамин Е 
содержится в семечках, орехах, маслах и шпи-
нате. Но самый богатый его источник – пророс-
шие зерна пшеницы. 

Витамин К необходим для синтеза белков. 
Витамин К содержится в зеленых листовых 
овощах, таких как шпинат и латук, в белоко-
чанной и цветной капусте, брокколи, 
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брюссельской капусте, в пшеничных отрубях, 
присутствует в некоторых фруктах, таких как 
авокадо, киви и бананы. Значительное количе-
ство витамина К есть в оливковом масле. 

Заключение  
Таким образом, в работе был рассмотрен во-

прос о пользе правильного питания. Правиль-
ное питание – это питание, которое позволяет 
поддерживать хорошее состояние нашего здо-
ровья. 

При правильном питании улучшается ра-
бота всех систем организма, нормализируется 
вес. Питание играет важную роль при лечении 
различных болезней.  

Для здорова образа жизни следует исклю-
чить или ограничить копчёную, острую, 

жареную пищу в пользу варёной, запечённой, 
тушеной еде.  

Прием пищи должен быть разбит на 4-6 при-
емов. Такая система питания не дает человеку 
проголодаться, не перегружает желудочно-ки-
шечный тракт и налаживает обмен веществ.  

Переход на правильное, сбалансированное, 
разумное питание даст быстрый результат. 

В помощь более плавному переходу прихо-
дит физическая активность. Только в комплексе 
с ней нормализуется сон, повысится иммуни-
тет, появится больше энергии: человек начнёт 
чувствовать себя в физическом и эмоциональ-
ном плане более здоровым уверенным.  
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изические упражнения – фундаменталь-
ное условие жизни. Чтобы дети развива-

лись здоровыми и способными к достижениям, 
им необходимы упражнения. Тем не менее, ча-
сто во многих источниках можно прочитать, 
что молодое поколение «глупеет» и социально 
и эмоционально «обедняется», а также практи-
чески не занимается спортом и становится ле-
нивым. 

Отсутствие физических упражнений вызы-
вает более частую агрессию, негативно сказы-
вается на физическом и умственном развитии, 
препятствует социальному обучению, снижает 
концентрацию внимания и повышает вероят-
ность возникновения болезней или избыточ-
ного веса. 

Но какой тип упражнений подходит детям? 
Достаточно ли ежедневных физических упраж-
нений и количества упражнений, которые они 
предполагают, для поддержания здоровья? 
Кроме того, сколько упражнений нужно ре-
бенку в день?  

Многие вопросы о важности и степени спор-
тивных занятий для развития детей были пред-
метом дискуссий и исследований в области 
спортивной науки в течение многих лет. 

Согласно сообщениям СМИ, «физические 
упражнения часто являются панацеей». Мы 
знаем, что физические упражнения полезны 
при избыточном весе, и они имеют большое 
значение для отдыха и профилактики различ-
ных заболеваний. 

Как говорится в исследовании Петры Янсен 
из Института спортивной науки Университета 
Регенсбурга «Действительно ли упражнения 
делают наших детей умнее?», новое понимание 
взаимосвязи физических упражнений и когни-
тивных способностей у детей и подростков, 
научно доказано, что физические упражнения 

и спорт положительно влияют на определен-
ные когнитивные способности, а также на про-
цессы эмоционального и социального развития 
у детей.  

Упражнения связывают нервные клетки 
вместе и стимулируют поток информации в 
мозге. При этом в мозг поступает больше кис-
лорода, а дети становятся более вниматель-
ными и способны лучше концентрироваться. 

Таким образом, физические упражнения 
требуют готовности к обучению, а также спо-
собности к обучению и психосоциального бла-
гополучия. Физические упражнения и спорт яв-
ляются предпосылками для некоторых вещей, 
таких как приобщение к культуре и развитие 
собственной индивидуальности. 

Дети учатся правильно оценивать риски и 
свои собственные способности, не только избе-
гать опасностей, но и развивать здоровую уве-
ренность в себе путем принятия правильных 
решений. 

В жизни детей спорт, физические упражне-
ния и игры играют важную роль. Для детей дви-
жение и игра – это нечто взаимосвязанное. Уже 
с раннего возраста движение украшает детство, 
будь то игра во дворе с соседскими детьми, 
чтобы воссоздать настоящую жизнь, или игра в 
пиратов на детской площадке или в близлежа-
щем парке. 

Дети приходят в мир с любопытством. Все 
должно быть исследовано. Они начинают иг-
рать со всем, с чем сталкиваются. Лучше всего 
это работает, когда вы можете двигаться. 

Уже в раннем детстве дети учатся управлять 
своим телом, например, ходить прямо, бегать 
или целенаправленно хвататься за что-либо. 
Для детей эти знания о том, что им удалось что-
то сделать самостоятельно, являются особен-
ными. Они создают уверенность в себе, а также 

Ф 
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множество новых знаний об окружающей 
среде, в которой они живут, например, о том, 
как и почему мяч катится, летит или прыгает. 

Таким образом, благодаря упражнениям у 
детей формируется типичное, характерное от-
ношение к своему телу, к себе, а также к своему 
окружению. Благодаря этому они распознают 
свои сильные и слабые стороны, знакомятся с 
другими детьми, а также со многими материа-
лами. 

Детям нужно движение, чтобы выразить 
себя своим телом, чтобы в будущем они могли 
действовать самостоятельно и принимать ре-
шения. Тем более важно, чтобы дети занима-
лись спортом как в детском саду, так и в школе, 
будь то упражнения на свежем воздухе или за-
нятия физкультурой. Однако это все больше и 
больше оказывается трудностью. Следуя при-
меру США и Германии, в России уменьшается 
количество занятий по физкультуре, что имеет 
огромные последствия для развития детей. Не 
только отмена уроков физкультуры, но и жи-
лые города, которые все больше и больше те-
ряют возможности для игр и занятий спортом, 
имеют последствия для детей и общества. 
Например, агрессия накапливается и не может 
быть устранена с помощью спорта и физиче-
ских упражнений. Недостаток физических 
упражнений также приводит к физическим 
проблемам, таким как нарушение осанки, 
нарушения сердечно-сосудистой системы, 
нарушение координации и многое другое. 

Таким образом, физические упражнения от-
крывают ребенку доступ в мир. По данным Ин-
ститута Роберта Коха, три четверти всех детей 
играют в нем ежедневно. 

Но что именно означают эти цифры, не 
ясно. Мы не знаем ни как долго дети активны, 
ни с какой интенсивностью они двигаются. Од-
нако, по статистике, мальчики более активны в 
спорте, чем девочки. Чтобы риск для здоровья 
был наименьшим, дети должны заниматься 
физическими упражнениями по 90 минут в 
день. Однако часто детям и подросткам это не 
удается, поскольку они, например, едут в 
школу на машине или автобусе, или занима-
ются медиа-потреблением дома. Уровень обра-
зования родителей и социальное происхожде-
ние также играют все более важную роль. 

Физическая неактивность влечет за собой 
такие последствия, как, например, статистиче-
ское снижение двигательных способностей, та-
ких как сила, выносливость и скорость. 

Двигательное развитие у детей зависит от 
роста, пола и индивидуальных способностей. С 
каждым новым навыком в области двигатель-
ных навыков дети учатся справляться с окружа-
ющей средой и собственным телом. Развитие 
крупной моторики относится, прежде всего, к 
способности передвигаться в окружающей 
среде, такой как ползание, бег и стояние. Раз-
витие мелкой моторики относится к более тон-
ким движениям, таким как захват и удержание. 

Новорожденный ребенок изначально беспо-
мощен в двигательном отношении и считается 
«неразвитым неполноценным существом». По-
ложение тела не меняется. В основном он ле-
жит на животе или подергивается. Ребенок мо-
жет самостоятельно двигать головой справа 
налево. Начиная со второго месяца, ребенок 
может самостоятельно опираться руками в по-
ложении лежа на животе и поворачиваться из 
положения лежа на боку на рывках. 

В три месяца ребенок может дотянуться 
стенки кроватки и перевернуться на бок из по-
ложения лежа. Хватание предметов теперь 
также дает ребенку возможность исследовать 
природу предметов. С пятого по девятый месяц 
малыш может сидеть самостоятельно. 

С этого момента ребенок узнает совершенно 
новую перспективу, которая позволяет ему еще 
более внимательно изучать окружающую 
среду. Он начинает копошиться, ползать на жи-
воте и с удовольствием ползать, чтобы еще бо-
лее разнообразно исследовать окружающую 
среду с ее захватывающими вещами. 

Между пятым и двенадцатым месяцами ре-
бенок может сидеть за столом или чем-то по-
добным. 

Начиная с двухмесячного возраста, малыш 
может более уверенно вставать и медленно пе-
редвигаться. 

Между девятым и 17 месяцами ребенок мо-
жет самостоятельно стоять и ходить без посто-
ронней помощи. Сейчас малыш уже достиг того 
возраста, когда он может много ходить и под-
ниматься по лестнице без посторонней по-
мощи, обычно на четвереньках (от 10 до 23 ме-
сяцев). До 30-го месяца ребенок может ходить 
на цыпочках и подпрыгивать на месте. 

К концу младенческого возраста повседнев-
ная моторика полностью формируется. Ребе-
нок имеет «дифференцированный спортивный 
репертуар упражнений». 

В первой половине детского возраста, с нуля 
до пяти лет, основное внимание уделяется 
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приобретению и использованию игровых и по-
вседневных двигательных навыков. 

В возрасте от двух до трех лет ходьба ре-
бенка становится более ритмичной и быстрой. 
Он может отталкивать мяч ногами и при этом 
немного лучше контролировать их. С мелкой 
моторикой ребенок в этом возрасте может сни-
мать и надевать простую одежду, а также от-
крывать и закрывать фрикционные застежки. 

В возрасте трех-четырех лет ребенок больше 
не поднимается по лестнице на четвереньках, а 
может поочередно использовать одну ногу за 
раз. Теперь он может расстегивать и застеги-
вать даже мелкие пуговицы, а также есть без 
посторонней помощи. Он начинает использо-
вать ножницы и рисует людей, которые выгля-
дят как «головоноги». 

Между четвертым и пятым годами жизни 
ребенок бегает более проворно, скачет на од-
ной ножке и ловит мячи руками. Что касается 
мелкой моторики, то теперь он успешно учится 
есть вилкой и вырезать линии ножницами. 

В дошкольном возрасте (от пяти до шести 
лет) бег ребенка становится более безопасным 
и быстрым. Теперь он может правильно ска-
кать на одной ноге. Баланс становится намного 
лучше, но все же не настолько хорошим, чтобы 
он мог ездить на велосипеде без стопорного ко-
леса. Во время еды ребенок пользуется ножом 
и вилкой, сам зашнуровывает обувь и рисует 
фигурки из шести фигур. 

К концу дошкольного возраста формируется 
элементарный репертуар движений. Далее сле-
дует спортивный репертуар упражнений. Дети 
набирают мышечную силу, и сила тела увели-
чивается. Это требует координации движений. 

Школьники более подвижны по сравнению с 
дошкольниками, и баланс также улучшается, 
поэтому многие дети начинают посещать спор-
тивные клубы с более раннего возраста. Их дви-
жения становятся более точными и быстрыми. 

Таким образом, двигательное развитие ре-
бенка всегда открывает перед ним новые пер-
спективы и возможности для изучения окружа-
ющей среды. С этого момента социальные 
навыки также становятся более важными. Ко-
гда ребенок может ходить, он более активно 
участвует в социальных взаимодействиях.  

В современных крупных городах возможно-
сти передвижения детей очень ограничены. 
Это влияет на здоровое психомоторное разви-
тие. Недостаток физической активности при-
водит к нарушению основных физических 
функций и ухудшению здоровья. 
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МЕХАНИЗМЫ ЖИРОСЖИГАНИЯ:  

АКТУАЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
 

Аннотация. Ожирение представляет собой хроническое заболевание, которое характеризуется чрез-
мерным накоплением жира в подкожном слое и внутренних органах. Данная проблема представляет собой 
огромную угрозу для пациента и несет за собой ряд негативных процессов в организме: начиная от не-
больших гормональных нарушений и заканчивая онкологией. American Society for Metabolic and Bariatric 
Surgery Updates (Американское общество специалистов в области метаболической и бариатрической хи-
рургии) определяет ожирение как хроническое рецидивирующее многофакторное нейроповеденческое за-
болевание, при котором увеличение жира в организме способствует дисфункции жировой ткани и биоме-
ханическому воздействию жировой ткани на окружающие ткани с развитием метаболических и психосо-
циальных последствий для здоровья. Что в свою очередь и обуславливает актуальность данной темы. Так 
как похудение и избавление от нежелательных жировых отложений – это сложный процесс, но понимание 
механизмов, лежащих в основе сжигания жира, может сделать его более доступным. Нет магических таб-
леток или мгновенных решений, но ваше тело имеет свои собственные способы сжигания жира, которые 
могут быть активированы правильным подходом. В данной статье автором подробно будут рассмот-
рены существующие методики для жиросжигания и их эффективность. Методологической базой явились 
научные статьи, мнения экспертов и другая специальная литература, благодаря исследованию которой 
стало возможным всесторонне рассмотреть существующие методы для жиросжигания. 

 
Ключевые слова: жиросжигание, методики жиросжигания, эффективность методик жиросжигания, 
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Введение 

 
Рис. 1. Схема обмена веществ 
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Обмен веществ в вашем организме – ключе-
вой фактор в процессе сжигания жира. Эти хи-
мические процессы превращают пищу в энер-
гию, необходимую для поддержания основных 
жизненных функций. Два важных компонента 
обмена веществ выделяются: 

Базовая Скорость Метаболизма (BMR): Ваш 
BMR отражает количество калорий, которое 
ваш организм тратит в состоянии покоя. Эти 
калории нужны для дыхания, циркуляции 
крови и производства клеток. Это основной 
вклад в ваш ежедневный энергетический ба-
ланс, даже без физических нагрузок. 

Термогенез: Этот процесс создания тепла в 
организме может быть усилен определенными 
продуктами, включая белки. Также физические 
упражнения и низкие температуры могут сти-
мулировать термогенез, что способствует сжи-
ганию калорий. 

Для улучшения обмена веществ рекоменду-
ется включать в рацион продукты, богатые бел-
ком, и регулярно заниматься физической ак-
тивностью. 

Также гормоны играют ключевую роль в ре-
гуляции накопления и мобилизации жира в ор-
ганизме. Два основных гормона в этом про-
цессе - инсулин и адипонектин: 

Адипонектин – этот гормон, вырабатывае-
мый жировыми клетками, способствует рас-
щеплению жира. Поддерживайте здоровый 
уровень адипонектина через правильное пита-
ние и физическую активность. 

1. Процесс сжигания жира  
Липолиз – это процесс, в ходе которого 

накопленный жир расщепляется на жирные 
кислоты и глицерин, используемые для произ-
водства энергии.  

 
Рис. 2. Процесс липолиза 

 
Процесс липолиза включает следующие 

этапы: 
1. Активация горяирных кислот в кровь. 
2. Мобилизация жира: жирные кислоты, 

выделяемые в процессе липолиза, переносятся 
в ткани через кровь и используются для произ-
водства энергии, особенно во время физиче-
ской активности. 

3. Производство энергии: в мышечных 
клетках жирные кислоты метаболизируются с 
кислородом для производства энергии. Физи-
ческая активность стимулирует использование 
жирных кислот, способствуя снижению жира. 

Существуют также физические факторы, 
способствующие активизации клеточного ме-
таболизма. Например, академик В.П.Скулачев 
изучал влияние холода на клетки, исследуя го-
лубей, лишенных перьев. Эти голуби 

вырабатывали тепло для поддержания тепла, 
но не совершали физических усилий. Исследо-
вания показали, что в клетках происходит раз-
деление дыхания и фосфорилирования, что 
может быть ключом к пониманию процессов 
обмена веществ и сжигания жира. 

Для того чтобы начать процесс жиросжига-
ния, необходимо, чтобы первоначальные за-
пасы энергии были израсходованы. Предполо-
жим, у человека в организме есть 1800 ккал, 
накопленных в виде подкожного жира, и 200 
ккал в форме гликогена. В течение дня человек 
тратите примерно 2000 ккал. В случае если че-
ловек потребляете только 1600 ккал энергии 
через пищу, то происходит следующее: 

Сначала идет использование запасов глико-
гена. Затем организм обращается к жировым 
резервам, чтобы покрыть недостающее 
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количество калорий. Однако эти процессы мо-
гут и не происходить последовательно, так, 
например, мозг получает энергию только из 
глюкозы, а мышцы, при достаточном количе-
стве кислорода, могут экономить гликоген и 
использовать только жиры. Следовательно, 
при дефиците калорий организм обращается к 
жировым запасам [6]. 

Таким образом, понимание и активация 
этих механизмов помогут вам эффективно 
сжигать жир и достигать желаемого веса. 

2. Силовые тренировки как способ сжи-
гания жира  

Мышечная ткань – настоящий двигатель 
метаболизма, способного сжигать калории 
даже в состоянии покоя. Силовые тренировки – 
это путь к наращиванию мышечной массы и 
сжиганию жира. Чем больше мышц у человека, 
тем больше калорий сгорает даже в состоянии 
покоя, что активно способствует потере жира. 
Данному способу присущ: Дефицит Калорий. 

Дефицит Калорий. 

 
Рис. 3. Таблица калорийности продуктов 

 
Безусловно, потеря жира в основном зави-

сит от создания дефицита калорий, который 
достигается за счет уменьшения количества 
пищи, что можно достичь следующими спосо-
бами:  

Изменение рациона: подкорректировать ра-
цион, включив в него питательные цельные 
продукты и контролируя порции, поможет по-
треблять меньше калорий, не чувствуя голода. 

Физическая активность: увеличение уровня 
физической активности через кардиотрени-
ровки, силовые тренировки и даже повседнев-
ные движения, такие как ходьба, увеличивает 
расход калорий. 

3. Жиросжигатели 
Жиросжигатели – это специальные добавки, 

созданные для ускорения вашего метаболизма 
и активизации сжигания жира. Они содержат 
комбинации натуральных ингредиентов, 

которые взаимодействуют синергически, спо-
собствуя снижению веса. Применяя жиросжи-
гатели, человек активирует различные меха-
низмы, которые помогут сбросить лишний вес: 

Увеличение метаболизма: жиросжигатели 
ускоряют метаболизм, что позволяет орга-
низму сжигать больше калорий даже в покое. 

Подавление аппетита: многие добавки со-
держат компоненты, сдерживающие аппетит, 
что помогает снизить общий калорийный 
прием. 

Повышение уровня энергии: жиросжига-
тели содержат стимуляторы, придающие энер-
гию, поддерживая человека активными и по-
могая сжигать больше калорий. 

Направленное воздействие на жиры: неко-
торые добавки специализируются на жировых 
клетках, облегчая их выход в кровь и использо-
вание в качестве топлива [2]. 
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4. Качественный сон и управление стрес-
сом 

Сон и стресс, часто упускаемые при потере 
веса, играют важную роль в успехе по сжига-
нию жира. Недостаток сна может нарушить 
гормональный баланс, контролирующий аппе-
тит и обмен веществ, что ведет к набору веса. 
Высокий уровень стресса, поднимает кортизол 
- гормон, связанный с накоплением жира, что 
может затруднить путь к стройной фигуре [3]. 

5. Виды тренировок, направленные на 
сжигание жира  

Существуют два ключевых вида тренировок, 
которые стоит рассмотреть, чтобы макси-
мально увеличить эффективность физической 
активности и достичь оптимального сжигания 
жира: 

1. Аэробные упражнения. Аэробные 
упражнения, или аэробика, являются отлич-
ным способом сжигания жира. Они оказывают 
прямое влияние на жировые запасы. Аэробные 
упражнения включают в себя бег, плавание, ве-
лосипедные прогулки и другие виды кар-
диотренировок. Они активизируют ваш сер-
дечно-сосудистый систему и заставляют 

дышать быстрее, что увеличивает потребность 
организма в кислороде. Этот процесс стимули-
рует использование жира в качестве источника 
энергии, особенно во время низкоинтенсивных 
длительных упражнений. 

2. Анаэробные упражнения. Анаэробные 
упражнения направлены на увеличение силы и 
мощности. В то время как аэробные упражне-
ния помогают сжигать жир во время умерен-
ных активностей, анаэробные упражнения, та-
кие как поднятие тяжестей и высокоинтенсив-
ные интервальные тренировки, способствуют 
набору мышечной массы. Мышцы, как из-
вестно, активно сжигают калории даже в состо-
янии покоя, что способствует дополнитель-
ному сжиганию жира в течение дня, также си-
ловые тренировки запускают синтез белка, а 
это тоже весьма энергозатратный процесс. 

Совмещение этих двух видов упражнений – 
ключ к успешному сжиганию жира. Аэробные 
упражнения напрямую активируют процесс 
сгорания жира, а анаэробные упражнения уве-
личивают мышечную массу и метаболическую 
активность, поддерживая высокий уровень 
сжигания жира в течение всего дня. 

Таблица 
Примеры аэробных и анаэробных упражнений 

Аэробные упражнения Анаэробные упражнения 
ходьба, бег трусцой, скакалка, плава-
ние(аквааэробика), езда на велосипеде, поша-
говое восхождение, аэробика (танцы и т. д.) 

силовые тренировки, упражнения с отягоще-
нием и т. д. [4, 5, 6] 

 
Заключение 
Таким образом, понимание основных прин-

ципов сжигания жира позволяет сделать осо-
знанный выбор в пути к снижению веса. Опти-
мизируя образ жизни, гормональный баланс и 
обращая внимание на качество сна, можно ак-
тивировать внутренние ресурсы своего орга-
низма для естественного сжигания жира. Од-
нако следует помнить, что достижение ста-
бильного и устойчивого снижения веса требует 
времени и последовательности. Постоянство и 
терпение – вот верные спутники на пути к здо-
ровой и стройной фигуре. 
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Abstract. Obesity is a chronic disease characterized by excessive accumulation of fat in the subcutaneous layer 
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ундаментальная наука ХХ столетия пока-
зала необходимость и возможность кон-

структивного подхода к изучению сложных 
объектов. 

Целью конструктивного подхода являются 
алгоритм построения нужного ресурса. Кон-
структивный подход снимает аналитическую 
неопределённость. 

Основой конструктивного подхода является 
использование понятий, содержащих в себе 
правила, или указания на правила построения 
соответствующих объектов [1, с. 111]. 

Конструктивный подход впервые применён 
в физической культуре и спорте В.К. Волковым, 
В.И. Козловым (Воронеж), А.В. Карасёвым 
(Москва), С.И. Крамским (Белгород) и был по-
лучен ряд важных теоретических и практиче-
ских результатов. 

Жизнеспособность включает – работоспо-
собность и реактивность. Работоспособность – 
это свойство организма выполнять свои функ-
ции с необходимой интенсивностью. Реактив-
ность – совокупность функций организма. 

Жизнеспособность имеет периферический 
и центральный ресурсы. Периферический ре-
сурс делится на стабильную (биоструктуры, вы-
полняющие жизненные функции) и мобильную 
(энергоемкие субстраты, непосредственно 
предназначенные для энергопродукции) части. 

Центральный ресурс состоит из 

совокупности приспособительных программ, 
способности быстро оценивать ситуацию и из-
влекать из памяти необходимую программу. 
Работоспособность зависит от мобильной ча-
сти периферического ресурса. Реактивность – 
от стабильной части периферического ресурса 
и центрального ресурса. 

Адаптационными являются такие реакции 
организма, которые восстанавливают его рабо-
тоспособность. При текущей адаптации реак-
тивность не изменяется, при патологической 
уменьшается и при физиологической увеличи-
вается. 

При патологической адаптации работоспо-
собность восстанавливается, воспроизвод-
ством мобильной части периферического ре-
сурса за счет саморазрушения биоструктур, вы-
полняющих жизненные функции. Стабильная 
часть периферического ресурса уменьшается и 
центральный ресурс не изменяется. 

Патологическая адаптация способствует со-
зданию условий для выработки новой приспо-
собительной программы и является необходи-
мым этапом прогрессивного развития с одной 
стороны и причиной гибели организма – с дру-
гой [2, с. 57]. 

Новая приспособительная программа пере-
водит патологическую адаптацию в физиоло-
гическую. Условиями выработки новой при-
способительной программы являются: 

Ф 
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• Формирование потребности, удовле-
творение которой устраняет угрозу жизнедея-
тельности, вызванную несоответствием имею-
щихся у организма программ текущему (буду-
щему) моменту; 

• Периферический ресурс, достаточный 
для прожития времени выработки новой при-
способительной программы; 

• Адекватное восприятие окружающего 
мира и внутренней среды (максимальная ин-
формированность); 

• Эффективное (правильное) мышление. 
Мышление – активный процесс формирова-

ния и удовлетворения потребностей. Оно 
включает восприятие информации из окружа-
ющего мира и внутренней среды, ее обработку 
с учетом прошлого опыта и будущих перспек-
тив, постановку цели, разработку программы 
её достижения, выполнение этой программы, 
проверку эффективности и перестройку пове-
дения. 

Тренировочный процесс состоит из двух по-
следовательных фаз: тренировочных занятий и 
восстановления. Задачей тренировочных заня-
тий является моделирование ситуации, застав-
ляющей спортсмена совершенствоваться в 
нужном направлении (формирование потреб-
ности, удовлетворение которой устраняет 
угрозу жизнедеятельности, вызванную несоот-
ветствием имеющихся у организма программ 
текущему моменту). Задача восстановления – 
создание условий, обеспечивающих выработку 
новых приспособительных программ, их функ-
циональную и структурную реализацию [3, 
с. 77]. 

Мануальные и словесные воздействия могут 
взаимоподкреплять и усиливать друг друга. На 
основе техники классического массажа и 
упражнений аутогенной тренировки разрабо-
тана методика мануально-вербального мас-
сажа синтеза. Она состоит из двух последова-
тельно проводимых разделов: классического 
ручного массажа основных частей тела и углуб-
ления достигнутого расслабления с помощью 
словесных формул саморегуляции [3, с. 79]. 

Мануально-вербальный массаж синтез спо-
собствует: 

• мобилизации тканевой информации 
при мануальном воздействии; 

• повышению восприимчивости сенсор-
ных систем за счет мануального воздействия и 
«прочувствования» словесных формул саморе-
гуляции; 

• улучшению мышления расширением 

сверхсознания путем концентрации внимания 
на ощущениях и образах. 

Конструктивная физическая культура. Ос-
новой конструктивной физической культуры 
являются: абсолютные ценности, методиче-
ские принципы и средства организации эволю-
ционного цикла человека. 

Методическими принципами организации 
эволюционного цикла человека являются: сущ-
ностно-эмоциональное воспитание и общая 
гомеостатическая тренировка. 

Сущностно-эмоциональное воспитания 
включает: 

• личную ответственность за свое состоя-
ние; 

• направленность на развитие; 
• пассивную волю; 
• не допущение стремлений к удоволь-

ствиям; 
• осознание конструктивной роли стра-

даний; 
• повышение чувствительности; 
• пробуждение памяти; 
• обучение продуктивному и успешному 

мышлению; 
• опыт эмоционального поведения в ре-

альной жизни. 
Пассивная воля – это терпеливое и настой-

чивое преодоление трудностей на пути разви-
тия, не ожидая срочного результата. 

Средствами организации и самоорганиза-
ции эволюционного цикла человека являются: 
целостное оздоровительное обучение, целост-
ное оздоровительное вмешательство, релакса-
ционные приёмы, мануально-вербальный мас-
саж синтез, произвольная гиповентиляция лёг-
ких, дозированное голодание и рациональное 
питание, холодовое закаливание. 

По нашему мнению, знание представлен-
ных результатов применения конструктивного 
подхода в физической культуре и спорте будет 
полезным для специалистов. 
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сегда и во все времена физическая культура 
являлась важнейшим компонентом форми-

рования общей и профессиональной культуры. 
Выступая в качестве учебной дисциплины, она 
считается обязательной для всех направлений 
обучения и специальностей. Особенностью фи-
зической культуры является то, что она пред-
ставляет собой средство формирования лично-
сти, оптимизации физического и психофизио-
логического состояния студентов высших учеб-
ных заведений. 

Фундаментом образовательного процесса 
во всех учебных заведениях служит комплекс-
ный характер обучения, воспитания и профес-
сиональной подготовки специалистов, в кото-
рых гармонично сочетаются формирование 
мировоззрения, общественно-политическое, 
трудовое, нравственное, физическое, эстетиче-
ское и другие виды воспитания. При этом вос-
питание остаётся важнейшей частью человече-
ской культуры, истории и цивилизации. 

Цель физической культуры в образователь-
ном процессе заключается в реализации воз-
можности оптимального физического разви-
тия обучающихся, всестороннего совершен-
ствования их физических качеств и способно-
стей. Всё это происходит в сочетании с воспи-
танием важнейших духовных и нравственных 
качеств личности [4, с. 134]. 

Задачи, с помощью которых достигается 

главная цель физической культуры, можно раз-
делить на 2 группы: специфические и общепе-
дагогические. 

Специфические. Это задачи, вязанные с оп-
тимизацией физического развития студентов. 
Они заключаются во всестороннем развитии 
физических качеств обучающихся, совершен-
ствовании их двигательных способностей и 
многолетнем сохранении здоровья. 

Благодаря этому, у студентов формируются 
и развиваются важные черты характера, такие 
как сила воли, терпение, решительность, муже-
ство и многие другие нравственные качества [5, 
с. 51]. Трудовое воспитание студентов заключа-
ется в выполнении ими длительных и макси-
мальных физических нагрузок. Они приучают 
молодой организм к работе и труду, способ-
ствуют формированию выносливости и целе-
устремленности. В результате такой физиче-
ской деятельности и регулярных нагрузок, сту-
денты будут подготовлены физически и мо-
рально к различным видам тяжелой работы. 

Постоянные и длительные физические 
нагрузки способствуют повышению стрессо-
устойчивости студентов [1, с. 81]. Это качество 
является необходимым в процессе обучения и 
любого вида деятельности. К тому же, в про-
цессе выполнения физических упражнений 
студенты полностью сконцентрированы, что 
позволяет развивать внимательность, также 

В 
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зрительную и машинальную память. Таким об-
разом, посредством физических упражнений 
происходит умственное воспитание личности 
студентов [2, с. 123]. 

Учебные занятия по физической культуре 
являют основой для развития многих черт лич-
ности студентов, их моральной и физической 
подготовки к всевозможным трудностям 
жизни. Волевые качества и твердость духа фор-
мируются у молодых людей именно благодаря 
регулярным физическим упражнениям. Более 
того, физическая культура приучает студентов 
рассчитывать свои силы и эффективно дей-
ствовать при ограниченном времени. На заня-
тиях по физической культуре в высших учеб-
ных заведениях для воспитания нравственных 
качеств и духовных черт личности студентов 
преподаватели используют различные методы, 
основными из которых являются игровой и со-
ревновательный. 

Игровой метод. Он направлен, прежде всего, 
на развитие ловкости, силы, быстроты, наход-
чивости, самостоятельности и инициативно-
сти. Кроме того, во время игры у студентов 
формируется самодисциплина и вырабатыва-
ется коллективный дух. Однако этот метод в 
большинстве случаев применяют непосред-
ственно со студентами первых курсов. 

Соревновательный метод. Его особенно-
стью считается, прежде всего, конкуренция и 
борьба за первенство. Фактор соперничества 
создает особый эмоциональный фон, который 
способствует максимальному проявлению воз-
можностей организма студентов. Все виды со-
ревнований заставляют человека максимально 
использовать свои возможности, но при этом 
требуют твердого самообладания в любой 
трудной ситуации. Таким образом, соревнова-
тельный метод при организации учебных заня-
тий по физической культуре помогает воспи-
тывать в студентах самоконтроль, целеустрем-
ленности и решительность. 

Важное значение в духовном воспитании 
личности студента на занятиях по физической 
культуре имеет качество взаимоотношений 
преподавателей с уважением и носить добро-
желательный характер. 

Таким образом, физическая культура, явля-
ясь важной составляющей общей культуры об-
щества, служит мощным и эффективным сред-
ством физического развития, но и духовного 
воспитания личности студента. При помощи 
физических упражнений студенты постепенно 

готовятся к различной деятельности и к пре-
одолению жизненных трудностей, критиче-
ских ситуаций и психологических кризисов [3, 
с. 76]. 

Физическая культура является одним из 
компонентов окультуривания человека, так как 
она во многом определяет поведение студен-
тов не только в учебе, но и в труде в быту и об-
щении, а также способствует решению соци-
ально-экономических, воспитательных и оздо-
ровительных задач. 

 
Литература 

1. Антонова, А. А. Влияние спорта на пси-
хоэмоциональное состояние человека /  
А. А. Антонова, Г. В. Сытник // Место и роль фи-
зической культуры в современном мире: Сбор-
ник статей и тезисов докладов Всероссийской 
научно-практической конференции, Санкт-Пе-
тербург, 19-20 мая 2021 года. – Санкт-Петер-
бург: ООО «Скифия-принт», 2021. – С. 110-118. 

2. Денисова, Н. С. Спорт как инструмент 
содействия развитию и благополучию чело-
века: философско-психологический аспект /  
Н. С. Денисова, Н. А. Рагозина, Г. В. Сытник // 
Место и роль физической культуры в современ-
ном мире: Сборник статей и тезисов докладов 
Всероссийской научно-практической конфе-
ренции, Санкт-Петербург, 19-20 мая 2022 года. 
– Санкт-Петербург: ООО «Скифия-принт», 
2022. – С. 81-90. 

3. Особенности психологических кризи-
сов и способы их преодоления спортсменами 
различных специализаций / Г. В. Сытник,  
С. М. Ашкинази, В. В. Андреев, И. А. Воронов. – 
Москва: Издательский центр АГСПА, 2022. – 
216 с. 

4. Петрика, И. В. Физическая культура и 
спорт как социальные явления общества /  
И. В. Петрика, Н. А. Рагозина, Г. В. Сытник // Ме-
сто и роль физической культуры в современ-
ном мире: Сборник статей и тезисов докладов 
Всероссийской научно-практической конфе-
ренции, Санкт-Петербург, 19–20 мая 2022 года. 
– Санкт-Петербург: ООО «Скифия-принт», 
2022. – С. 222-227. 

5. Рагозина, Н. А. Формирование навыков 
и компетенций здорового образа жизни у мо-
лодого поколения: Учебно-методическое посо-
бие для бакалавров, обучающихся по направле-
ниям подготовки УГСН 38.00.00 / Н. А. Раго-
зина, Г. В. Сытник. – Санкт-Петербург: «Ски-
фия-Принт», 2022. – 84 с. 

  



Актуальные исследования • 2023. №48 (178)  Физическая культура и спорт | 85 

 
KENZHEBALIN Zhanat Tauekelovich 

Senior Lecturer of the Department of Social and Humanitarian Disciplines, 
Kazakh University of Technology and Business, Republic of Kazakhstan, Astana 

 
OMAROV Yerzhan Shaimardanovich 

Senior Lecturer of the Department of Social and Humanitarian Disciplines, 
Kazakh University of Technology and Business, Republic of Kazakhstan, Astana 

 
KOISHIN Daulet Tanatuly 

Lecturer of the Department of Social and Humanitarian Disciplines, 
Kazakh University of Technology and Business, Republic of Kazakhstan, Astana 

 
THE ROLE OF PHYSICAL CULTURE  

IN THE SPIRITUAL EDUCATION OF THE STUDENT'S PERSONALITY 
 
Abstract. This scientific article examines the importance of physical culture in the spiritual education and per-

sonal development of students. 
 
Keywords: physical culture, physical education, educational process, personality culture, spiritual education, 

moral qualities. 
 
 

 



 

 
 

 
 
 

 

Актуальные исследования 
 

Международный научный журнал 
2023 • № 48 (178) 

Часть IV 
 

ISSN 2713-1513 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подготовка оригинал-макета: Орлова М.Г. 
Подготовка обложки: Ткачева Е.П. 

 
 
 
Учредитель и издатель: ООО «Агентство перспективных научных исследований»  
Адрес редакции: 308000, г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, 135 
Email: info@apni.ru 
Сайт: https://apni.ru/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отпечатано в ООО «ЭПИЦЕНТР». 
Номер подписан в печать 06.12.2023г. Формат 60×90/8. Тираж 500 экз. Цена свободная. 

308010, г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, 135, офис 40 


	48_4(178)_2023 cover
	ai_48_4_2023 no cover
	СОДЕРЖАНИЕ
	ПЕДАГОГИКА
	СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ  В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА»
	СОТРУДНИЧЕСТВО С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ  КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ АРТ-ТЕРАПИИ  НА ЗАНЯТИЯХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В ФОРМИРОВАНИИ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДОШКОЛЬНИКОВ
	ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ  В ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ ГЕОМЕТРИИ
	МЕТОДЫ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ  ДЛЯ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ
	ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
	МЕХАНИЗМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НОВЫХ СОТРУДНИКОВ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
	РАННЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ В ДОО
	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕЛАКСАЦИИ  В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
	МУЗЫКАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ НА СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ  В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
	РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОТЗЫВЧИВОСТИ  У ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ВОСПРИЯТИЯ МУЗЫКИ
	РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИХ ФОРМИРОВАНИЮ УЧЕБНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ВЗРОСЛЫХ  В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
	ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ У АУТИЧНЫХ ДЕТЕЙ

	ПСИХОЛОГИЯ
	НАРУШЕНИЯ ВЫСШИХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ У ЛИЦ,  ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19
	ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
	ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПУБЛИЧНОСТИ  В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  (НА ПРИМЕРЕ ПРОФЕССИИ ПСИХОЛОГА)
	ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
	ВЛИЯНИЕ ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
	РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ЧЕРЕЗ СПОРТ
	МЕХАНИЗМЫ ЖИРОСЖИГАНИЯ:  АКТУАЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
	КОНСТРУКТИВНЫЙ ПОДХОД В ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ
	РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  В ДУХОВНОМ ВОСПИТАНИИ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ



