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Abstract. The article describes the essence of hard work as a personality
quality, including in younger schoolchildren. The results of a study to identify
the level of development of diligence in younger schoolchildren are presented.

Keywords: work, diligence, educational process, discipline, cooperation.

В современном обществе трудолюбие является одним из ключевых
качеств личности, которое определяет успешность человека в жизни и
его вклад в развитие общества. Однако формирование этого качества
начинается ещё в детстве, и именно поэтому исследование уровня тру-
долюбия у детей младшего школьного возраста становится особенно
актуальным [1, с. 101].

Младший школьный возраст – это период активного развития лич-
ности ребёнка, формирования его характера и основных жизненных
ценностей. В этом возрасте дети начинают осознавать важность труда
как средства достижения целей и удовлетворения своих потребностей.
Они также начинают понимать, что труд может быть не только обязан-
ностью, но и источником радости и удовольствия.

Н.С. Марьенко описывает трудолюбие так: «Человек не может си-
деть без дела,  он охотно включается в работу,  которая не обязательна
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для него, но которую выполняют другие, даже порой чужие люди. Лю-
бить трудиться – это значит испытывать радость от участия в полезном
деле, от физического усилия, которого это дело требует, которое вызы-
вает такой труд,  и от тех результатов,  которые человек вместе с това-
рищами этим трудом достигает» [4, с. 56].

Нами была проведена исследовательская работа по выявлению
развития уровня трудолюбия у младших школьников. Эксперимен-
тальное исследование проводилось в МОУ «СОШ № 3» г. Тырныауз.

Экспериментальное исследование проводилось на базе МОУ
«СОШ № 3» г. Тырныауз, Эльбрусский район, КБР. В исследовании
принимали участие ученики 3 «А» и 3 «Б» класса, в количестве 40 чело-
век (20 учеников из каждой группы).

В качестве методического инструментария использовалась методи-
ка «Я и труд», на основе критериев Л.Г. Григорьевой [2, с. 24].

Цель методики: методика направлена на выявления уровня трудо-
любия у младших школьников.

Результат методики «Я и труд», на основе критериев Л.Г. Григорь-
евой, представлены в табл. 1.

Таблица 1

Процентное соотношение результатов по методике «Я и труд»
по каждому критерию Л.Г. Григорьевой

Критерии
Л.Г. Григорьевой 3 «А» 3 «Б»

15 % – низкий уровень 30 % – низкий уровень
55 % – средний уровень 55 % – средний уровень

«Отношение
к самому себе»

30 % – высокий уровень 15 % – высокий уровень
15 % – низкий уровень 25 % – низкий уровень
75 % – средний уровень 75% – средний уровень

«Отношение
к коллективу»

10 % – высокий уровень 0 % – высокий уровень
30 % – низкий уровень 25 % – низкий уровень
50 % – средний уровень 55 % – средний уровень

«Проявление
творчества, актив-
ности …» 20 % – высокий уровень 20 % – высокий уровень

20 % – низкий уровень 30 % – низкий уровень
60 % – средний уровень 50 % – средний уровень

«Знания учащихся
о труде»

20 % – высокий уровень 20 % – высокий уровень
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В табл. 1 представлены результаты в процентном соотношении.
Сравнивая критерий «отношение к самому себе», то можно увидеть,
что у 3 «А» – 15 % составляет низкий уровень, у 3 «Б» – 30 %. Средний
уровень равен 55 % как у  3 «А», так и у 3 «Б». Высокий уровень у 3 «Б»
составляет 15 %, а у 3 «А» он равен 30 %.

Если сравнить критерий «отношение к коллективу», то можно уви-
деть,  что средний уровень у 3  «А»  и 3  «Б»  равен 75  %,  т.  е.  младшие
школьники не всегда интересуются делами коллектива, только по просьбе
или по указанию учителя участвуют в них. Низкий уровень (3 «А» – 15 %,
3  «Б»  –  25  %)  характеризуется тем,  что ученики интересами коллектива
пренебрегают, на первый план выдвигают личные интересы, в делах кол-
лектива участвует без желания. Высокий уровень выявлен только
у 10 % 3 «А».

Изучая критерий «проявление творчества, активности …» можно
сказать, что низкий уровень у 3 «А» – 30 % и у 3 «Б» процентное со-
отношение составляет 25 %. Средний уровень у 3 «Б» выше на 5 %,
чем у 3 «А», который равен 50 %, т. е. уровень у 3 «Б» равен 55 %. Вы-
сокий уровень у 3 «А» и 3 «Б» равен 20 %.

Последний критерий «знания учащихся о труде» показывает, что
низкий уровень 20  %  у 3  «А»,  а у 3  «Б»  –  30  %.  Средний уровень
у 3 «А» – 60 %, а у 3 «Б» –50 %. Высокий уровень у них равен 20 %.

Таким образом, можно сказать, что преобладает средний и низкий
уровень трудолюбия, а показатели у 3 «Б» ниже, чем у 3 «А».

Таблица 2

Процентное соотношение результатов по методике
«Я и труд» Л.Г. Григорьевой

Уровень трудолюбия 3 «А» 3 «Б»
Высокий уровень 10 % 10 %
Средний уровень 60 % 50 %
Низкий уровень 30 % 40 %

Результаты табл. 2 представлены в сравнительной диаграмме (рис. 1),
для более четкого видения результатов 3 «А» и 3 «Б».
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Рис. 1. Диаграмма процентного соотношения результатов
по методике «Я и труд» Л.Г. Григорьевой

Таким образом, анализ результатов диагностики показал, что в ос-
новном в 3 «А» и 3 «Б» преобладает средний и низкий уровень трудо-
любия. Высокий уровень у  3 «А» и 3 «Б» равен только 10 %. Изучая по-
казатели методики по критериям Л.Г. Григорьевой, можно сказать, что
ученикам младшего школьного возраста, имеющим низкий уровень
трудолюбия, в большинстве случаев присуща позиция наблюдателя за
трудовой деятельностью. Пассивны, выполняют поручение только по
требованию взрослого. Если действует, то по образцу, копируя дейст-
вия педагога или одноклассников, часто не доводя начатое до конца.

Таким образом, для решения проблем с трудолюбием можно пред-
ложить следующие рекомендации.

1.Поощрение инициативы и самостоятельности. Важно, чтобы де-
ти видели, что их усилия ценятся и приносят результат. Поощряйте их
за проявление инициативы в труде, даже если результат не идеален.
Это поможет развить уверенность в своих силах и мотивацию к труду.

2.Постановка целей и задач. Помогите детям ставить перед собой
конкретные цели и задачи, которые они могут достичь через труд. Это
могут быть как краткосрочные цели (например, закончить домашнее
задание), так и более долгосрочные (например, научиться играть на му-
зыкальном инструменте).

3.Развитие навыков планирования и организации. Научите детей
планировать свою работу, распределять время и ресурсы. Это поможет
им стать более организованными и эффективными в труде.

4.Создание атмосферы поддержки и сотрудничества. В семье и
школе должна быть атмосфера, где труд ценится и поддерживается.
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Дети должны видеть, что взрослые сами проявляют трудолюбие и ува-
жение к труду других людей.

5. Обучение навыкам самодисциплины. Помогайте детям развивать
навыки самодисциплины, которые необходимы для выполнения слож-
ных и продолжительных задач. Объясните им, как важно преодолевать
трудности и доводить начатое до конца.

6. Предоставление возможностей для практики.  Предоставляйте
детям возможности для практики и применения своих трудовых навы-
ков. Это могут быть проекты, задания или просто помощь по дому.

7. Поддержка интересов и увлечений. Поощряйте детей заниматься
тем, что им интересно и что требует труда. Это может стать источни-
ком мотивации и вдохновения для развития трудолюбия.

8. Пример взрослых. Взрослые являются примером для детей. Если
вы сами проявляете трудолюбие, это может стать мощным стимулом
для ваших детей.

9. Сотрудничество с педагогами и психологами. Если у ребёнка
возникают серьёзные проблемы с трудолюбием, обратитесь за помо-
щью к специалистам. Они могут предложить дополнительные методы
и подходы к решению этой проблемы.
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Аннотация. Изучение смысловой сферы старших школьников имеет
значение по двум причинам: 1) из-за необходимости определить направ-
ленность обучающихся; 2) для применения полученных результатов в
сфере образования (от формирования программ профориентации до по-
строения маркетинговых стратегий для образовательных организаций).
Потому знание и понимание смысловых систем старших школьников,
представляющих собой основу будущего потенциала страны, имеет край-
не высокую значимость как в глобальном национальном масштабе, так и
для решения отдельных задач в вузах. В статье рассматриваются теоре-
тические основы смыслового пространства обучающихся старшего
школьного возраста для постановки проблемы ориентиров их личностно-
го развития в процессе освоения ими профессий.

Ключевые слова: смысловое пространство, смысловые системы
в контексте взаимодействия человека с миром.

Abstract. The study of the semantic sphere of senior schoolchildren is
important for two reasons: 1) due the need to determine the orientation of
senior schoolchildren; 2) for the application of the obtained results in the
field of education (from the formation of career guidance programs to the
construction of marketing strategies for educational organizations). There-
fore, knowledge and understanding of the senior schoolchildren semantic
systems, which are the basis of the country future potential, is extremely im-
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portant both on a global national scale and for solving individual problems
in higher education institutions. The article examines the theoretical founda-
tions of the senior schoolchildren semantic space for posing the problem
of their personal development guidelines in the process of acquiring profes-
sions by them.

Keywords: semantic space, semantic systems in the context of human
interaction with the world.

Старший школьный возраст характеризуется активным поиском
своего жизненного пути, сенситивным этапом в формировании смы-
слов, направленности личности, которые находятся в тесной связи
с уровнем интеллектуального развития. Смысловые установки к этому
возрасту уже во многом сформированы, но в процессе деятельности
они проявляются, закрепляются и корректируются.

Период ранней взрослости, к каковому относится и старший
школьный возраст, является периодом интеллектуальных достижений
(В.Н. Дружинин) [2], активного освоения профессии (Е.А. Климов) [3],
важным этапом социализации (Г.А. Вайзер) [1]. Интеллект регулирует
и структурирует всю информацию об окружающей действительности
(Р.М. Кумышева) [10], способствует развитию рефлексии (В.И. Чуд-
новский) [13], формированию ценностно-смысловой сферы личности
(А.В. Серый) [12], стимулирует поиск оптимальных путей взаимодей-
ствия с внешним миром (Р.М. Кумышева) [7].

Способность интеллекта структурировать информацию об окру-
жающем мире оказывает влияние на содержание смысловой системы
(Р.М. Кумышева) [5], осмысленность деятельности (Р.М. Кумышева)
[8], формирует модель когнитивной деятельности Р.М. (Кумышева) [6].

Однако целостному и комплексному подходу к изучению взаимо-
связи смыслового пространства с деятельностью уделяется недоста-
точно внимания.

Особое значение в формировании смыслового пространства личности
и интеллекта имеет образование. На стимулирующую роль образования
в интеллектуальном развитии человека указывают исследования Р.М. Ку-
мышевой [9]. Важность смыслообразующей функции образования неод-
нократно подчеркивалась и исследователями В.И. Чудновского [13].
О динамике смыслообразования в процессе взаимодействия человека с
миром свидетельствуют работы Д.А. Леонтьева [11], Р.М. Кумышевой [4].

В процессе изучения закономерностей взаимодействия человека
с миром, Р.М. Кумышева приходит к выводу, что оно не только спо-
собствует смыслообразованию, но формирует именно инвариантные
смыслы, которые в дальнейшем моделируют весь жизненный путь че-
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ловека [4]. Это смыслы познания, самопознания, деятельности и само-
совершенствования. Они заключаются в создании ориентиров взаимо-
действия с миром, познания собственных внутренних ресурсов для
преобразовательной деятельности, освоения деятельности для преобра-
зования мира и самосовершенствования для соответствия динамиче-
ским процессам в мире. Наилучшей подготовкой к жизни в изменяю-
щихся условиях внешнего мира, на взгляд Р.М. Кумышевой, является
образование [8]. Важнейшее обретение обучающегося при обучении в
контексте взаимодействия с миром – его самоэффективность, которая
стимулирует дальнейшую деятельность и самосовершенствование [8].
По мере убеждения субъекта образования в своей эффектиности у него
растет мотивация к преобразовательной деятельности, что способству-
ет не только к самосовершенствованию обучающегося, но и совершен-
ствованию окружающего мира [9].

Выявление характера взаимосвязей между особенностями интел-
лектуального развития и структурно-уровневыми характеристиками
смыслового пространства личности позволит найти ответ на вопрос о
факторах его формирования, о том значении, какое имеет уровень ин-
теллектуального развития молодого человека для формирования инва-
риантного смыслового пространства у старшеклассников. Это важно
также для построения программ, направленных на гармонизацию лич-
ности в период ранней взрослости и ее отношений с внешним миром.
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Аннотация. В статье исследуется проблема тревожности, харак-
терная для младших школьников. В тексте предлагается определение
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Актуальность темы. В настоящее время тревожность у детей
младшего школьного возраста может оказывать серьезное влияние на
их психическое и эмоциональное состояние, а также на учебный про-
цесс и социальное взаимодействие с окружающими. Поэтому важно
изучать специфику проявления тревожности у детей данной возрастной
категории.

Цель данной статьи заключается в рассмотрении особенностей
проявления тревожности у детей младшего школьного возраста, выяв-
лении факторов, способствующих ее возникновению.

Для ее достижения сформулированы и решены следующие задачи:
1) определить понятие тревожности и выявить основные признаки

тревожности у детей младшего школьного возраста;
2) исследовать факторы, способствующие возникновению тревож-

ности у младших школьников, включая семейную обстановку, учебное
окружение, общение с одноклассниками и др.

 В современной психологии подчеркивается, что среди психиче-
ских состояний, находящихся в центре научных изысканий, термин
«anxiety», что в переводе на русский язык означает «тревожность» за-
нимает значительное место [1]. Отмечается, что сам термин произошел
от латинского термина «angusto», что означает «узость», «сужение».
В состоянии тревоги напряжение, возбуждение является заблокирован-
ным, что находит свое выражение прежде всего в качестве дыхания
человека. Дыхание становится поверхностным и частым. Помимо этого,
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выделяются и такие симптомы тревожности как беспокойство и уча-
щение пульса. Качество тревожности зависит от того, какого рода воз-
буждение заблокировано [2].

Тревога представляет собой комплекс когнитивных, эмоциональных
и поведенческих реакций, возникающих под воздействием различных
стрессовых факторов. Эти факторы могут быть как внешними (например,
люди или ситуации), так и внутренними (такими как текущее состояние
человека или его предыдущий жизненный опыт, который влияет на вос-
приятие событий и ожидание их развития). Тревога выполняет несколько
ключевых функций: она сигнализирует о потенциальной угрозе и побуж-
дает к исследованию этой угрозы через активное взаимодействие с окру-
жающим миром. Стоит отметить, что несмотря на то, что тревога часто
воспринимается как негативное состояние на субъективном уровне, ее
влияние на поведение и деятельность человека не всегда однозначно. По-
рой именно тревога может выступать катализатором, активирующим
скрытые возможности [3].

С началом школьного обучения у ребенка начинается трансформа-
ция его познавательных процессов, что приводит к развитию у него ка-
честв, типичных для взрослых. Это связано с тем (А.Н. Андреева), что
дети включаются в новые для них виды деятельности и системы меж-
личностных отношений, требующих от них наличия новых психологи-
ческих качеств [4].

Когда ребенок оказывается в новых ситуациях, где невозможно по-
лучить желаемый результат или удовлетворить потребности, он попадает
в замкнутый круг негативного опыта. В результате этого тревожность
усиливается, что сильно влияет на прогнозируемые результаты и в ко-
нечном итоге приводит к устойчивому тревожному характеру личности.

В младшем школьном возрасте наблюдается неравномерное пси-
хофизическое развитие у детей. Ключевыми новообразованиями этого
периода являются: физическое развитие, включая рост и развитие
мышц и костей; развитие моторики и координации движений; развитие
речи и мышления; формирование социальных навыков и коммуника-
тивных умений; развитие внимания, памяти и мышления; формирова-
ние основ нравственности и эмоциональной стабильности; интерес
к учебе и желание узнавать новое.

Помимо этого, тревожность может быть обусловлена также наличием
стрессовых ситуаций в семье или вне ее, недостаточным уровнем само-
оценки, неспособностью ребенка эффективно справляться с проблемами и
трудностями, отсутствием поддержки со стороны окружающих.
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Е.П. Ильин, ссылаясь на данные ряда исследователей отмечает, что
причинами тревоги у школьников являются: 1) проверка знаний во
время контрольных и других письменных работ; 2) ответ учащегося
перед классом и боязнь ошибки, которая может вызвать критику учи-
теля и смех одноклассников; 3) получение плохой отметки («плохой»
может быть и тройка,  и четверка –  в зависимости от притязаний
школьника и его родителей); 4) неудовлетворенность родителей успе-
ваемостью ребенка; 5) личностно значимое общение [5].

В своем исследовании Н.А. Бочева отметила, что изменения в со-
циальных связях могут порождать у ребенка разные сложности. Важно,
что именно в школе формируются основные качества и личные харак-
теристики ребенка. Из-за нехватки общения с близкими, а также из-за
перемен в окружающей среде и жизненных условиях, у ребенка может
возникать чувство тревоги. Н.Г. Бочева характеризует это состояние
как «генерализованное ощущение неконкретной, неопределенной угро-
зы», подчеркивая, что ребенок предчувствует некую опасность, но не в
состоянии точно выразить, что именно его беспокоит [6].

Согласно концепции Ж. Пиаже, интеллектуальное развитие ребенка
в возрасте от 7  до 11  лет продолжается,  что означает,  что на данном
этапе умственные действия обратимы и совместимы. Ребенок может
преодолеть последствия прямого восприятия и использовать логическое
мышление в конкретной ситуации. Переход к определенной мысли
влечет за собой существенную перестройку всех психических процес-
сов (восприятие, память, воображение, речь, сила воли), а также спо-
собность ребенка знать свои чувства, свое моральное суждение и свою
способность сотрудничать с другими [7].

В процессе школьного обучения у ребенка наблюдаются значи-
тельные изменения в психическом развитии, что готовит его к перехо-
ду в подростковый период. Уже с раннего возраста становятся заметны
индивидуальные различия, которые оказывают влияние на формирова-
ние его личности. Эти факторы зависят от готовности к школе, воспи-
тательных условий в семье, педагогического влияния и личных харак-
теристик ребенка.

Важно отметить, что проявление тревожности на начальных этапах
школьного обучения является естественным процессом. Оптимальное
образовательное взаимодействие возможно, если ребенок периодически
испытывает тревогу в определенных ситуациях. Тем не менее уровень
этого беспокойства не должен превышать «критическую точку», кото-
рая является уникальной для каждого ребенка.
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме – специфике
мышления обучающихся музыке школьников. Теоретически доказано,
что для музыкальной деятельности одинаково важны дискурсивное и
интуитивное мышление. При этом обучение музыке чаще осуществля-
ется с преобладанием развития интуитивного мышления, что подтвер-
ждено экспериментально. Это создает предпосылки к ослаблению дис-
курсивного мышления. В данной работе сделана попытка индикации
сбалансированного соотношения дискурсивного и интуитивного мыш-
ления у обучающихся музыке школьников.
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Abstract. The article is devoted to a topical issue – the thinking specifics
of schoolchildren studying music. It has been theoretically proven that
discursive and intuitive thinking are equally important for musical activity. At
the same time, music training is often carried out with a predominance of the
intuitive thinking development, which has been confirmed experimentally.
This creates prerequisites for indicating discursive thinking. In this work, an
attempt was made to indicate a balanced ratio of discursive and intuitive
thinking in schoolchildren studying music.
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Одним из приоритетных результатов современного образования
является всестороннее гармоническое развитие личности обучающего-
ся. В числе параметров такого развития находится и мышление. Для
школьников, обучающихся музыке, это особенно важно, поскольку вы-
явлено преобладание у них интуитивного мышления над дискурсив-
ным. Между тем, музыкальная деятельность включает оба типа мыш-
ления, ввиду чего недоразвитие одного уже характеризует результаты
образования как недостаточные. Для того, чтобы определить пути сба-
лансированного развития интуитивного и дискурсивного мышления.

В настоящее время наиболее дифференцированной психологиче-
ской моделью протекания мыслительной деятельности признана теория
А.В. Брушлинского. Именно он, выделив в этой теории процессуаль-
ные компоненты мышления, не только указал на динамичность мысли-
тельной деятельности, но и выработал особый подход к изучению
мышления с раскрытием его континуально-генетической природы, не-
прерывно меняющегося соотношения внешних и внутренних условий
во время решения задачи [12]. Процессуальность мышления стала пер-
вым индикатором для исследования этого психического процесса.

В.В. Селиванов пишет, что одной из основных методологических
проблем при психологическом анализе любого феномена является вы-
явление его содержания и что именно А.В. Брушлинский внес сущест-
венный вклад в разработку нового содержательного пласта мыслитель-
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ной активности – процессуального. Основу этой составляющей мысли-
тельной деятельности составило концептуальное положение С.Л. Ру-
бинштейна о том, что мыслительная активность выступает как дея-
тельность и как процесс. Это позволило А.В. Брушлинскому реализо-
вать деятельностный и процессуальный подход по отношению к позна-
вательным процессам [12]. Рассмотрение процессуальности функцио-
нирования психического оказывается необходимо, поскольку оно по-
зволяет избежать излишнего противопоставления сознательных и бес-
сознательных компонентов, индивидуального и общественного в пси-
хическом – в целом, тройного дуализма и др. [1].

 На основании процессуальной концепции А.В. Брушлинский рас-
крыл непрерывную, целостную природу мыслительного процесса, ко-
торая отразилась в понятии «недизъюнктивный». Недизъюнктивность
мышления означает, что процесс состоит не из отчетливо изолирован-
ных друг от друга элементов, а представляет собой целостную систему,
подчиненную общей направленности субъекта на решение задачи [1].
А.В. Брушлинский был убежден, что психический процесс начинает
развиваться на основе и посредством его непрерывности: «И тогда
мышление как процесс превращается в интеллект – в мышление как
способность» [1, с. 182].

На взгляд В.В. Селиванова, «более целесообразным является рас-
смотрение целостности мышления как несводимости его содержания
к совокупности компонентов, а холистичность мышления проявляется
в формировании новых мыслительных образов и событий, не сущест-
вовавших ранее» [12, с. 42]. Продуктивность как второй индикатор
мышления, отмечал и А.В. Брушлинский, выделял его изначально
творческую природу, выражающуюся в порождении новых формообра-
зований, структур и их связей. Он считал, что в отличие от более про-
стых познавательных процессов (восприятия, памяти и др.) мышление
всегда производит субъективно новое [1].

В.И. Панов основывает на процессуальности психического обрете-
ние психикой актуальной формы существования в процессе становле-
ния системы «субъект психической реальности – окружающая среда»
[9, с. 29]. В модели взаимодействия человека с миром, описанной
Р.М. Кумышевой, мышление также детерминируется необходимостью
познавать мир и регулировать свои отношения с ним. На ее взгляд, не-
обходимость взаимодействовать с миром побудила человека обратить-
ся к своему внутреннем миру, в связи с чем возник внутренний план
этого взаимодействия [3]. Встретившись с непознанными силами при-
роды, человек анализирует их и ищет возможности своего влияния на
силы природы. Этот внутренний план взаимодействия с миром послу-
жил стимулом для развития мышления. Дальнейшее развитие форм
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взаимодействия человека с миром привело к необходимости искать
внутренние ресурсы для саморегуляции и воздействия на внешний мир.
Р.М. Кумышева описывает структуру и состав внутренних ресурсов
человека в контексте его взаимодействия с миром: функциональную и
содержательную подсистемы. В свою очередь, содержательная подсис-
тема разделяется на инвариантную и динамическую части [5]. «Функцио-
нальная подсистема внутренних ресурсов человека включает механизмы
адаптации к условиям внешнего мира (уровень индивида), регуляции
условий внешнего мира (уровень субъекта); механизмы внутренней
саморегуляции (уровень личности)» [5, с. 303]. Таким образом, взаимо-
действие человека с миром не только стимулировало мышление как
психическую функцию, но и стало инструментальной частью внутренних
ресурсов человека. Вполне допустимо, что на ранних этапах развития че-
ловечества преобладало интуитивное мышление, которое в современной
психологии рассматривается как дологическое. Ведь рациональная
система мышления требует: достаточного количества информации;
достаточного количества времени для принятия решения на основе
имеющейся информации. А в отношениях с непознанной природой че-
ловеку приходилось больше опираться на интуицию. Этого мнения
придерживается и С.В. Забелина: механизм интуиции связан с накоп-
лением и обработкой информации в правом полушарии и передачей ее
в левое полушарие для ее реализации, завершения или осознания.
«Дискурсивное мышление, пишет далее С.В. Забелина, – связано с ра-
ботой тех зон коры головного мозга, которые обеспечивают гностиче-
ские (познавательные) функции, начиная от тех, которые служат осно-
вой для более элементарных психических процессов, например ощу-
щения, и заканчивая более сложными» [2, с. 123].

С этой позицией совпадают результаты исследований мышления
К. Алос-Феррера и С. Хюгельшефера: при рассмотрении вероятност-
ных суждений, полагают они, естественным виновником является не-
уловимая концепция интуиции; более абстрактные нюансы, связанные
с концепцией вероятности, не приходят естественным образом в чело-
веческий разум, и интуитивное мышление, кажется, часто сбивает нас
с пути в этой области. Поэтому неудивительно, что индивидуальная
неоднородность в отношении предубеждений в вероятностных сужде-
ниях, как правило, связана с различиями в импульсивном или интуи-
тивном поведении [13]. Из всего этого следует, что мышление детер-
минировано взаимодействием человека с миром.

Третий индикатор мышления – его смысловая наполненность.
А.Н. Леонтьев в своей работе «Деятельность. Сознание. Личность» на-
зывает смысловые образования компонентами мышления и считает,
что их надо изучать в системе внутренних отношений деятельности,
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что перекликается с порождением мышления в процессе взаимодействия
с миром [8]. Эта идея реализуется в исследованиях Р.М. Кумышевой,
которая приходит к выводу, что необходимость взаимодействия чело-
века с миром – это смысл, стимулирующий деятельность человека.
В частности, смысл обретает познание мира, а необходимость управлять
процессами, происходящими в мире, придает смысл самопознанию [3, 5].
Взаимодействие человека с миром придает смысл деятельности вообще
и созидательной деятельности, в частности [7]. Результирующим смыс-
лом в данном контексте становится смысл самосовершенствования, по-
скольку условия внешнего мира динамичны, они требуют от человека
постоянного познания и самопознания, принятия новых решений, что
стимулирует самосовершенствование личности. И в итоге деятельность
становится индикатором самоэффективности человека [6], а созида
тельная деятельность обретает смысл регуляции взаимодействия чело-
века с миром [7]. Таким образом, экспериментально подтверждена не-
обходимость смысловой наполненности деятельности, которая форми-
рует мышление.

После установления индикаторов мышления необходимо найти пу-
ти гармоничного развития интуитивного и дискурсивного мышления
у обучающихся музыке школьников. В этом направлении Р.М. Кумы-
шева также исходит из модели взаимодействия человека с миром [6].
Мышление развивается посредством продуктивной (или созидательной)
деятельности, порождаемой смыслами-стимулами и порождающей
смыслы-результаты. При моделировании такой деятельности реализуют-
ся индикаторы мышления: процессуальность, целостность, продуктив-
ность и смысловая наполненность. В модели контекстного обучения, ко-
торое применялось Р.М. Кумышевой для развития наряду с интуитив-
ным мышлением дискурсивного мышления, она опиралась на исследо-
вания В.Я. Пономарева [10]. Он представляет творческое мышление
как модель с двумя полюсами в двух формах их реализации: 1) интуи-
тивным опытом и логическим опытом; 2) состояниями интуитивного
решения и логического решения задачи [10]. Именно по такой схеме
идет развитие мышления музыкантов: на ранних этапах обучения му-
зыке преобладает интуитивное мышление; после накопления исполни-
тельского опыта происходит переход от интуитивного подхода к более
обдуманному; далее музыкант моделирует и контролирует свою дея-
тельность. Эту схему Р.М. Кумышева предлагает реализовывать в мо-
дели контекстного обучения [4].

Необходимость рассмотрения учебной деятельности в контексте
освоения обучающимся мира и сочетания в процессе ее выполнения
интуитивного и дискурсивного мышления подчеркивает и З.А. Реше-
това. На ее взгляд, «целенаправленное формирование ориентировки
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учащегося на системную организацию исследуемого (преобразуемого)
объекта и самой деятельности с ним есть главное условие формирования
способностей всестороннего освоения мира» [11, с. 43]. В этой концеп-
ции суть обучения заключается в превращении внешней деятельности (с
объектами) во внутреннюю (с образами объектов – понятий), ее объек-
тивного содержания – в субъективную мысль, материальной деятельно-
сти – в идеальную (в знаках), не психического – в психическое [11].

Поскольку музыкальная деятельность музыканта-исполнителя яв-
ляется творческой (созидательной, продуктивной), она неминуемо при-
водит к необходимости ее осуществления сочетанием интуитивного и
дискурсивного типов мышления.

Таким образом, мышление всегда является продуктом взаимодейст-
вия человека с миром. Основными индикаторами интуитивного мышле-
ния являются: процессуальность, целостность, продуктивность, смысло-
вая наполненность. Эти индикаторы будут реализованы в дальнейших
исследованиях по формированию гармоничного сочетания интуитивного
и дискурсивного мышления у школьников, обучающихся музыке.
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Аннотация. По мнению многих родителей и педагогов, гиперак-
тивность – это всего лишь проблема поведения, объясняющаяся «рас-
пущенностью» ребенка и его неумелое воспитание. Такие поспешные
выводы не всегда оправданы, так как гиперактивность – это медицин-
ский диагноз, право на постановку которого имеет только квалифици-
рованный специалист. Данный диагноз ставится после специального
обследования.
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При упоминании о гиперактивности имеют ввиду не выраженную
патологию или криминальное поведение, а случаи, которые укладыва-
ются в популяционные распределения нормальных признаков.

В статье рассматриваются причины возникновения гиперактивно-
сти, а также влияние этой проблемы на успеваемость детей младшего
школьного возраста.

Ключевые слова: гиперактивность ребенка, дефицит активного
внимания, двигательная расторможенность, импульсивность, коррек-
ция, органическое поражение мозга, перинатальная патология, соци-
альные и генетический факторы.
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Annotation. According to many parents and teachers, hyperactivity is
just a behavioral problem explained by the "promiscuity" of the child and his
inept upbringing. Such hasty conclusions are not always justified, since
hyperactivity is a medical diagnosis, the right to which only a qualified
specialist has the right. This diagnosis is made after a special examination.

When referring to hyperactivity, they do not mean pronounced
pathology or criminal behavior, but cases that fit into the population
distributions of normal characteristics. Most primary school children, as
teachers and parents call a "difficult" child, and sociologists refer to this
category as population distributions of normal traits [1, p. 211].

In our article, we will talk about the causes of hyperactivity. We also
showed the impact of this problem on the academic performance of primary
school children.



23

Keywords: hyperactivity of the child, lack of active attention, motor
disinhibition, impulsivity, correction, organic brain damage, perinatal
pathology, social and genetic factors.

В настоящее время наблюдается увеличение количества младших
школьников, сталкивающихся с трудностями в обучении. Для детей
школьный период сложен, у многих отмечается возрастная незрелость
произвольной регуляции, что приводит к дезадаптации.

Среди неуспевающих младших школьников наблюдается отклоне-
ние в развитии. Одним из распространенных встречающихся отклоне-
ний является гиперактивность [4, с. 12].

Анализ литературы показал, что в отечественной психолого-
педагогической науке гиперактивности уделялось внимание, но не пер-
востепенное. В.П. Кащенко дал описание «болезненно выраженной ак-
тивности». Выделил такие недостатки, как отсутствие определенной
цели, рассеянность, импульсивность поступков [3, с. 136].

Обращаясь к опыту зарубежных психологов, стоит отметить то, как
В. Оклендер характеризует гиперактивных детей.

«Гиперактивный ребенок не может сидеть на одном месте, он сует-
лив, много двигается, много разговаривает, может раздражать окру-
жающих. У гиперактивного ребенка плохая координация или недоста-
точный мышечный контроль. Наблюдается неуклюжесть, ребенок ро-
няет или ломает вещи. Ребенок плохо может сконцентрировать свое
внимание, легко отвлекаем» [5, с. 48].

Немало результатов достигнуто в изучении проблемы гиперактивно-
сти у младших школьников [7, с. 36]. Проявление синдрома гиперактив-
ности можно наблюдать в возрасте до 7 лет. Синдром гиперактивности
может беспокоить родителей с первых дней жизни ребенка. У детей на-
блюдается повышенный мышечный тонус, чрезмерная чувствительность
ко всем раздражителям (свет, шум), плохой сон, во время бодрствования –
повышенная подвижность и возбудимость. Вся деятельность ребенка име-
ет хаотичный характер. Нарушения поведения ребенка можно наблюдать
в ситуациях, которые требуют организованного поведения [2, с. 112].

Основными причинами, которые лежат в основе возникновения
гиперактивности детей, являются:

1) патологии беременности, родов;
2) интоксикация первых дней жизни малыша;
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3) минимальная мозговая дисфункция (ММД), которая приводит к
появлению проблем, связанных с неуспеваемостью младших школьников.

Большинство придерживаются следующих факторов возникновения
гиперактивности, которые могут взаимодействовать между собой:

§ органическое поражение мозга (черепно-мозговая травма);
§ перинатальная патология (нарушения во время беременности, ас-

фиксия новорожденного);
§ генетический фактор;
§ социальные факторы (воспитательные воздействия).
Как же проявляется гиперактивность у детей младшего школьного

возраста? И каково ее влияние на успеваемость учащихся?
У детей младшего школьного возраста гиперактивность проявляется

нарушением внимания (дети не способны сосредоточить внимание на
долгое время на одном предмете, поэтому не способны выполнить за-
дание полностью,  они часто забывают то,  о чем их просят или что им
нужно сделать).

В связи с этим у детей пропадает интерес и упорство как в учебной,
так и в игровой деятельности. Порой такие дети не могут спокойно до-
сидеть до конца мультфильма, который показывают по телевизору, да-
же если он идет около получаса.

Коррекция – это исправление недостатков, неправильностей, не
требующих конечных изменений [3]. Коррекция гиперактивности де-
тей младшего школьного возраста должна проводиться в комплексе по
различным методикам, которые есть медикаментозные и немедикамен-
тозные. Преимущественно пользуются немедикаментозными методи-
ками. Лечебными пользуются только в том случае, когда другие мето-
дики не принесли эффективного результата.

Основным направлением коррекции гиперактивности является
правильная двигательная активность ребенка. Гиперактивным детям
противопоказаны игры и спортивные занятия с соревновательным ха-
рактером, поэтому рекомендуются легкие аэробные тренировки (пла-
ванье, езда на велосипеде, лыжи).

К коррекции также относится работа с психологом. Психолог на ос-
нове методик может уменьшить тревожность и повысить способность
к коммуникации ребенка. Психолог работает не только с ребенком, но и с
его родителями. Родителям он помогает изменить микроклимат в семье,
который благоприятно влияет на ребенка.
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Для педагога также важно знать гиперактивных детей своего класса,
диагноз которых подтвержден специалистом. Учитель должен так орга-
низовать учебный процесс, чтобы учитывать индивидуальные особен-
ности развития и поведения ребенка. Педагог в работе с гиперактив-
ными детьми должен использовать три основных направления:

§ развитие дефицитарных функций (внимание, память, координация);
§ отработка навыков взаимодействия со сверстниками и взрослыми;
§ работа с гневом, которая проводится при необходимости.
Можно сделать вывод, что большинство исследований синдрома

гиперактивности принадлежат зарубежным авторам. В отечественных
работах современная концепция гиперактивности формулируется на
основе представлений о минимальных мозговых дисфункциях. Син-
дром гиперактивности – самая частая причина нарушений поведения и
трудностей обучения в младшем школьном возрасте.
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Аннотация. Самооценка детей в современном обществе требует при-
стального внимания и изучения. Дети – это отражение происходящего
в обществе.  Те ценности,  которые прививает им общество и культура в
целом, полностью отражаются на характере и самооценке детей в целом.
Благополучно устроенное общество воспитывает здоровое и благополуч-
ное поколение. В данном случае не последнюю роль играет и государство.

В настоящее время исследования самооценки человека в процессе
его жизнедеятельности имеют большое значение в психологической тео-
рии и практике. Прежде всего изучаются сдвиги в содержании уровня
самооценки и ее компонентов – какие качества осознаются лучше, как
меняется с возрастом уровень и критерии самооценок, какое значение
придается внешности, а какое умственным и моральным качествам.
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Annotation. The self-esteem of children in modern society requires
close attention and study. Children are a reflection of what is happening
in society. The values that society and culture instill in them in general are
fully reflected in the character and self-esteem of children in general. A
prosperous, economically and morally organized society brings up a healthy
and prosperous generation. In this case, the state plays an important role.

Currently, research on a person's self-esteem in the process of his life is
of great importance in psychological theory and practice. First of all, the
shifts in the content of the level of self-esteem and its components are
studied – which qualities are better understood, how the level and criteria of
self-esteem change with age, what importance is attached to appearance, and
what to mental and moral qualities.

Keywords: self-esteem, information technology, adolescents, mental
and moral quality, modern society, values.

Актуальность исследования обусловлена тем, что процесс разви-
тия самооценки личности, по сравнению с другими психологическими
образованиями, изучен довольно мало. Интерес к этим исследованиzм
на материале психологии развития быстро возрастает. Переходный воз-
раст заметно отличается как от детства, так и от взрослости, в этом от-
ношении имеется грань между подростком и юношей. Именно поэтому
исследование особенностей самооценки подростка является на сего-
дняшний день актульаным.

Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально
изучить особенности самооценки у старших подростков в эпоху ин-
формационных технологий.

Гипотеза исследования: уровень самооценки у старших подрост-
ков в эпоху информационных технологий, возможно, изменится, если
разработать и реализовать программу формирования самооценки.

Для этого необходимо решить следующие задачи.
1) изучить понятие самооценки;
2) выявить особенности формирования самооценки у старших под-

ростков в эпоху информационных технологий;
3) обозначить этапы, методы и методики исследования;
4) охарактеризовать выборку и результаты констатирующего экс-

перимента/
Исходя из поставленной цели, были сформулированы следующие

задачи работы:
– изучить особенности развития личности в подростковом возрасте;
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– рассмотреть основные точки зрения исследований по проблеме
самооценки в подростковом возрасте;

– экспериментально исследовать особенности уровня самооценки у
подростков.

В любящей и заботливой семье, как правило, растет счастливый ре-
бенок со здоровой самооценкой. Государство должно быть заинтересо-
вано в охране детей от негативной информации. Должны прививаться
любовь и стремление к созданию семьи.

Экспериментальное исследование проводилось на базе МКОУ СОШ
№ 9 г. Нальчик.

В работе применялись следующие методы и методики исследо-
вания.

1.Теоретические: теоретический анализ психолого-педагогической
литературы по теме исследования; моделирование; обобщение; метод
целеполагания.

2.Эмпирические: констатирующий и формирующий эксперимент:
– методика «Исследование самооценки личности» С.А. Будасси;
– методика «Самооценка личности старшеклассника» Г.Н. Казан-

цевой;
– методика исследования самооценки «Лесенка»;
– тест на определение самооценки (Л.С. Бочкарева).
Культура, в которой растёт ребенок, непременно станет его маяком

в жизни. Родители, которые прививают ребенку любовь к ближнему,
воспитают человека нравственно развитого, благородного. Однако не
стоит забывать, что ребенок сам вправе выбирать жизненный путь.
Каким он будет зависит только от родителей. Поэтому детям гораздо
легче адекватно оценить и дать самооценку, нежели верно оценить свое
положение в системе личных отношений.

Недопустимо ограничивать общение с детьми только дисципли-
нарными указаниями, связанными с выполнением развивающих задач
или режимных моментов. Педагогу необходимо чаще разговаривать с
детьми, интересоваться их настроением. Положительные личностные
качества взрослого настолько значимы для старшего дошкольника, что у
него сразу же возникает желание приобщиться к совместному делу.
Именно в направлении организации свободного общения для педагога и
воспитанников возникает возможность раскрыть наиболее полно свой
творческий потенциал.

Рост самооценки должен иметь связь с такими приобретениями,
как широта диапазона критериев оценок, их соотнесенность, обобщен-
ность, отсутствие категоричности, объективность. Было показано, что
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дети с рефлексивной самооценкой более общительны, чутко улавлива-
ют требования сверстников, стремятся им соответствовать, тянутся
к знакомствам и хорошо ими принимаются. Недостаточное усвоение
содержания нравственных качеств личности, отсутствие рефлективно-
сти при самооценке ведет к ограничению ее регулятивных функций:
появляется конфликтность, настороженность в отношениях со сверст-
никами. Таким образом, развитие самооценки и личностного действия
оценивания себя является условием развития личностной саморегуля-
ции как важного вида регулятивных действий и коммуникативных дей-
ствий у подростков.

Опытно-экспериментальная работа проводилась под контролем
психолога образовательного учреждения. В исследовании приняли
участие 20  учащихся,  среди которых 9  юношей и 11  девушек.  После
проведения методики Т.В. Дембо – С.Я. Рубинштейн в модификации
А.М. Прихожан, полученные результаты показали, что у испытуемых
преобладает средний уровень самооценки в 50 % (10 человек), 23,3 %
(5 человек) характеризуется высоким уровнем; низкий уровень само-
оценки выявлен у 8 подростков (26,7 %). Полученные результаты по
методике «Исследование самооценки личности» С.А. Будасси показы-
вают, что на начало исследования у 16 подростков (53,3 %) преоблада-
ет средний уровень самооценки, высокий у 6 человек (20 %) , а низкой
самооценкой обладают всего 8 учеников (26,7 %). Методика «Само-
оценка личности старшеклассника» Г.Н. Казанцевой позволила вы-
явить следующие результаты: у 17 учащихся (56,7 %) преобладает
средняя самооценка, высокий уровень выявлен у 6 человек (20 %), по-
мощь в формировании адекватной самооценки требуется 7 подросткам
(23,3 %), у которых уровень самооценки низкий.

Таким образом, была сформирована выборка испытуемых для реа-
лизации программы формирования адекватной самооценки у старших
подростков в количестве восьми человек. Учащиеся, у которых был
выявлен высокий уровень самооценки, не пожелали принять участие в
программе. В дальнейшем нами будет проведена разработанная про-
грамма формирования адекватной самооценки у старших подростков,
которая вероятно изменит уровень самооценки у испытуемых.
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Аннотация. В статье рассматривается связь между устной комму-
никативной некомпетентностью и низким социальным статусом у де-
тей в коллективе. Устная коммуникативная некомпетентность охваты-
вает недостаточные навыки слушания, выражения мыслей и установ-
ления эффективной взаимосвязи с другими.

Ключевые слова: устная коммуникативная некомпетентность,
социальный статус, дети.

Abstract. The article explores the connection between oral communi-
cative incompetence and low social status among children in a team.Oral
communication incompetence encompasses insufficient skills in listening,
expressing thoughts, and communicating effectively with others.

Keywords: oral communicative incompetence, social status, children.

Социальная адаптация и успешное взаимодействие в коллективе
играют важную роль в формировании личности ребенка. Однако не все
дети легко находят свое место в коллективе и достигают высокого ста-
туса среди сверстников. Низкий статус может стать причиной множе-
ства проблем, включая снижение самооценки, социальную изоляцию
и негативные эмоциональные последствия. По нашему мнению, одной
из наиболее значимых причин низкого статуса у ребенка в коллективе
является устная коммуникативная некомпетентность.

http://e-koncept.ru/
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Устная коммуникативная компетентность играет важную роль
в успешной социализации человека. Способность эффективно выра-
жать свои мысли и идеи в устной форме позволяет установить более
глубокие и качественные связи с другими людьми. Коммуникация
является ключевым инструментом для установления и поддержания
социальных отношений, создания дружеских связей и успешного взаи-
модействия в коллективе.

Устная коммуникативная компетентность также влияет на само-
оценку и уверенность человека [4]. Способность выразить свои мысли
четко и убедительно помогает развить уверенность в себе и своих спо-
собностях. Кроме того, устная коммуникативная компетентность явля-
ется неотъемлемой частью академического и профессионального успе-
ха, так как эффективное выступление и убедительное общение являют-
ся ключевыми навыками во многих сферах жизни.

Устная коммуникативная некомпетентность – это отсутствие знаний
о составляющих устной коммуникативной компетенции и/или неумение
этими знаниями пользоваться [3]. Этот недостаток может привести к труд-
ностям в установлении контактов с другими детьми, созданию дружеских
отношений и участию в общих деятельностях. В результате ребенок оказы-
вается на периферии коллектива, не получает признания и поддержки свер-
стников, что влияет на его самооценку и социальное развитие.

В данной статье мы представим результаты проведенного нами ис-
следования. Устная коммуникативная некомпетентность может прояв-
ляться в слабой грамматике, недостаточном словарном запасе, неуме-
нии структурировать сообщение или трудностях в поддержании беседы.
Люди с устной коммуникативной некомпетентностью могут испытывать
трудности в установлении контактов с другими людьми, и не могут эф-
фективно передавать свои мысли и чувства.

Устная коммуникативная некомпетентность включает ряд аспек-
тов, которые влияют на способность человека эффективно коммуници-
ровать. Один из таких аспектов – это лексико-грамматическая неком-
петентность, которая проявляется в неправильном использовании
грамматических правил, ограниченном словарном запасе и неправиль-
ном выборе слов и выражений.

Другим аспектом является некомпетентность в организации речи и
структурировании сообщения. Люди с такой некомпетентностью могут
иметь трудности в выражении своих мыслей последовательно и логично,
а также в соблюдении правильной последовательности информации.

Как было сказано выше, устная коммуникативная некомпетентность
может быть причиной низкого статуса у ребенка в коллективе, который
имеет серьезные негативные эмоциональные и психологические послед-
ствия. Ребенок с низким статусом часто испытывает чувство непризнания,
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отверженности и может иметь низкую самооценку. Он может ощущать се-
бя изолированным и несчастным, не имея поддержки и дружеских связей.

Такие дети часто страдают от тревоги и депрессии.  Они могут ис-
пытывать постоянный стресс и беспокойство, связанные с ожиданием
негативных реакций и отвержения со стороны сверстников. Это влияет
на их эмоциональное благополучие и может привести к серьезным
психологическим проблемам.

Другим следствием устной коммуникативной некомпетентности
ребенка могут быть проблемы с академической и социальной адапта-
цией ввиду его низкого статуса в коллективе. Ребенок с таким статусом
может испытывать трудности в учебе и снижение мотивации. Он мо-
жет стать менее заинтересованным в учебных заданиях, иметь пробле-
мы с концентрацией и самодисциплиной.

Социальная адаптация также может быть затруднительной для ре-
бенка с низким статусом. Он может столкнуться с проблемами при ус-
тановлении дружеских отношений, включая отсутствие приглашений
на встречи или мероприятия. Это может привести к социальной изоля-
ции и ограниченным возможностям для развития навыков общения и
взаимодействия с другими людьми.

Поведенческие и эмоциональные проявления у ребенка с низким
статусом могут быть разнообразными [1]. Вот несколько примеров.

·Социальное избегание. Ребенок может стараться избегать контакта
с другими детьми, не участвовать в играх и активностях, предпочитая
оставаться в стороне.

·Пассивность. Ребенок с низким статусом может проявлять пас-
сивное поведение, не инициируя взаимодействие с другими, не выска-
зывая свои мнения и предпочитая оставаться незаметным.

·Агрессивность. В некоторых случаях ребенок с низким статусом
может проявлять агрессивное поведение, включая обиды, дразнение
или даже физическую агрессию в отношении других детей.

·Пониженная самооценка. Ребенок с низким статусом может испы-
тывать сильное снижение самооценки и негативное отношение к себе. Он
может считать себя неудачником и недостойным внимания и уважения
других.

·Эмоциональная нестабильность. Ребенок с низким статусом может
испытывать частые изменения настроения, быть более восприимчивым
к критике и легко реагировать на стрессовые ситуации.

В целом, низкий статус у ребенка в коллективе может иметь серь-
езные последствия для его эмоционального, психологического и соци-
ального развития [2]. Поддержка и помощь в создании позитивной ат-
мосферы в коллективе играют важную роль в преодолении этих про-
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блем и помогают ребенку строить здоровые и успешные отношения со
сверстниками.

В 2019 году Сидоровой Е.Э. и Туласыновой Н.Ю. был организован
педагогический эксперимент. Они провели диагностику уровня сфор-
мированности межличностных отношений при помощи социометрии
по Дж. Морено, выявлена самооценка младших школьников по мето-
дике «Шкала Дембо-Рубинштейн» и определены уровни школьной
тревожности детей по методике Филлипса [5]. По результатам был сде-
лан вывод, что процент детей, чей уровень тревожности является по-
вышенным и высоким в группе младших школьников, имеющих небла-
гоприятное положение в системе межличностных отношений, выше,
чем в группе младших школьников, имеющих благоприятное положе-
ние в системе межличностных отношений.

По итогам проведенного исследования были сделаны следующие
выводы:

– чем выше статус школьника в классном коллективе, тем больше
у него развиваются качества, которые помогают держать в дальнейшем
занятую позицию;

–  чем ниже статус школьника,  тем меньше он включается в отно-
шения в коллективе;

– школьники, чье положение в коллективе сверстников благопо-
лучно, и имеют наибольшее число выборов, выделяются активной
жизненной позицией, характеризуются такими чертами, как общитель-
ность, инициативность. А также большинство из них хорошо учатся,
положительно относятся к коллективу, девочки отличаются привлека-
тельной внешностью;

– школьники, имеющие небольшое количество выборов и не поль-
зующиеся взаимностью, не удовлетворены своим положением. Они
стараются общаться со сверстниками за пределами класса, в классе не-
доброжелательны, иногда конфликтуют. Но есть дети, которые, невзи-
рая на свое положение в коллективе, все равно стремятся к общению со
сверстниками;

– группа школьников, имеющих неблагополучное положение в
системе личных отношений в классе, тоже имеют немного сходные ха-
рактеристики. У этих детей имеются трудности в общении со сверст-
никами, это проявляется во вспыльчивости, капризности, грубости,
замкнутости. Таких детей отличает ябедничество или завышенная са-
мооценка. Многие из этих детей стеснительны, нерешительны и они
боятся проявлять себя в общественной деятельности;

– у школьников, имеющих неблагоприятное положение в системе
межличностных отношений, уровень школьной тревожности выше,
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чем у других детей, имеющих благополучное положение в системе
межличностных отношений.

Как мы видим, неблагоприятное положение в системе межлично-
стных отношений становится причиной низкой самооценки детей,
а причина такого положения – устная коммуникативная некомпетент-
ность. Она влечет за собой серьезные последствия для эмоционального
состояния и благополучия ребенка. Устная коммуникативная некомпе-
тентность является серьезной проблемой, которая может оказывать не-
гативное влияние на статус ребенка в коллективе. Выявлено, что низкий
статус может привести к различным негативным последствиям, включая
эмоциональные и психологические проблемы, а также затруднения в ака-
демической и социальной адаптации.

Однако есть ряд способов преодоления устной коммуникативной
некомпетентности, которые могут помочь ребенку повысить свой ста-
тус в коллективе. Развитие навыков активного слушания, тренировка
устной речи и поддержка со стороны родителей, педагогов и специали-
стов играют важную роль в этом процессе.

Преодоление устной коммуникативной некомпетентности не толь-
ко способствует повышению статуса ребенка в коллективе, но и разви-
вает его навыки коммуникации, уверенность в себе и социальные ком-
петенции, которые будут полезны в дальнейшей жизни.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема влияния индивиду-
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Младший школьный возраст характеризуется перестройкой отно-
шений ребенка с людьми. Ведущей деятельностью является учебная,
она определяет важнейшие изменения, происходящие в развитии пси-
хики детей на данном возрастном этапе. Влияние учителя на психоло-
гическое состояние является определяющим.

В рамках учебной деятельности складываются психологические
новообразования, характеризующие наиболее существенные достиже-
ния в развитии младших школьников и являющиеся фундаментом,
обеспечивающим развитие на следующем возрастном этапе.

Дети младшего школьного возраста в большой эмоциональной за-
висимости от учителя. Здесь определяющим является стиль деятельно-
сти педагога, что сказывается на характере их отношения к учителю,
школе и учебной деятельности.

Проблема индивидуального стиля деятельности уже давно стала
предметом научного исследования. Основная концепция индивидуаль-
ного стиля деятельности, разработанная в рамках отечественной шко-
лы, состоит в том, что человек способен сознательно или неосознанно
учитывать свои индивидуальные особенности как объективные усло-
вия деятельности и в соответствии с ними организовывать свою дея-
тельность [7, с. 85].

Значительный вклад в разработку данной проблемы внесли Н.И. Пет-
рова, З.Н. Вяткина, А.К. Маркова, А.Я. Никонова, Н.А. Аминов и другие.
В частности, ими изучены различные аспекты стиля: структура, типоло-
гия, процесс формирования. Но целый ряд вопросов, в частности касаю-
щихся результативной стороны индивидуального стиля деятельности
учителя, не получил рассмотрения.

Под индивидуальным стилем понимают конкретную систему спо-
собов педагогической деятельности, обусловленную стойкими лично-
стными качествами и складывающуюся при активном положительном
отношении личности к труду. Наиболее полное собственно деятельно-
стное представление о стилях педагогической деятельности предложе-
но А.К. Марковой, А.Я. Никоновой – стили педагогической деятельно-
сти, в зависимости от ее характера [5, с. 41].

Индивидуальный стиль деятельности педагога представляет стиль
педагогического общения в системе «учитель-ученик».

В.А. Канн-Калик определял стиль педагогического общения как
«индивидуально-типологические особенности социально-психоло-
гического взаимодействия педагога и обучающихся» [3].

Под стилем педагогической деятельности И.А. Зимняя понимает
специфическую систему «способов воздействия на школьников со сторо-
ны учителя или воспитателя» [2]. В стиле педагогической деятельности
отражается характерная для педагога манера обращения к ученикам,
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особенности предъявления требований и отношение в целом к уча-
щимся со стороны учителя.

В психолого-педагогической литературе наиболее часто выделяются
три основных стиля педагогической деятельности: авторитарный, де-
мократический и либеральный.

Авторитарный стиль характеризуется подавлением учащихся кате-
горичными оценочными суждениями, не допускающими возражений, а
также бесцеремонностью в способах отдачи приказов и распоряжений.
Такие педагоги навязывают свое мнение, и деспотично проявляют во-
лю не только учеников, но также их родителей и коллег [1, с. 83].

Демократический стиль выражается в сотрудничестве учителя
с учениками, при таком стиле требовательность педагога сочетается
с уважением к личности ребенка, опорой на его мнение, личностные
особенности, соблюдение его личных границ, учет интересов и жела-
ний, тактичность и корректность в решении возникающих вопросов и
противоречий.

Еще одним достаточно распространённым стилем педагогической
деятельности является либеральный (попустительский). Вместо требо-
ваний, учителя уговаривают учеников, а зачастую и сами выполняют
за них часть поручений. Данный стиль деятельности также проявляется
в бездеятельности педагога, в его самоустранении от ответственности
за учебный процесс, предоставляя полную свободу детям, которые
воспринимают это как признак слабости [7, с. 86].

Таким образом, успешность обучения детей в начальной школе
обусловлена характером организации учебно-воспитательного процес-
са, эмоциональным фоном, сопровождающим обучение, то есть инди-
видуальной организацией труда педагога, его стилем деятельности.
Этим и объясняется выбор темы нашего исследования.

Цель исследования – выявить особенности влияния индивидуаль-
ного стиля деятельности учителя на эмоциональное состояние младше-
го школьника.

С целью определить особенности индивидуального стиля учебной
деятельности было проведено эмпирическое исследование. Выборка
исследования включала 14 учителей начальных классов.

Результаты психодиагностики особенностей педагогического обще-
ния с помощью методики «Стиль педагогического общения» (Р.В. Овча-
рова) выявили у большинства (46 %) учителей демократический стиль пе-
дагогического общения; 36 % склонны к авторитарному стилю педагоги-
ческого общения и у 21 % либеральный стиль педагогического общения.

Дальнейшее изучение индивидуального стиля педагогической дея-
тельности основывался на особенностях организации урока и его мето-
дическом обеспечении. Результаты, полученные с помощью методики
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«Вопросник для анализа учителем особенностей индивидуального стиля
своей педагогической деятельности» (А.М. Маркова, А.Я. Никонова)
[6, с. 180], свидетельствуют, что наиболее часто встречаются учителя
с промежуточным индивидуальным стилем деятельности: эмоционально-
методичным и рассуждающе-импровизационным – 28,6 % (4 учителя).
Далее 21,4 % (3) учителей отдают предпочтение эмоционально-
импровизационному и рассуждающе-методичному 21,4 % (3) стилям
деятельности, которые являются полярными.

Следующим этапом нашего исследования являлось определение
зависимости эмоционального состояния учащихся от индивидуального
стиля деятельности учителя. Эмоциональное состояние учащихся изуча-
лось с помощью методики эмоционально-цветовой аналогии А.Н. Лу-
тошкина. Данная методика позволила определить эмоциональное са-
мочувствие, которое возникает у школьника на основе воспринимаемо-
го им отношения к нему. Это связано с тем, что ребенок оценивает себя
в значительной мере в свете отношения окружающих (учителей, одно-
классников).

Суть методики состоит в оценке членами группы своих эмоцио-
нальных состояний при помощи цвета. Каждый цвет обозначал опреде-
ленное настроение. Оперативная цветоматрица заполнялась ежедневно
в начале и в конце дня на протяжении одной учебной недели. Это по-
зволило определить эмоциональное состояние и психологический кли-
мат в коллективах,  а также дать оценку различным воздействиям
(учебный процесс, общение с учителем и одноклассниками и т. д.) на
настроение школьников.

Проведенный анализ эмоционального состояния школьников по-
зволил прийти к заключению, что наиболее благоприятная психологи-
ческая атмосфера царит в классах, где работают педагоги, использую-
щие эмоционально-импровизационный, эмоционально-методичный и
рассуждающе-импровизационный стили. Тревогу вызывает лишь пси-
хологический климат в классе учителя рассуждающе-методичного сти-
ля, так как детям этого возраста несвойственно частое проявление спо-
койно-грустного настроения.
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Аннотация. В статье рассматриваются личностные качества педа-
гога как фактор нравственного развития обучающихся на примерах
отечественного и зарубежного кинематографа. Посредством анализа
персонажей выбранных кинолент эта работа выявляет аспекты лично-
сти педагога, способные стимулировать позитивные качества обучаю-
щихся.
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THE PERSONALITY OF THE TEACHER
AS A FACTOR IN THE STUDENTS' PERSONAL GROWTH

(USING MOVIE CHARACTERS AS AN EXAMPLE)

Abstract. The article examines the teacher personal qualities as a factor
in the moral development of students using examples from domestic and
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foreign cinema. By analyzing the characters of the selected films, this work
reveals aspects of a teacher's personality that can stimulate positive qualities
in students.

Keywords: personal qualities of a teacher, moral development of a
student, teacher image in a movie.

Актуальность исследования обусловлена влиянием личности пе-
дагога на формирование личности обучающегося, что является одним
из важнейших аспектов всего процесса обучения и воспитания. Роль
педагога заключается не только в передаче знаний, но в умении при-
вить ребенку положительные качества, а также в помощи определения
способностей и грамотном их развитии. Анализ образов, отраженных в
кинематографе, позволяет выделить различные педагогические подхо-
ды и личностные качества, которые влияют на формирование личности
обучающихся. Кроме того, изучение влияния личности педагога в ки-
нематографе способствует более широкому пониманию роли образова-
ния и воспитания в обществе.

Проблема исследования: изучение влияния личности педагога на
формирование личности в контексте фильмов.

Цель исследования: анализ влияния личности педагога на нравст-
венное развитие обучающихся.

Гипотеза исследования: можно предположить, что те или иные
качества педагога стимулируют нравственное развитие обучающихся.

Эталонный педагог – это профессионал, хорошо разбирающийся
в своей специальности, увлеченный преподаванием, использующий со-
временные способы обучения и обладающий нравственными качествами,
которые становятся источником вдохновения и стимулируют развитие
обучающихся личности.

Р.М. Кумышева выделяет в качестве механизмов стимулирования
нравственного развития обучающихся симпатию и доверие к педагогу
[4]. Симпатия в межличностных отношениях является одним из факто-
ров сближения и объединения людей и сохранения психологического
комфорта. Она обычно возникает на основе общих взглядов, ценно-
стей, интересов, нравственных идеалов и как следствие избирательной
положительной реакции на привлекательную внешность, поведение,
черты характера другого человека [6, с. 321].

При отсутствии доверия к педагогу обучающиеся не вступают с ним
во взаимодействие, процесс учения происходит в отрыве от педагога
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или не происходит вообще. В качестве факторов доверия названные
авторы выделяют: 1) оценку позитивных перспектив потенциального
сотрудничества или взаимодействия (заинтересованность в доверии,
ценность доверия, ожидание блага в результате доверия); 2) прогноз
успешности построения доверительных отношений (прогнозирование
возможности и легкости/трудности процесса построения доверия) [5, с. 67].
Исходя из этого, Р.М. Кумышева приходит к заключению, что наличие
доверия является очень важным критерием успешности педагогическо-
го взаимодействия [4].

В проведенном ею исследовании она установила, в какой степени и
какие личностные характеристики свойственны учителям любимых и
нелюбимых предметов. Обнаружилось, что у учителей любимых пред-
метов на первых местах: общительность, «хорошее отношение ко мне»,
доброта, эрудиция, обаяние, далее – справедливость, требовательность,
остроумие, затем по убывающей – чуткость, внешняя привлекатель-
ность, оригинальность. Менее всего учителям любимых предметов
свойственны вспыльчивость и заносчивость. Именно эти личностные
качества вызывают у обучающихся, по их словам, симпатию. Доверие
вызывают личностные качества в совокупности с профессиональными
умениями [4].

Сравним результаты данного исследования с образами педагогов
в трех примерах из кинематографа.

Доживём до понедельника
В фильме противопоставляются два образа: Ильи Семеновича и

Светланы Михайловны.
Илья Семенович работает учителем истории, он умён, хорошо раз-

бирается в сфере своей деятельности, его уважают дети, это можно за-
метить в сценах на уроке истории, все сидят спокойно, тихо, внима-
тельно слушая каждое слово. Заинтересовать весь класс – дело непро-
стое, это под силу только настоящему профессионалу. И все же скла-
дывается ощущение, что ему тесно в стенах школы, но столкнувшись
с грустью в глазах своих воспитанников, когда они узнали о его наме-
рении уйти, он осознал, что его присутствие в их жизни является не-
оценимым, поскольку его знания, опыт и энтузиазм играют важную
роль в их образовательном и нравственном развитии.

Противоположностью Ильи Семёновича выступает учительница ли-
тературы – Светлана Михайловна. Педагог, «загнанный в рамки школьной
программы», считающий, что нужно быть строгим, чтобы тебя уважали.
Она не стесняется высмеять девочку за сочинение на тему «Что такое сча-
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стье?».  А ведь,  понятие «счастья»  все трактуют по-разному.  Вот и один
мальчик написал в своём сочинении, что «Счастье-когда тебя понимают».
Казалось бы, одно предложение, а сколько смысла!

Учителя, подобные Светлане Михайловне, крайне негативно
влияют на формирование личностных качеств детей, так как она учит
их идти по шаблону,  делать то же,  что и другие,  а не выражать собст-
венные мысли. Увы, такие педагоги встречаются сплошь и рядом.
Нужно понимать, что учитель играет важную роль в нравственном раз-
витии обучающихся. Мало просто выучиться в университете, нужно
понимать, что учитель – это не просто профессия, это призвание, что
учитель-не просто учит, он формирует личность, а какая она будет, уже
зависит от личностных качеств самого учителя.

Запах женщины
В фильме сопоставляются педагоги школы и их директор Траск, с

одной стороны, полковник Слэйд – с другой. Школьные педагоги –
персонажи без моральных принципов. Директор Траск заставляет сту-
дентов сплетничать, выдавать своих товарищей, тем самым подавая
плохой пример.

Второй же герой выступает полной противоположностью первому.
Он не хочет, чтобы юноша предавал собственные ценности. В финальной
сцене Фрэнк Слэйд произносит речь, где затрагивает темы мужества,
благородства и воспитания. Он выступает против тех, кто воспитывает
в молодом поколении предательство. Директор собирается отчислять
героя, который отказался предать своих товарищей, тем самым поощ-
ряя безнаказанность тех, кто действительно виноват в произошедшем.
Полковник на своём опыте убедился, что несправедливость приводит к
«ампутации души». Поэтому обращается к совету попечителей с
просьбой не выгонять парня.

Данный фильм показывает, что понятие «Кто такой учитель?», вы-
ходит далеко за рамки школьного кабинета. Учителем можно считать
человека, сумевшего научить и направить, сумевшего оказать положи-
тельное влияние.

Общество мёртвых поэтов
Произведение, снятое режиссёром Питером Уиром. Фильм пока-

зывает нам обыденную школьную жизнь в строгом и жестко дисцип-
линированном месте под названием Велтон, где появляется новый учи-
тель – Джон Китинг, который мгновенно завоёвывает уважение и заин-
тересованность среди обучающихся. В фильме он противопоставляется
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строгим традиционным методам преподавания, отходя от шаблонов, он
общается со студентами на равных. Главной целью своей он ставит не
освоение параграфа из учебника, а раскрытие творческого потенциала.

Мистер Китинг повлиял на всех ребят. Каждый из них получил
ценный урок, они научились «ловить момент». Тодд Андерсон – за-
стенчивый мальчик, который боится выступать перед людьми, благо-
даря своему учителю, сумел преодолеть внутренние ограничения и вы-
ступить перед своими одноклассниками. Нокс Оверстрит – мальчик,
увлеченный девушкой, набирается смелости, проявляет инициативу
после разговора с мистером Китингом, тот считает, что «Романтиче-
ские отношения-лучший толчок к творчеству», этим он вдохновляет
юношу не только на признание в любви, но и на создание собственных
стихов. Нил Пэрри – мальчик, росший с довольно строгим и деспотич-
ным отцом, распланировавшего для своего сына всю его жизнь, где, ко-
нечно же, нет места для увлечений. Именно Джон Китинг подталкивает
его к пробе на роль в пьесе,  но узнав о несогласии отца с увлечениями
сына, просит того поговорить, объяснить свою точку зрения. Побояв-
шись отказа, Нил решает участвовать в постановке без согласия родителя.
Его обман раскрывается, чем выводит из себя отца. История заканчива-
ется оборванной жизнью мальчика. Виноват ли в этом мистер Китинг?
Едва ли,  ведь учитель вкладывал в свои слова совершенно другой
смысл, просто мальчик понял их по-своему, и всё же мистер Китинг не
побоялся взять на себя ответственность за эту трагедию, чем, несо-
мненно, заслужил уважение у своих уже бывших студентов.

Проанализировав все представленные образы, можем выделить бо-
лее значимые параметры личности педагога, которые оказывают влия-
ние на формирование личности ребенка. Сюда можно включить такие
качества, как: увлеченность преподаванием, эмпатия и сострадание,
беспристрастность и справедливость, непрерывность развития профес-
сиональных навыков. Эти личностные качества педагога существенно
влияют на формирование личности обучающегося, создавая благопри-
ятную и поддерживающую среду обучения, что способствует его соци-
альному и эмоциональному развитию.
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Аннотация: Коррекция психоэмоционального состояния спорт-
смена является неотъемлемой частью любого тренировочного процесса.
Многие спортсмены с годами тренировок и выступлений выбирают для
себя различные способы регуляции предстартового состояния, которые
позволяют им справиться с предстартовым волнением.

Спортсмены должны научиться распознавать свое психоэмоцио-
нальное состояние перед важными стартами и правильно управлять
своими эмоциями для достижения наилучшего результата.
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Abstract. Correction of an athlete's psychoemotional condition is an
integral part of any training process. Many athletes over the years of training
and performances choose for themselves different ways of regulating the
pre-start condition, which allow them to cope with pre-start excitement.

Athletes should learn to recognize their psychoemotional condition
before important starts and learn to manage their emotions correctly to
achieve the best result.

Keywords: pre-start condition, psychoemotional condition, pre-start
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В настоящее время специалисты в области спортивной науки уста-
новили и подтвердили взаимосвязь между психоэмоциональным со-
стоянием спортсмена и его достижениями. В данном вопросе особую
важность имеет как предстартовое состояние, т. е. предшествующее,
так и сопровождающее спортсмена во время всего времени выступле-
ния. Существует большое количество приемов для регуляции эмоций
спортсменов. Из них некоторые методы используются задолго до нача-
ла соревнований, а другие позволяют корректировать состояние спорт-
смена непосредственно перед выходом на старт и в ходе состязаний.
Процесс тренировок устроен таким образом, что каждый раз необхо-
димо повышать свой уровень, ведь если не происходит усложнения, то
спортсмен остается на одном уровне и не развивается.
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Предстартовое состояние это психоэмоциональная реакция спорт-
смена, сопровождающаяся мобилизацией и усилением вегетативных
функций организма перед началом (или задолго до начала) трениро-
вочных нагрузок или соревновательной деятельности. Нервные цен-
тры, регулирующие эмоции, сосредоточены в подкорковой области го-
ловного мозга. Деятельность этих центров контролируется корой
больших полушарий головного мозга, благодаря чему человек может
управлять своими эмоциями [4].

Рассмотрим предстартовое состояние в виде трех различных вари-
антов, каждый из которых по-своему влияет на общий настрой спорт-
смена, а именно: боевая готовность, предстартовая лихорадка, пред-
стартовая апатия.

Состояние боевой готовности – состояние умеренного эмоцио-
нального возбуждения, которое способствует повышению спортивных
результатов за счет увеличения возбудимости нервных центров и мы-
шечных волокон, оптимальной величины поступления глюкозы в кровь
из печени, адекватного усиления частоты и глубины дыхания, частоты
сердечных сокращений. Таким образом, спортсмен стремится скорее
вступить в борьбу, правильно оценивает свои силы по сравнению с си-
лами соперника и готов максимально использовать свои возможности.

Состояние предстартовой лихорадки – состояние чрезмерного эмо-
ционального возбуждения, волнения и тревожности, повышенной нер-
возности, неустойчивости и нарушения внимания и памяти. В таком
состоянии спортсмен склонен совершать фальшстарты, а также непра-
вильно распределять силы по дистанции, начинать работу в слишком
высоком темпе и т. д.

Состояние предстартовой апатии – состояние пониженного эмо-
ционального возбуждения (усиления тормозных процессов), вялости,
подавленности, отсутствия желания выступать в соревнованиях, неус-
тойчивого настроения, ухудшения протекания психических процессов,
отсутствия уверенности в своих силах. Иногда предстартовая апатия
может возникать на фоне продолжительного возбуждения, как, напри-
мер, при запаздывающем вызове на старт. Состояние предстартовой
апатии зачастую приводит к снижению спортивного результата. Неред-
ко при напряженной мышечной деятельности через несколько минут
после ее начала состояние спортсмена может временно ухудшиться.
В этот момент он может ощущать усталость, стеснение в груди, одышку,
иногда может нарушаться координация движений, временно снижаться
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работоспособность, возникать желание сойти с дистанции (у бегунов,
пловцов, велосипедистов, лыжников, конькобежцев, гребцов) или пре-
кратить бой или схватку (у боксеров, борцов). Такое состояние называ-
ется «мертвой точкой». Если спортсмен усилием воли его преодолевает,
то наступает состояние некоторого облегчения, получившее название
«второе дыхание». Координация движений при этом будет улучшаться,
дыхание выравниваться, потоотделение усиливаться. Выходу организ-
ма из состояния «мертвой точки» способствуют некоторое снижение
мощности работы и произвольное усиление дыхания с повторными
глубокими выдохами.

Причиной появления «мертвой точки» является несоответствие
между интенсивностью работы и функциональными возможностями
систем, обеспечивающих снабжение организма кислородом. Преодоле-
ние состояния «мертвой точки» делает возможным восстановление не-
обходимой регуляции двигательных и вегетативных функций [3–5].

Таким образом, предстартовое состояние, а также появление со-
стояния «мертвой точки» можно регулировать и контролировать с по-
мощью следующих средств, методов и приемов, воздействующих на
психику спортсмена, как [1–2].

1. Грамотно выстроенная разминка. Если спортсмен излишне воз-
бужден, целесообразно делать «успокаивающую» разминку (увеличить
длительность выполнения упражнений, при этом снизить интенсив-
ность; выполнять все упражнения плавно), если у него, наоборот, пре-
обладают тормозные процессы, разминка, соответственно, должна
быть короткой по времени, но с большей интенсивностью.

2. Массаж и различные виды самомассажа. Известно, что спортив-
ный массаж положительно влияет на нервную систему. Потому интен-
сивные приемы массажа (разминание, поколачивание) увеличивают ее
возбудимость, а умеренные (поглаживание, растирание), наоборот,
уменьшают.

3. Произвольная регуляция дыхания. Изменение интервалов вдоха
и выдоха, задержка дыхания способствуют снижению психического
напряжения, а кратковременная гипервентиляция оказывает мобили-
зующее воздействие. Например, можно сделать 3–5 дыхательных цик-
лов: медленный вдох на 5 счетов и медленный глубокий выход тоже на
5 счетов.

4. Словесные воздействия тренера. Убеждение, похвала, требова-
ние и прочие словесные воздействия способствуют повышению психи-
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ческого напряжения, концентрации внимания, а на практике способст-
вуют успокоению спортсмена, снятию состояния неуверенности. Их
рекомендуется проводить за несколько дней до начала соревнований.

5. Аутотренинг спортсмена. Такие воздействия, как самоубежде-
ние, самоприказы, самоуспокоение, самовнушение и др. способствуют,
с одной стороны, концентрации мыслей на достижение высокого ре-
зультата, победы, настройке на максимальное использование своих
технико-тактических и физических возможностей, а с другой – сниже-
нию психической напряженности. Зачастую широко используются са-
моприказы типа «успокойся», «возьми себя в руки», «все в порядке» и
др. Работа с мыслями и постановка правильных установок помогает
правильно программировать себя и ставить цели, которые будут нести
положительный заряд.

6. Прослушивание музыки. Многие спортсмены предпочитают перед
соревнованиями слушать музыку, это помогает им отвлечься от внеш-
них раздражителей (излишнего шума зрителей) и больше сосредото-
читься на предстоящем соперничестве.

Таким образом, с эмоциями, возникающими на фоне напряженной
подготовки к соревнованиям, будь то волнение, страх или наоборот из-
лишняя самоуверенность и неспособность грамотно оценить и сопос-
тавить силы противника и свои, можно и нужно работать. Зная, с каким
видом предстартового состояния сталкивается тот или иной спортсмен
можно пробовать и подбирать приемы и методы, которые смогут по-
мочь решить конкретную эмоциональную проблему, ведь существует
их большое множество. Главное – найти подходящую лично для каждого.
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Эмоциональный интеллект играет большую роль в психологиче-
ской подготовке спортсменов различного уровня, поскольку именно он
выступает как одна из составляющих эмоциональной устойчивости
спортсменов в процессе соревновательной деятельности [2].

Давайте разберем, что это такое эмоциональный интеллект и зачем
он нужен? Почему он так важен?

Изучение эмоционального интеллекта в спортивной сфере рас-
сматривается как неотъемлемая часть специфики спортивной деятель-
ности, характеризующейся высоким уровнем стресса, вызванного со-
ревновательной деятельностью. С одной стороны, это подразумевает
необходимость у спортсменов развивать высокий уровень самоконтро-
ля над своими эмоциями, а с другой – требует от тренера способности
управлять эмоциональными состояниями своих подопечных.

Любой тренер общается со своими подопечными настолько тесно,
что создает общее энергетическое поле. В этом поле очень важно по-
нимать каждого спортсмена, чтобы тренировочный процесс проходил
наиболее эффективно. Поэтому тренеру важно развивать свой эмоцио-
нальный интеллект и научиться его составляющим.

Эмоциональный интеллект включает в себя пять компонентов:
1) самосознание и самоконтроль – полное понимание себя и спо-

собность эффективно управлять своими эмоциями;
2) эмпатия – способность понимать чувства и эмоции других людей,

ставить себя на их место;
3) социальность – способность искренне выстраивать отношения и

связи, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты;
4) личное влияние – способность вдохновлять и стимулировать как

других людей, так и себя самого;
5) цели и видение – способность жить собственным умом, дости-

гать поставленных целей и отстаивать свои ценности.
Каждая составляющая включает в себя определенные навыки. Это

и понимание того, что такое эмоции, и какие эмоции «Я» испытываю
в данный момент. Это и навык «Здесь и сейчас», навык нахождения
в моменте и навык «Я-высказывания». Это одновременно и простые
и колоссальные навыки. Конечно же, сюда входит навык слушания, но
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по отношению к себе, к своим эмоциям, а также навык понимания сво-
их эмоций в теле [3].

Первое – это мысли. Умение понимать, можно даже сказать читать
свои мысли. Умение выстраивать мысли в позитивном русле. Этому
тоже надо учиться тренеру!

Вторая составляющая, которая играет важную роль в процессе ра-
боты как с маленькими спортсменами, так и со спортсменами более
высокой квалификации – понимание, распознавание эмоций других.

В секцию приходят дети, которые преследуют разные цели и задачи.
Одних приводят для того, чтобы улучшить состояние здоровья, а другие
хотят заниматься спортом профессионально и хотят посвятить этому
свою жизнь. И чтобы каждому было интересно во время тренировочно-
го процесса важно использовать те приемы, которые дают возможность
понимать других.

И здесь хорошо работает навык эффективного слушания на трех
уровнях. Без умения слушать у нас ничего не получится. Приведу при-
мер. Многие люди, которые умеют и любят слушать, хотят и свои мыс-
ли высказать. И тогда они опускаются на тот уровень слушания, когда
возникает желание, чтобы услышали их. А вот в процессе тренировок
как раз важно научиться слышать других и понимать, особенно когда
дело касается детей.

Сюда входят три уровня слушания: поверхностное слушание, глубо-
кое слушание и глубинное слушание. Поверхностное слушание направ-
лено на обычное бытовое общение, естественно, оно не направлено на
понимание эмоций и состояний других людей, слушание глубокое – уже
начинаем замечать настроение человека, мы больше слушаем, чем гово-
рим, мы слышим слова человека. И глубинное слушание – способность
чувствовать и слышать то, что находится «за» словами другого человека
и быть в процессе общения в некоей глубинной, подлинной связи.

На этом этапе тренер уже может переключать себя с одной эмоции
на другую. Очень важным умением является переключение с отрица-
тельных эмоций на положительные. И вот тогда на этом уровне  мы за-
даем себе вопрос: «Что сейчас произошло? Зачем я так отреагировал?
Зачем мне это нужно?» Задавая эти три простых вопроса, тренер уже
чувствует, как внутри напряжение спадает.

И ещё один приём для снятия напряжения, самый простой - это пе-
реключение внимания. Когда тренер может переключить внимание с
себя или говорящего, либо обратить в мягкую шутку, чтобы шутка бы-
ла безболезненной для того, с кем мы общаемся. Основной задачей
тренера является создать комфортную психоэмоциональную среду для
достижения наилучших результатов в спортивной деятельности [1, 4].
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Считается, что специалисты с высокими показателями эмоцио-
нального интеллекта более рационально принимают решения в стрес-
совых ситуациях, эффективнее работают со спортсменами разной ква-
лификации, что благоприятно отражается на их дальнейшем профес-
сиональном продвижении по карьерной лестнице.

Следует отметить, что высокий уровень развития эмоционального
интеллекта делает возможным регулировать свое поведение, воплотить
поставленную цель, реализовать намеченный результат.
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Annotation. An educational technology is described that makes it
possible to manage the development of the scientific and educational
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Необходимость модернизации развития страны и понимание клю-
чевого значения науки в современном мире послужило основанием для
запуска программы академического лидерства «Приоритет 20–30»,
в котором КБГУ принимает участие с 2021  года [1].  Первый период
реализации программы показал, что существуют проблемы, которые
тормозят развитие КБГУ в рамках данной программы. Среди многооб-
разия этих проблем можно выделить отдельно недостаточный уровень
инициативы, связанной с участием в модернизационных процессах со-
трудников и обучаемых КБГУ. По нашему мнению, в основе этой про-
блемы лежит противоречие между инновационными тенденциями, свя-
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занными с внедрением программы развития и сохранением традицион-
ной образовательной среды и традиционных образовательных техноло-
гий в организации подготовки студентов. Для решения этой проблемы
мы разработали и апробировали в рамках института педагогики, пси-
хологии и физкультурно-спортивного образования инновационную об-
разовательную технологию «КБГУ – пространство возможностей», на-
правленную на развитие научной, профессиональной и социальной
инициативы студентов.

В основе разрабатываемой нами технологии лежит подход доктора
психологических наук, профессора Николая Евгеньевича Вераксы, ос-
нователя научной школы структурно-диалектической психологии. Им
разработаны методологические основы инновационной технологии
«пространство детской реализации» в программе дошкольного образо-
вания «От рождения до школы», по которой занимаются более 80 %
дошкольных образовательных организаций РФ. В отличие от традици-
онного обучения, ориентирующегося на воспроизводство уже сущест-
вующего, «пространство детской реализации» ориентировано на созда-
ние нового, творческого продукта. Это обеспечивается направленно-
стью педагога на «голос ребенка», поддержкой детской инициативы,
помощью в создании творческого продукта и повышением значимости
этого продукта для детского сообщества [4]. При обучении по этой
технологии у детей наряду с традиционными ценностями формируется
ценность творчества, самореализации, активности.

В нашем диссертационном исследовании «Субъективное про-
странство возможного действия как фактор самоопределения личности
(у школьников)», выполненном под руководством Н.Е. Вераксы в 2000
году, инновационная технология была адаптирована на школьный воз-
раст. Было показано, что школьники, обучающиеся выявлять и анали-
зировать возможные действия в проблемной ситуации и принимать
решения, затем показали статистически значимое превышение показа-
телей психологической структуры субъективного пространства воз-
можного действия в проблемной ситуации и структуры личностного
самоопределения, по сравнению со сверстниками. Повысился уровень
развития таких качеств как количество продуцируемых гипотез реше-
ния проблемной ситуации, их оригинальность, ориентация на ценност-
ную насыщенность жизни, значимость проблемы смысла жизни, зна-
чимость будущего и, самое главное, возросла активность [3].

Проведенные нами исследования личностного самоопределения
старшеклассников показали зависимость развития у них активной жиз-
ненной позиции от параметров сформированности личностного само-
определения [4].
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Дальнейшая разработка данного подхода уже для студенческого воз-
раста предполагала ее адаптацию к условиям научно-образовательной
деятельности в вузе. Нами было изучено состояние научно-образова-
тельной среды института, и выявлены основные ограничения для прояв-
ления студенческой инициативы в сфере науки и технологий. Это такие
проблемы, характерные для всего постсоветского научного пространства,
как перерыв в развитии научных школ, отсутствие финансирования
гуманитарной и студенческой науки, что приводит к отсутствию рабо-
тающих лабораторий и научных групп.

Началом решения этих проблем стало создание проектных рабочих
групп студентов под наставничеством преподавателей. Развитие про-
фессиональных компетенций будущего педагога предполагает разви-
тие у него способности к самоанализу и проектированию своего обра-
зовательного и профессионального маршрута [6]. Мы решили исполь-
зовать для развития этих компетенций разновозрастные проектные ко-
манды. Затем была разработана и внедрена модель реализации педаго-
гических условий разворачивания технологии «пространства возмож-
ностей в научно-образовательной среде вуза (тип педагогического
взаимодействия, формы поддержки инициативы, формы поддержки
активностей по созданию инновационного продукта, форма повышения
социальной значимости продукта и т. д.).

Затем была проведена серия образовательных интенсивов, тренин-
гов, конкурсов для развития мотивации деятельности и реализации
пространства возможностей студентов. Эта работа строилась с учетом
трудовых функций в будущей профессиональной деятельности, напри-
мер, решение кейсов с проблемными педагогическими ситуациями в
деловой игре [2]. При этом выявлялась направленность личности обу-
чающихся и их предпочтения в ролевых моделях «Исследователь»,
«Педагог», «Практик». За этот период в институте появилось большое
количество успешно развивающихся студенческих проектов: «За школу
без стресса», «Психолого-педагогическое общество студентов и школь-
ников «Атмосфера», «Технология разработки интерактивных игрушек
для развития речи и этнической идентичности» и др.

Мы считаем, что внедрение данной технологии в процесс реализа-
ции высшего образования соответствует тенденции на поддержку го-
сударством РФ молодежной инициативы, направленной на достижение
социально значимых целей и внесет вклад в решение проблем, связан-
ных с экономической активностью и трудоустройством молодых лю-
дей, обозначенных в стратегии Развития КБР до 2040 года.
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Аннотация. В статье мы рассматриваем понятие дихотомического
мышления, а также проблемы, с которыми сталкиваются люди, мыс-
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лящие категориями «черное-белое». Кроме того, в данной статье мы
рассматриваем источники проблемы дихотомического мышления.
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Annotation. In this article, we consider the concept of dichotomous
thinking. What problems do people who think in terms of black and white
face? Also, in this article we consider what could be the source of the
problem of dichotomous thinking. We also gave our opinions on how to get
rid of black-and-white thinking.

Keywords: dichotomy, dichotomous thinking, mental health.

Актуальность. В современном мире общество все больше под-
вержено дихотомическому мышлению или поляризации. Суть пробле-
мы состоит в том,  что человек делит все события,  людей,  ситуации на
хорошее и плохое, на черное или белое. В этой статье мы рассмотрим:
что такое черно-белое мышление; кто более подвержен этому мышле-
нию; почему четно-белое мышление деструктивно; как избавиться от
черно-белого мышления.

Мышление по типу черно-белое, является способом упрощения
мира, в котором живет человек. Более кратко можно сказать, что черно-
белое мышление – это стремление мыслить крайностями. Такое мыш-
ление мешает видеть мир в нюансах. Часто это становится источником
стресса, так как человек который мыслит крайностями видит себя либо
как очень успешный человек, либо наоборот, полным неудачником.
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Аналогичная ситуация наблюдается и в отношении свободы действий и
импровизации: человек с дихотомическим мышлением склонен четко
следовать установленным правилам и не способен адаптироваться к
изменяющимся обстоятельствам, не способен проявлять импровизацию
[1, 93].

Существуют некие признаки, указывающие на то, что тот, кто мыслит
крайностями, часто употребляет такие слова как: ужасно, прекрасно,
невозможно, всегда или никогда и т. д.

Также людям с дихотомическим мышлением сложно привить себе
здоровые привычки. Людям с дихотомическим мышлением сложно
мыслить установкой «маленькие победы». То есть, если результат не-
заметен сразу, то это не является условно хорошим в понимании такого
человека. Часто они заранее делают установку на недостижимость здо-
рового образа жизни. Из уст людей с дихотомическим мышлением мож-
но услышать такие слова: «Я очень старался, у меня природа такая», «Я
уже пробовал, это просто не мое» и т. д.

Проблемы наблюдаются не только в здоровье, но и в личной жизни.
Так как человек с дихотомическим мышлением склонен идеализиро-
вать партнёра, и наоборот: они могут чувствовать полное разочарова-
ние в партнере и его или ее обесценивание. Этому, конечно же, способ-
ствуют современные фильмы и сериалы, которые преподносят отно-
шения в идеалистическом свете. И люди невольно делают некие уста-
новки в своей жизни, какими должны быть идеальные отношения.
Также и в отношении детей и родителей. Родители идеализируют сво-
их детей, сравнивают с другими детьми, которое его или ее окружают,
а в случае какой-либо неудачи обесценивают все остальные достиже-
ния. В результате чего ребенок может расти с установкой «Я лучший»
или наоборот «Я неудачник» [2].

Причины возникновения черно-белого мышления. Причин воз-
никновения черно-белого мышления может быть множество, но мы
попытались выделить основные.

Травма.  Мы уже отмечали,  что детские травмы могут стать побу-
дительной причиной возникновения черно-белого мышления. Однако
эти травмы могут начать проявляется в сознательном возрасте. Такое
явление очень частно является защитным механизмом в ответ на не-
уверенность, страх или стремление к контролю над ситуацией. В усло-
виях неопределённости разум человеческий стремится категорировать
информацию с целью упрощения восприятия окружающего мира и ус-
тановления причинно-следственных связей. В результате формируются
классификационные схемы, сопровождающиеся присвоением объектам
и явлениям соответствующих ярлыков.
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Психологическое расстройство. Когнитивная модель «всё или ни-
чего», также известная как дихотомическое мышление, может быть ас-
социирована с различными психологическими расстройствами, вклю-
чая нарциссическое расстройство личности, пограничное расстройство,
обсессивно-компульсивное расстройство и тревожные и депрессивные
состояния. Люди склонные к перфекционизму, видят мир в рамках
«Идеально» или «Ужасно».

Какие же основные опасности скрывает за собой дихотомическое
мышление? Безусловно есть и те, кто считает это нормой. Да, разуме-
ется, в каких-то ситуациях это приемлемо, но может вызвать следую-
щие проблемы:

1. Разрушает отношения. Дихотомическое мышление иногда не про-
сто мешает сопереживать, понимать боль или радость, но иногда способ-
ствует полному отсутствию понимания эмоционального состояния чело-
века. Человек просто не способен видеть ситуацию с нескольких сторон.
Такой человек часто классифицирует людей на «друг» или «враг».

2. Мешает творческому мышлению. Человек с дихотомическим
мышлением делит мир на правильное и неправильное, не видит аль-
тернативных вариантов.

В завершение мы бы рекомендовали прочитать книгу Кэрол Дуэк
«Гибкое сознание». Из этой книги вы узнаете, как одна простая мысль,
представление о себе определяет значительную часть ваших поступков.
В долгосрочной перспективе дихотомическое мышление становится
источником неудовлетворённости и неудач в жизни. Человек должен
научиться понимать, что мир гораздо сложнее и глубже и что ситуации
бывают различные. Учиться эмпатии необходимо на практике, так что
коммуникация с людьми является лучшим источником лечения. Если
человек даже будет видеть неудачи как способ личностного роста, воз-
можность совершенствоваться и просто как опыт, он перестает впадать
в уныние и отчаяние.
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Актуальность исследования агрессивного поведения в младшем
школьном возрасте определяется проблемами не только сферы образо-
вания, но и общества в целом. Агрессивные проявления являются от-
ражением явлений, происходящих в нашем обществе. Возрастает на-
пряженность и отчужденность во взаимоотношениях, отсутствует ста-
бильная социальная и экономическая обстановка, что и обуславливает
рост различных отклонений в личностном развитии и поведении рас-
тущего поколения. Рост детской преступности и увеличение проявле-
ний агрессии маленькими детьми в повседневной жизни определяют
необходимость изучения причин агрессии и способов ее коррекции.

Под агрессивностью понимается свойство личности, которое про-
является в готовности и предпочтении применять насилие по отноше-
нию к другому для реализации своих целей. Важно помнить, что агрес-
сивность в разумных пределах необходима. Она может помочь в дос-
тижении целей, преодолении трудностей и при самозащите [1, 19].

Проблема агрессивного поведения детей в младшем школьном
возрасте вызывает острый научно-практический интерес исследовате-
лей. В современной психологической литературе достаточно разрабо-
таны факторы становления и сущность агрессии, но недостаточно рас-
крыты причины агрессивного поведения в младшем школьном возрасте
и не определены эффективные методы коррекции агрессивных тенден-
ций [2, 92].

Особенности развития личности в младшем школьном возрасте ув-
лекали умы многих ученых. Младший школьный возраст связан со зна-
чительными психологическими изменениями. Появление новых форм
поведения напрямую связано со школой, то есть с учебной деятельно-
стью, которая становится обязательной в школьной среде, но сам факт
поступления в школу не обеспечивает появление этих качеств, которые
нуждаются в специальной организации и развитии [3, 65].

Агрессивность детей младшего школьного возраста подлежит пси-
хокоррекции. Психологами признается наиболее эффективным метод
психокоррекции – арт-терапия, которая представляет собой терапевти-
ческий метод, основанный на лечебном влиянии общения в сочетании с
творчеством [4, 21].

Цель исследования: выявить условия коррекции агрессивного по-
ведения у младших школьников. В исследовании принимали участие
120 детей младшего школьного возраста.

Нами были использованы следующие методики: методика диагно-
стики показателей и форм агрессии (вопросник А. Басса и А. Дарки),
тест руки Вагнера, метод проективного теста, методика «Несущест-
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вующее животное», оценка уровня школьной тревожности Филлипса,
«Кактус» графическая методика М.А. Панфиловой.

С целью выявления форм агрессивного поведения у учащихся, на-
ми была использована методика диагностики показателей и форм аг-
рессии (вопросник А.Басса и А.Дарки). Ими был предложен опросник,
состоящий из 8 субшкал, которые они считают важными показателями
агрессии: физическая агрессия, косвенная агрессия, склонность к раз-
дражению, негативизм, обида, подозрительность, вербальная агрессия,
чувство вины.

Результаты исследования в контрольной группе оказались сле-
дующими: физическая агрессия выявлена у 15 %, косвенная агрессия
проявилась у 15 % исследуемых, негативизм обнаружился у 5 % , оби-
да как вид агрессии выявлен у 10 % детей, подозрение сильнее всех
развито у 20 %, вербальная агрессия проявляется у 15 % . Чувством ви-
ны страдают 15 % детей – выражает возможное убеждение субъекта
в том, что он является плохим человеком, что поступает неправильно,
а также ощущаемые им угрызения совести. А раздражение выявлено
у 5 % – готовность к проявлению негативных чувств при малейшем
возбуждении (вспыльчивость, грубость).

Результаты исследования в экспериментальной группе таковы: физи-
ческая агрессия выявлена у 3 5%, косвенная агрессия проявилась у 15 %
исследуемых, негативизм обнаружился у 15 %, обида как вид агрессии
выявлена у 10 % детей,  подозрение сильнее всех развито у 15 %, вер-
бальная агрессия проявляется у 5 %, чувством вины страдают 10 %,
а раздражение выявлено у 5 %.

Также нами был проведен тест руки Вагнера, который предназначен
для диагностики агрессивности. Исследование по методике Вагнера
«Рука» показало следующие результаты:  агрессия выявлена у 5  % ис-
следуемых; указание имеют 10 % детей; эмоциональность обнаружена
у 10 % исследуемых, коммуникацию показали 25 %, демонстратив-
ность выявлена у 25 % учащихся, активную безразличность показали
5 % исследуемых, пассивная безразличность выявлена у 5 % наблю-
даемых, увечность выявленf у 10 % детей.

Исследование по методике Вагнера «Рука» в экспериментальной
группе показало следующие результаты: агрессия выявлена у 5 % ис-
следуемых, указание имеют 5 % детей, страх обнаружен у 5 % иссле-
дуемых, коммуникацию показали 5 % детей, зависимость показали 5 %
детей,  демонстративность выявлена у 35  %  учащихся,  активную без-
различность показали 15 % исследуемых, пассивная безразличность
выявлена у 15 % наблюдаемых, увечность выявлена у 5 % детей.
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Нами была использована коррекционная программа по преодолению
агрессивного поведения у младших школьников. Цель програм-
мы: создать для ребенка зону ближайшего развития для преодоления не-
достатков агрессивного поведения. В работе с агрессивными учащимися
мы использовали арт-терапию.  Проведены цикл занятий: «Рисуем круги»,
«Рисуем деревья», «Рисуем имя», «Рисуем агрессию», «История в картин-
ках», «Я леплю из пластилина», «Подарки по кругу». В ходе первого заня-
тия после знакомства и приветствия мы поинтересовались, бывают ли у
ребенка приступы злости, гнева, желание подраться. А когда ребенок ра-
зозлился, применили упражнение «Стукни кулаком». Если гнев ребенка
не утих окончательно, предлагается игра «Мешочек криков».

Проведённая нами коррекционная работа способствовала сниже-
нию у младших школьников агрессивного поведения. Арт-терапия спо-
собствовала развитию доверия к другим людям, развитию навыков
коллективной работы и навыков самоконтроля; умению выражать свои
эмоции, находить выход из проблемных ситуаций. Результаты кон-
трольного эксперимента показали, что произошли изменения по всем
основным показателям. Наметилась динамика снижения уровня агрес-
сивного поведения у младших школьников.

Исследование показало, что причинами возникновения агрессивно-
го поведения у младших школьников являются особенности детско-
родительских отношений, типы семейных взаимоотношений, школьная
тревожность, неадекватная самооценка. Проявления агрессивности
младших школьников связаны с наличием таких особенностей, как не-
зависимость, неадекватная завышенная самооценка, слабая коммуника-
тивная активность.

Таким образом, условиями коррекции агрессивного поведения у
младших школьников являются: использование элементов арт-терапии;
создание для детей богатой положительными эмоциями среды; выра-
ботка у детей умения грамотно проявлять свои эмоции и сдерживать
агрессивные реакции.
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Abstract: The article describes the ways of formation of educational
motivation through child-parent relations, provides a classification of styles
of child-parent relations. Recommendations for parents on the formation of
an adequate parenting style are offered.
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22 ноября 2023 года Президент РФ Владимир Путин подписал
Указ, согласно которому 2024 год объявлен Годом семьи в целях попу-
ляризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохране-
ния традиционных семейных ценностей. К ним относятся любовь, вер-
ность, уважение, взаимопонимание и поддержка.

Семья является важнейшей средой формирования личности ребёнка,
развития его мотивационно-потребностной сферы. Дети сензитивны
к оценке взрослого, его отношению к себе, к состояниям матери и отца,
изменению стереотипов повседневной жизни. Поэтому позитивное обще-
ние с родителями – важнейший фактор нормального психологического
развития ребенка [1]. В настоящее время проблема детско-родительских
отношений как фактора учебной мотивации младших школьников при-
обретает особую актуальность. Для младшего школьника близкое окру-
жение это первый навык общественного и чувственного взаимодействия,
первая школа общения с людьми. Данный навык станет воздействовать
на все последующее формирование отдельной личности.

Мотивация играет ключевую роль в стимулировании активности
учащихся в учебном процессе. Мотивация представляет собой слож-
ный психологический процесс, который учитывает как внутренние
факторы, такие как личностные особенности и запросы ученика, так и
внешние стимулы, которые могут подтолкнуть к активной учебной
деятельности [2].

Учебная мотивация формируется под воздействием нескольких
факторов. Принято выделять две группы мотивов: познавательные мо-
тивы и социальные мотивы [3].

В настоящее время наиболее популярна классификация стилей ро-
дительского поведения на основе исследований Д. Баумринд. Она вы-
делила такие стили родительского поведения: авторитетный, автори-
тарный, либеральный и индифферентный [4].

Целью эмпирического исследования явилось изучение взаимосвязи
детско-родительского отношения и учебной мотивации младших школь-
ников. Экспериментальной базой исследования являлись 50 младших
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школьников МКОУ «СОШ № 2 им. Г.А. Лигидова» с.п. Сармаково,
Зольского р-на, Кабардино-Балкарской Республики, учащихся 2 класса
в возрасте 8 лет, и их родителей в количестве 40 человек.

Исследование состояло из двух этапов. На первом этапе мы иссле-
довали особенности семейного воспитания, выявляли родительское
отношение к детям («Изучение мотивационной сферы учащихся»
М.В. Матюхиной). На втором этапе исследования изучали уровень
учебной мотивации у младших школьников («Оценка школьной моти-
вации» Н.Г. Лускановой).

Нами была выявлена взаимосвязь мотивации учебной деятельности
и стиля детско-родительских отношений. Анализируя полученные дан-
ные входной диагностики уровня учебной мотивации младших школь-
ников,  в целом по выборке наблюдается средний уровень у 35 % уче-
ников контрольной группы и 30 % учеников экспериментальной. Низ-
кую мотивацию демонстрируют 25 % участников экспериментальной
группы и 20 % контрольной. В свою очередь, полное отсутствие моти-
вации выявлено у 30 % респондентов экспериментальной группы и 35
% –контрольной.

Поскольку семья играет ключевую роль в процессе становления и
формирования качеств личности, была проведена диагностика для вы-
явления стиля детско-родительских отношений. Были получены сле-
дующие результаты: «Принятия-отвержения»: в контрольной группе
составил 15 %, а в экспериментальной – 10 %. Относительно шкалы
«Кооперация» было выявлено, что 10 % родителей из контрольной
группы и 15 % из экспериментальной группы показали высокие баллы
по этому показателю.  В отношении шкалы «Симбиоз» высокие баллы
получили 35 % родителей из контрольной группы и 25 % из экспери-
ментальной. На шкале «Контроль» были показаны высокие результаты:
25 % родителей из контрольной группы и 30 % из экспериментальной
группы. По шкале «Инфантилизация» высокие баллы получили 20 %
участников экспериментальной группы и 15 % из контрольной группы.

После проведенного анализа, для формирования более адекватного
стиля общения, который положительно повлиял бы на формирование
учебной мотивации младших школьников, нами были разработаны ре-
комендации для родителей:

1. Поощряйте усилия, а не только результаты.
2. Устанавливайте конкретные цели.
3. Покажите свой интерес к образованию.
4. Создавайте поддерживающую обстановку.
5. Поощряйте самостоятельность и ответственность.
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6. Обсуждайте планы и цели.
7. Будьте терпеливыми и поддерживающими.
8. Создавайте стимулы и поощрения.
Положительно на учебную мотивацию младших школьников влияет

авторитетный стиль семейного воспитания, характеризующийся приня-
тием, эмоциональной близостью, удовлетворенностью отношениями [5].

В результате проведенных мероприятий количество учащихся
с высоким и очень высоким уровнем мотивации увеличилось на 4 че-
ловека, что составляет 20 % от общего числа участников эксперимен-
тальной группы. Также отмечено увеличение числа учащихся со сред-
ним уровнем мотивации на 10 %. Количество учеников с низким и
очень низким уровнем мотивации сократилось на 6 человек, что со-
ставляет 30 % от общего числа.

Сравнивая данные с контрольной группой, можно заметить, что в
ней также произошли изменения. Так, количество участников с низким
и очень низким уровнем учебной мотивации увеличилось на 3 человека
или 15 %. В то же время показатели по среднему и высокому уровню
мотивации уменьшились на 10 % или 2 участника от общего числа рес-
пондентов в контрольной группе.

После проведения повторной диагностики для выявления стиля
детско-родительских отношений. Количество участников группы
«Принятие–отвержение» на 10 % от респондентов идет увеличение
уровня мотивации. В группе «Кооперация» и «Симбиоз» наблюдаются
высокий и средний уровни мотивации у 40 % участников. Большинство
наших респондентов характеризуются средним уровнем учебной моти-
вации – 35 % от общего числа участников контрольной группы, а рас-
пространенным стилем является «Симбиоз». Высокий уровень мотивации
отсутствует в контрольной группе, в данной группе снизился на 10 %
по сравнению с входной диагностикой.

Проанализировав полученные результаты экспериментального ис-
следования по формированию учебной мотивации младших школьни-
ков посредством детско-родительских отношений можно сделать сле-
дующие выводы.

1. Семейное воспитание играет решающую роль в становлении
личности ребенка, определяя его ценности и качества.

2. Научные исследования в области детско-родительских отноше-
ний подчеркивают, что взаимодействие между родителями и детьми явля-
ется ключевым фактором в развитии ребенка. От того, каким образом вос-
питывают и поддерживают связь с детьми сегодня, зависит их будущее.
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3. Формирование учебной мотивации у младших школьников – это
комплексный процесс, в котором детско-родительские отношения иг-
рают ключевую роль. Авторитетный стиль семейного воспитания, ха-
рактеризующийся эмоциональной поддержкой, активным участием ро-
дителей в учебном процессе и созданием благоприятных условий ока-
зывают значительное влияние на отношение детей к обучению.

Понимание и применение этих принципов могут значительно по-
высить мотивацию младших школьников к учёбе.

Библиография
1.  Титаренко В.Я. Семья и формирование личности. – М., 2015.
2.  Архиреева Т.В. Динамика учебной мотивации детей младшего

школьного возраста // Культурно-историческая психология. – 2015. –
Т. 11, № 2. – С. 38–47.

3.  Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. – СПб.: Питер, 2006 – 512 с.
4. Белогай К.Н. Сербиненко Н.В. Взаимосвязь детско-родительских

отношений и учебной мотивации младших подростков // Психолого-
педагогические исследования в Сибири: сборник трудов преподавателей
и студентов факультета психологии и педагогики Омского государст-
венного педагогического университета. – Омск, 2016. – С. 18–21.

5.  Царева Е.В, Гордеева Н.П. Особенности развития учебной мо-
тивации младших школьников // Актуальные проблемы и перспективы
развития современной психологии. – 2015. – № 1. – С. 258–263.

УДК 37.01

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ

Башиева  Ж.Д., 
кандидат педагогических наук, доцент

Кабардино-Балкарского государственного
университета им. Х.М. Бербекова, г. Нальчик, Россия

Абазова Э.А.,
 магистрант Кабардино-Балкарского государственного

университета им. Х.М. Бербекова, г. Нальчик, Россия

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы духовно-нравственного
воспитания у учащихся в условиях инклюзивного образования. Обос-
нована необходимость формирования в младшем школьном возрасте



69

системы нравственных ценностей, моральных принципов, толерантно-
сти, уважения к окружающим, доброты, сочувствия. В статье авторы
указывают на то, что младшие школьники с ограниченными возможно-
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Ключевые слова: духовность, нравственность, воспитание, инк-
люзивное образование, младшие школьники с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF YOUNGER 
STUDENTS IN AN INCLUSIVE EDUCATION

Bashieva J.D.,
associate professor of KBSU named after H.M. Berbekov,

Nalchik, Russia
Abazova E.A.,

graduate student of KBSU named after H.M. Berbekov,
Nalchik, Russia

Annotation. The article considers the issues of formation of traditional
values among students in the context of inclusive education. The necessity
of forming a system of moral values, moral principles, tolerance, respect for
others, kindness, empathy, etc. in primary school age is substantiated. In the
article, the authors point out that younger schoolchildren with disabilities are
the most vulnerable part of society, which requires special attention from
parents, teachers and society.

Keywords: spirituality, morality, upbringing, inclusive education,
primary school children with disabilities.

В настоящее время проблема духовно-нравственного развития лично-
сти, имеющая непреходящее значение, приобретает особую актуальность.

Анализ научной литературы и педагогической практики показал,
что духовно-нравственное воспитание до сих пор не стало централь-
ным звеном педагогического процесса, не до конца выявлены условия,
средства, методы воспитания духовности, учитывающие инклюзивный
характер системы образования.

Духовно-нравственное воспитание детей на основе российских
традиционных ценностей осуществляется за счет развития у детей
нравственных чувств, формирования выраженной в поведении нравст-
венной позиции, в том числе способности к сознательному выбору до-
бра, развития сопереживания и формирования позитивного отношения
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к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидам [1].

В указе президента РФ «Об утверждении основ государственной
политики по сохранению и укреплению традиционных российских ду-
ховно-нравственных ценностей» отмечается, что к традиционным цен-
ностям относятся, в частности, жизнь, достоинство, права и свободы
человека, патриотизм, служение Отечеству, высокие нравственные
идеалы, историческая память и преемственность поколений, единство
народов России [2].

В современных условиях духовно-нравственное воспитание рас-
сматривается прежде всего как многофакторный процесс, сочетающий
комплексное, социальное воздействие с внутренним стремлением к са-
мосовершенствованию, целенаправленный педагогический процесс
формирования у личности духовных потребностей, освоения духовных
ценностей и их реализации в структуре нравственного поведения, что
выражается в отношении к себе, другим людям, обществу, государству,
природе, труду, творчеству, культуре, традициям, религии, жизни;
в умении делать выбор поведенческой позиции в соответствии с обще-
ственными и личными интересами других людей с ориентацией на ду-
ховные ценности [3, с. 68].

Особенно это актуально для категории детей с ОВЗ, так как именно
они находятся в наиболее сложных социальных условиях и нуждаются
в воспитании таких личностных качеств, которые помогли бы им
сформировать устойчивую жизненную позицию, занять равноправное
место в обществе, жить полноценной духовной жизнью.

По мнению Я.И. Кузьминовой, проблема обучения детей с ОВЗ –
это проблема нравственная. Сама система образования есть система
воспитания гуманизма в человеке. В инклюзивном образовательном
процессе дети учатся толерантности, начинают понимать другого чело-
века, понимать его особенности [4, с. 47].

Как справедливо отмечает А.И. Горисловец, чтобы создать систему
духовно-нравственного воспитания в инклюзивной школе следует по-
нять его сущность и осмыслить организационную сторону создания
этой системы как базового условия успешной реализации инклюзивно-
го образования [5, с. 123].

Образованию в России отводится главенствующая роль в духовно-
нравственном укреплении российского общества, его интеграций перед
различными внутренними и внешними вызовами, в повышении дове-
рия человека к жизни в России, к жителям страны, государству и обще-
ству в целом, а также настоящему в будущему своей страны. Стоит от-
метить, что ценности личности развиваются не только в семье, но и в
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некоторых неформальных сообществах и группах, в сфере отдыха,
массовой информации и искусства. Но конечно, наиболее системно,
комплексно и последовательно духовно-нравственное воспитание лич-
ности ребенка с ОВЗ происходит в сфере школьного образования,  где
развитие и воспитание детей обеспечено всем укладом жизни.

Исходя из этого, духовно-нравственное воспитание младшего
школьника в условиях инклюзивного образовании мы рассматриваем
как педагогически организованный процесс, осуществляемый в учеб-
ной и вне учебной деятельности, направленной на усвоение и принятие
обучающимися традиционных моральных норм, нравственных идеа-
лов, развитие духовных, эстетических и нравственных чувств, форми-
рование высоконравственного сознания и поведения по отношению к
себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству [6, с. 51].

В нашем исследовании приняли участие 60 учащихся начальных
классов. Были использованы следующие методики: «Духовно-нравст-
венные понятия», диагностика нравственной воспитанности М.И. Ши-
ловой, методики диагностики нравственной направленности личности
О.В. Соловьева.

Результаты диагностического исследования выявили низкий уро-
вень духовно-нравственной воспитанности у 52 % учащихся, средний
уровень обнаружили у 35 % учащихся, высокий уровень выявили у 13 %
учащихся.

В ходе формирующей части нашего исследования мы организовали
и провели комплекс мероприятий, позволяющий организовать взаимо-
действие и общение младших школьников со сверстниками с ограни-
ченными возможностями здоровья в коллективной работе; создавали
ситуации, способствующие приобретению младшими школьниками
опыта нравственных отношений, активно привлекали к работе с млад-
шими школьниками родителей учащихся, помогающих осознавать
ценность каждой личности, особенно детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, создавали ситуацию успеха для каждого из учащихся,
вне зависимости от индивидуальных возможностей и способностей
ребенка.  Были проведены этические занятия,  в форме круглого стола,
дискуссии, просмотр видеоматериалов. С целью реализации аксиоло-
гического подхода к личности с ОВЗ был организован совместный
с родителями и детьми просмотр фильмов, про лиц с ОВЗ, с дальней-
шим обсуждением, где ключевой идеей выступало обоснование ценно-
сти каждой личности, что способствовало организации продуктивного
сотрудничества с родителями, в духовно-нравственном воспитании
учащихся.
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Результаты экспериментальной работы позволяют сделать  вывод о
том, что высокий уровень духовно- нравственной воспитанности сформи-
ровался у 30 % учащихся, средний уровень у 53 % учащихся, низкий уро-
вень у 17 % учащихся.  Исследование показало,  что у большинства опро-
шенных учащихся сформировались такие качества, как доброта, отзывчи-
вость, эмпатия. Дети умеют сопереживать и охотно приходят друг другу
на помощь. Учащиеся уверены в значимости духовно-нравственных цен-
ностей. Имеют сформированные ценностные ориентации, проявляют ду-
ховно-нравственную самостоятельность.

Таким образом, развитие нравственных мотивов общения и опыта
нравственного поведения; формирование у школьников таких качеств
как толерантность, взаимопонимание, патриотизм, развитие у учащихся
чувства эмпатии по отношению к другим людям, в том числе и к таким,
которые не похожи на них, является важным аспектом в воспитании
подрастающего поколения и имеет свои особенности. Учет интересов
всех участников образовательного процесса позволит повысить эффек-
тивность работы по духовно-нравственному воспитанию детей в усло-
виях инклюзивного образования.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы влияния шахмат
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Проблема образования лиц с нарушениями здоровья является од-
ной из приоритетных проблем в системе общего и профессионального
образования, а также в процессе обучения. В настоящее время идеоло-
гия, направленная на развитие методологии, ориентированной на де-
тей,  и которая признаёт,  что каждый ребенок – это индивидуум с раз-
ными потребностями обучения, является очень актуальной для совре-
менного образования. Создаются доступные условия для обучения,
внедряется новое информационное оборудование, разрабатывается
адаптированная образовательная программа. Но некоторые вопросы
по-прежнему остаются нерешенными [5].

Одной из ключевых проблем, с которой сталкиваются сегодня сту-
денты с ограниченными возможностями здоровья, является организа-
ция физкультурно-спортивной работы в средних и высших учебных за-
ведениях. Адаптивная физическая культура играет важную роль в ус-
пешной социальной адаптации и интеграции таких студентов, поэтому
развитие адаптивного спорта следует рассматривать как основопола-
гающий фактор в работе с этой категорией студентов [4].

mailto:beshkurovaalesya@yandex.ru
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Мы, как преподаватели, работающие с детьми с ограниченными
возможностями здоровья, должны способствовать их физическому и
психическому развитию и социализации, используя современные сред-
ства коммуникации и обновляя содержание образования с элементами
инклюзивного подхода. В этом контексте использование шахмат может
быть эффективным инструментом создания равных возможностей для
таких студентов, где они могут участвовать в соревнованиях и дости-
гать успеха в своих условиях. Это поможет повысить их самоуверен-
ность и развить критическое мышление. Кроме того, шахматы учат
терпению и стойкости, что является важными навыками в жизни. Со-
гласно статистическим данным более 605 миллионов взрослых людей
играют в шахматы по всему миру. Шахматы входят в пятерку самых
популярных адаптивных видов спорта и являются особенно популяр-
ным видом среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Проведя анализ специальной литературы и нормативных документов
в области шахматного спорта, а также совершив ряд педагогических на-
блюдений в системе подготовки шахматистов, мы можем сделать выводы
о положительном влиянии шахматного спорта на развитие психических
качеств студентов с ограниченными возможностями здоровья.

Согласно классификации Л.П. Матвеева шахматы относятся к ви-
дам спорта, основное содержание которых заключается в абстрактно-
логическом противоборстве соперников. Игра в шахматы развивает не
только интеллект игрока, но и способность к запоминанию, повторе-
нию теоретических вариантов, принципам стратегии и тактики. Это
мнение разделяют многие ученые, педагоги и психологи.

Проблеме развития психофизических качеств шахматистов посвя-
щена работа А.В. Родионова, который выделил семь ключевых качеств,
важных для спортивных игр и единоборств. Ученый считает, что в
процессе занятий шахматами и сопутствующей игровой деятельности
развиваются четыре из них: быстрота и точность реакции при выборе
из двух до четырех альтернатив, быстрота решения задач при наличии
трех-пяти вариантов решения и четырех-шести ходов, необходимых
для нахождения правильного ответа, точность вероятностного прогноза
и устойчивость внимания [1].

Использование компьютерных шахматных программ и Интернета
в процессе подготовки шахматистов было успешно реализовано
И.В. Михайловой. Ей удалось увеличить эффективность занятий и дос-
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тигнуть успеха в освоении стратегического и тактического материала,
а также в развитии навыков расчета вариантов. Эта работа стала пер-
вой, где были разработаны и успешно внедрены инновационные мето-
дики, использующие шахматные компьютерные программы и ресурсы
Интернета [2].

Применение реабилитационной технологии адаптивного шахмат-
ного обучения, разработанной И.В. Михайловой, стало результатом
создания теоретической и практической модели инфокоммуникационной
технологии адаптивного шахматного обучения детей-инвалидов [3].

На данный момент продолжаются исследования по развитию психи-
ческих качеств студентов с ограниченными возможностями здоровья.
Ученые приходят к выводу, что потенциальные возможности адаптив-
ного шахматного спорта очень высоки, в связи с чем важно привлече-
ние высококвалифицированных научно-педагогических кадров и спе-
циалистов в области информационно-коммуникационных технологий к
разработке учебно-методического обеспечения, а также использование
широкого спектра дидактических средств, включая технические, такие как
кейс-технология, видео-технология, интернет-технологии и средства
компьютерного распознавания речи.
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Аннотация. В последние два десятилетия наблюдается возраста-
ние количества школьников с повышенной тревожностью. Особенно
часто она проявляется у младших школьников. Это неконструктивное
психофизиологическое расстройство имеет более тяжкие последствия,
которые можно предотвратить только своевременными мерами психо-
лого-педагогической коррекции. В статье рассматриваются возможно-
сти контекстного обучения младших школьников как комплекса опти-
мизации психоэмоционального состояния обучающихся.
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Abstract. During last two decades, there has been an increase in the
prevalence of increased anxiety among students. It's especially common
among primary school students. This non-constructive psychophysiological
disorder has more serious consequences that can only be prevented by
timely measures of psychological and pedagogical correction. The article
examines the possibilities of contextual teaching as a complex for
optimizing the psycho-emotional state of primary school students.

Keywords: psycho-emotional states, anxiety, contextual learning of
primary school students.
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Среди распространенных в младшем школьном возрасте психо-
эмоциональных состояний обучающихся наиболее часто встречается
тревожность. Тревожность – переживание эмоционального дискомфор-
та – частое психологическое явление нашего времени. На это влияют:
смена среды, ведущего вида деятельности, режима дня, уход из-под
опеки воспитателей детских садов и пр.

Определенная степень тревожности является естественной и обяза-
тельной чертой активной деятельности личности. У каждого человека
свой оптимальный или идеальный уровень тревожности. Это называет-
ся полезной тревожностью. Тревожность выше идеального уровня яв-
ляется деструктивной и требует психолого-педагогической коррекции.

Тревожные дети младшего школьного возраста особенно чувстви-
тельны, подозрительны и впечатлительны. Для них характерна не толь-
ко завышенная самооценка, о которой мы говорили выше, но и низкая
самооценка, и они ожидают неблагополучия со стороны других. Такие
дети очень чувствительны к своим ошибкам, остро реагируют на них и
склонны отказываться от затруднительной деятельности [3, c. 46].

Тревожность характеризуется также возрастной спецификой, опре-
деленный возраст характеризуется своими собственными источниками,
содержанием и моделями тревожности. Что касается учебного процес-
са, то чувство тревожности в школе неизбежно сопровождается учеб-
ной деятельностью младших школьников в любой, даже самой идеаль-
ной школе. Более того, вообще никакая активная и познавательная дея-
тельность ученика не может не сопровождаться тревогой.

Одной из причин школьной тревожности в детстве является непра-
вильное воспитание и неблагоприятные отношения между детьми и
окружающими.

Б.И. Кочубей и Е.В. Новикова рассматривали тревожность с точки
зрения половых и возрастных особенностей. Мальчики в младшем
школьном возрасте намного чувствительнее к действиям неблагопри-
ятных психологических факторов. В возрасте 9–11 лет сила напряже-
ния у мальчиков и девочек примерно выравнивается. Затем общий уро-
вень тревожности у девочек возрастает, а у мальчиков снижается. Это
объясняется отличием содержания тревоги у мальчиков и девочек.
Главной причиной переживаний девочек является страх и опасение за
близких людей, за их душевное состояние, нежелание причинить им
беспокойство. Их волнует, чтобы складывались хорошие взаимоотно-
шения с окружающими людьми. Также девочки опасаются архаических
ситуаций. Это такие ситуации, которые являются традиционно тревож-
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ными для любого человека. В свою очередь мальчики боятся того, что
называют насилием. Их беспокоят несчастные случаи или физическое
наказание и т. д. [4, c. 34].

Чувство тревоги также может быть результатом, возникающим во
время образовательного процесса. Серьезное или частое беспокойство
детей может вызвать замедление или расстройство процесса адаптации
в школе.

Многие психологи считают, что растущая тревожность является субъ-
ективным проявлением личного опыта переживаний младших школьни-
ков. Рост тревожности ребенка указывает на недостаток эмоциональной
адаптации к определенным социальным ситуациям, таким как школьные
условия, вызывающие у детей сомнения и неуверенность в себе.

Как полагает Ф.Е. Василюк, поведение повышенно тревожных лю-
дей в деятельности направленной на достижение успехов, имеет сле-
дующие особенности: высокотревожные индивиды эмоционально ост-
рее, чем низкотревожные, реагируют на сообщения о неудаче; высоко-
тревожные люди хуже, чем низкотревожные, работают в стрессовых
ситуациях или в условиях дефицита времени, отведенного на решение
задачи; боязнь неудачи – у высокотревожных людей эта боязнь доми-
нирует над стремлением к достижению успеха; мотивация достижения
успехов преобладает у низкотревожных людей; для высокотревожных
людей большей стимулирующей силой обладает сообщение об успехе,
чем о неудаче [1, c. 57].

Повышение тревожности, вызванное страхом возможной неудачи,
является адаптационным механизмом, который повышает ответствен-
ность индивида за социальные потребности и установки. Это еще раз
подчеркивает социальную природу феномена «тревожности». В то же
время негативные эмоции, сопровождающие тревогу, являются «це-
ной», которую человек должен заплатить, чтобы улучшить свои сен-
сорные рефлексы. В конце концов, он лучше адаптирован к социаль-
ным требованиям и нормам [2, c. 8].

Отечественные авторы сходятся в том, что состояние тревожности
и стресса сопровождается возникновением эмоционального неблагопо-
лучия, которое выражается в беспокойстве, страхе, неуверенности в се-
бе. И причина этого неблагополучия всегда обоснована и вызвана ре-
альными жизненными трудностями.

Б.М. Теплов соглашается, что существует связь между состоянием
тревожности и силой нервной системы. Он предположил, что слабый тип
нервной системы обладает высоким уровнем тревожности [11, с. 110].
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О необходимости влияния на психоэмоциональные состояния обу-
чающихся говорит Р.М. Кумышева, которая включила в разработанную
ею региональную образовательную модель компонент оптимизации
психоэмоциональных состояний именно младших школьников [7]. Мо-
дель построена на концепции контекстного обучения, которое преду-
сматривает постоянное взаимодействие обучающихся с внешним ми-
ром [6]. В свою очередь, диалог обучающихся с миром строится по
схеме, описанной Р.М. Кумышевой в работе «Внешний и внутренний
планы диалога человека с миром»: ориентация в ситуации, обсуждение
ситуации и построение модели последующих действий на внутреннем
плане, затем прямое воздействие на ситуацию [5]. Полезность этой мо-
дели обучения заключается в результатах двух видов: формировании
смыслового инварианта учебной деятельности и развитии внутренних
ресурсов обучающихся [8, 9, 10].

Смысловой инвариант учебной деятельности заключается во
внешнем преобразовании (учебной ситуации в проблемную задачу, за-
дачи – в модель действий, решение проблемной задачи) и внутреннем
преобразовании (оптимизации внутренних ресурсов обучающихся) [8].

Внутренние преобразования обучающихся включают: формирование
внутреннего алгоритма воздействия на проблемные ситуации, инстру-
ментальных ресурсов для решения проблемных задач. Таким образом,
смысловой инвариант учебной деятельности исключает неудачи в дея-
тельности и в жизни в целом, становится индикатором самоэффектив-
ности субъекта [9].

Модель контекстного обучения Р.М. Кумышевой включает учебные
задачи, предполагающие прямое воздействие на ситуации в реальной
действительности. Именно решение таких задач повышает самоэффек-
тивность обучающихся, потому оно может стать средством оптимизации
их психоэмоциональных состояний, вызванных неудачей [10].

Таким образом, основным средством оптимизации психоэмоцио-
нальных состояний младших школьников может стать модель контек-
стного обучения, посредством которой: 1) формируются смыслы дея-
тельности, которые стимулируют внутренние инструментальные ре-
сурсы обучающихся; 2) повышается практическая направленность
учебной деятельности, чем обеспечивается реальная результативность
последней и стимулируется самоэффективность обучающихся. Все это
является предметом дальнейших эмпирических исследований.
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Развитие творческих способностей человека является одной из
проблем нашего общества. Особую актуальность данная проблема при-
обретает в последние десятилетия в связи с социально-экономическими
преобразованиями в стране. Реформирование образования нашло свое
отражение в Федеральном законе «Об образовании в РФ». В статье 48
указано, что педагогические работники обязаны развивать у обучаю-
щихся творческие способности. «Обучающиеся имеют право на разви-
тие своих творческих способностей и интересов», а «учебные заведе-
ния должны создавать условия для творческого развития младших
школьников, оказывать содействия лицам, проявившим высокий уро-
вень интеллектуального развития и развития творчества в определен-
ной сфере учебной, исследовательской деятельности, художественном
творчестве» [1].

Проблема развития творческих способностей в истории отечествен-
ной психологии достаточно широко представлена в трудах отечественных
психологов: С.Л. Рубинштейна, Б.М. Теплова, Н.С. Лейтеса, В.А. Крутец-
кого. Особую актуальность приобрели исследования по изучению при-
роды творчества А.В. Брушлинского, А.М. Матюшкина, А.Я. Понома-
рева, по разработке принципов и способов создания диагностических
методик с целью раннего выявления и развития творческих способно-
стей у детей  Б.М. Теплова, Д.Б. Богоявленской, А.В. Петровского.

Исследователи Н.А. Ветлугина, Л.С. Выготский, Е.П. Торренс,
С.В.  Погодина выделяют обязательные показатели творческих способно-
стей и их характеристики у детей: «творческое воображение» – способ-
ность создавать образы предметов и ситуаций, основанных на результатах
их восприятия и осмысления (Е.П. Торренс); «владение выразительными и
изобразительными средствами» – умение видеть цвет, форму, компози-
цию и т. д., и применять различные изобразительные  материалы  при
создании  творческого  продукта (С.В. Погодина) [2].

Проанализировав и обобщив различные определения, можно сде-
лать вывод о том, что под творческими способностями детей понима-
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ются некие индивидуально-психологические особенности ребёнка, не
зависящие от умственных способностей, которые проявляются у ре-
бенка в форме фантазии, воображения, особом видении мира, своей
точке зрения на окружающую действительность.

Уровень изученности проблемы возрастной динамики развития
творческих способностей в дошкольном, младшем школьном и подро-
стковом возрасте связан с тем, что задача изучения и развития творче-
ского потенциала личности является междисциплинарной и требует
интегрирования методов и знаний, полученных в рамках различных
дисциплин. Речь идет при этом о создании возможностей для проявле-
ния и развития творческих способностей любого человека, причём не
только в профессиональной деятельности представителей «творче-
ских» специальностей (музыкантов, архитекторов, учёных), но и в бы-
ту, в семье, в общеобразовательной школе, что имеет большое значе-
ние для саморазвития и самоактуализации каждого. Для развития твор-
ческих способностей детей педагогу необходимо обратить внимание на
развитие таких психических процессов, как восприятие, воображение,
мышление, внимание, память [3].

 Среди основных подходов к исследованию возрастной динамики
развития творческих способностей в дошкольном, младшем школьном
и подростковом возрасте выделяют обязательные компоненты творче-
ских способностей: эстетическое отношение, творческое воображение,
творческое мышление, практические умения и навыки [4].

Главная задача современной науки о творчестве – развитие воз-
можностей управления творчеством и развитие творческого потенциа-
ла личности. Исследователи отмечают, что косвенный путь управления
творчеством – создание условий, благоприятствующих творчеству.

На основе анализа литературы мы определяем творческие способ-
ности детей дошкольного, младшего школьного и подросткового воз-
раста в единстве следующих критериев и показателей:

1) развитости творческого воображения (оригинальности, гибко-
сти, разработанности;

2) владения материалом и художественной формой, заключающимся
в умении передавать особенности формы, цвета, композиции [5].

Можно выделить основные отличия творческих способностей ре-
бенка на разных возрастных этапах.

Дошкольник может проявлять творческие способности в разных
видах деятельности: познавательной, игровой, речевой, художествен-
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ной. В творческой деятельности у ребенка развивается самостоятель-
ность, мышление, воображение, а также активизируется его познава-
тельный интерес, формируется эмоционально-положительное отноше-
ние к процессу этой деятельности, что способствует эффективному
творческому развитию.

Для формирования творческих способностей детей необходимы
некоторые факторы: наследственность, в виде психофизиологических
задатков, развивающая творческая среда, разнообразная творческая
деятельность, целенаправленное обучение способам этой деятельности,
возможность развиваться в том виде деятельности, к которому есть ин-
терес [4].

Основные показатели творческих способностей, в процессе стиму-
лирования которых повышается потенциал творческой деятельности
дошкольников: умение фантазировать и материализовать свои фанта-
зии на практике; творческая активность дошкольника, его заинтересо-
ванность в повышении уровня своих творческих возможностей; эври-
стические способности – способности к словесному творчеству, лег-
кость, быстрота выполнения задания; гибкость, подвижность (быстрый
переход от одного аспекта проблемы к другому); оригинальность (по-
рождение неожиданных, небанальных, нетривиальных решений); раз-
работанность, законченность (способность совершенствовать свой
«продукт» или придавать ему законченный вид).

Младший школьный возраст – это важнейший этап развития твор-
ческих способностей. Именно в этом возрасте у младшего школьника
развивается воображение и фантазия, творческое мышление, форми-
руются умения наблюдать и анализировать явления, проводить сравне-
ния, обобщать факты, делать выводы [6].

Успешное развитие творческих способностей младших школьни-
ков возможно лишь при создании определенных условий, благоприят-
ствующих их формированию. В психолого-педагогической науке таки-
ми условиями являются: изменение роли ученика, комфортная психо-
логическая обстановка, создание внутренней мотивации учения, кор-
ректная педагогическая помощь ребенку, сочетание разнообразных
форм работы, создание ситуации успеха [7].

Подростковый возраст один из самых продуктивных в развитии
творческого потенциала человека, ведь кто из нас, будучи подростком,
не писал стихи, пытался рисовать картины в разнообразном стиле, пы-
тался овладеть музыкальным инструментом? Кризисный подростковый
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возраст открывает новые грани человека в самом себе,  выводит на но-
вый уровень взросления личности.

Изучив методики и приёмы развития творческих способностей
подростков можно заключить следующее: в работе с подростками важ-
но направить процесс на формирование значимых для развития творче-
ского мышления, использовать возрастные мотивы, пробудить в под-
ростке инициативу и самостоятельность принимаемых решений, по-
мочь преодолеть свертывание детского «наивного» творчества и про-
будить «новое» мышление на более высоком уровне, чтобы достичь
положительных результатов необходимо применение различных мето-
дов:  мозговой штурм,  метод проб и ошибок,  метод синектики,  ТРИЗ,
морфологический анализ, метод фокальных объектов, метод контроль-
ных вопросов [8].

Таким образом, показателями творческого характера активности
ребенка являются: в дошкольном возрасте – игровая деятельность, в
младшем школьном возрасте – учебная деятельность, в подростковом
возрасте – в общении со сверстниками и значимыми взрослыми, а также
в профессионально–ориентированной учебной деятельности.
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Аннотация.  Адаптация детей с ОВЗ –  проблема не только акту-
альная, но и широко изучаемая. Тем не менее, остается много неизу-
ченных аспектов проблемы. В частности, это роль модели внешнего
мира в адаптации ребенка с ОВЗ к ближней среде. В статье рассматри-
ваются различные концепции построения модели внешнего мира (или
внешней модели мира),  которые могут быть положены в основу даль-
нейших экспериментальных исследований.

Ключевые слова: адаптация к ближней среде, внешняя модель
мира.

Abstract. Adaptation of children with disabilities is the problem, not
only relevant but also widely studying. However, there are many unexplored
aspects of the problem. In particular, this is the role of the external world
model in adaptation of a child with disabilities to the immediate environ-
ment. The article examines various concepts for constructing the external
world model (or the external model of the world) that can be used as the ba-
sis for further experimental researches.

Keywords: adaptation to the immediate environment, an external
model of the world.

Адаптация детей с ОВЗ к ближней среде – проблема, широко изу-
чаемая и часто успешно решаемая. Но все успехи в этом плане носят
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фрагментарный характер, что свидетельствует о необходимости поиска
неисследованных аспектов данного общественного явления. Одним из
условий адаптации к любой среде является ориентация человека в ней.
Для успешной ориентации требуется ее познание.

Эта идея имеет предпосылки с древнейших времен. По мере позна-
ния мира люди создавали образы мира в виде космогонических кон-
цепций [1]. Это позволяло им представлять неизвестные силы природы
как условно известные, а познанные силы природы – приводить в сис-
тему. Таким же образом рассуждают современные исследователи.

Люди должны знать о своей среде, чтобы они могли существовать
в ней, поэтому они развивают и используют внутренние представления,
т. е. «ментальные модели» внешней реальности, которые позволяют им
взаимодействовать с миром. Ментальные модели, по мнению Н. Джонса
и соавторов, рассматриваются как когнитивная структура, которая
формирует основу рассуждений, принятия решений и, с ограничения-
ми, также наблюдаемыми в литературе об установках поведения. Они
создаются людьми на основе их личного жизненного опыта, воспри-
ятия и понимания мира [13]. Они обеспечивают механизм, посредством
которого фильтруется и сохраняется новая информация.

Сам процесс познания объекта заключается в установлении значи-
мых признаков объекта, его структуры и функционирования. Если по-
знается среда, то итогом ее познания должна стать модель этой среды,
в которой упорядочены пространственное расположение компонентов
и установлена их иерархия.  Вопрос в том,  что может быть опорой для
познающего среду ребенка.

По мнению Р.М. Кумышевой для познающего мир ребенка опорой
может быть его простая структура. Поэтому она, опираясь на понима-
ние внешнего мира С.Л. Рубинштейном [11], предлагает рассматривать
внешний мир как трехуровневую систему, состоящую из предметного,
социального и информационного миров [2].

Современные исследователи моделирования мира также придержи-
ваются необходимости сочетания внешней формы и внутренних состоя-
ний условного мира. Ключевое понимание моделирования заключается в
том, что форма генеративной модели может существенно отличаться от
процесса, посредством которого внешние состояния генерируют сенсор-
ные состояния. В качестве индикатора внутренних состояний и их прояв-
лений во внешнем плане К. Фристон и соавторы используют свободную
энергию как функционал, соединяющий внешнюю модель с внутренней
[12]. Они так полагают потому, что, во-первых, сенсорные данные и рас-
пределение вероятностей по ненаблюдаемым состояниям считаются за-
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кодированными, представленными посредством внутренних состояний
системы, каковыми являются внутренняя и внешняя модели мира [12].
Учитывая, что мир представлен предметным, социальным и информаци-
онным мирами [3], то внешняя активность мира осуществляется на его
социальном уровне, внутренняя модель мира – во внутреннем плане
взаимодействия человека с миром [5].

Взаимодействие с материальным и социальным мирами включает
следующие процессы и действия: 1) вхождение каждого индивида в
мир посредством поведения представляет собой уникальную структу-
ру, которая формирует его личность [10, с. 112]; 2) выделение субъек-
том себя из окружающего мира, выделение, презентация и структури-
рование им своих отношений с миром и подчинение своей жизнедея-
тельности устойчивой структуре этих отношений – функции консти-
туирования личности [9, с. 154]. Таким образом, модель взаимодейст-
вия человека с предметным и социальным мирами включает компонен-
ты: 1) вхождение в мир и его познание; 2) ориентация в мире посредст-
вом образа мира; 3) самопознание и соотнесение своих внутренних
возможностей с требованиями внешнего мира; 4) самоопределение че-
ловека для стратегии взаимодействия с миром; 5) выбор и реализация
модели взаимодействия с миром [3]. Именно по этой схеме построена
региональная образовательная модель Р.М. Кумышевой, которая при-
звана оптимизировать обучение и одновременно ориентацию человека
в мире на всех его уровнях [4].

Формирование внешней модели мира у обучающихся оптимально
может осуществляться в учебной деятельности со смысловыми инва-
риантами: познание, самопознание, деятельность и самосовершенство-
вание [8]. Именно этот смысловой инвариант стимулирует сочетание
внутреннего и внешнего планов деятельности, взаимодействие с реаль-
ным миром и выполнение созидательной деятельности [7]. Создание
внешней модели мира с сопутствующими смысловыми инвариантами
учебной деятельности способствуют не только ориентации ребенка
в мире, но и повышению его самоэффективности в деятельности [6].
А это все индикаторы успешной адаптации к ближней среде, повыше-
ния его самоэффективности.

Из приведенного теоретического анализа становится очевидным,
что внешняя модель мира стимулирует деятельность обучающихся, на-
деляет ее смысловым инвариантом, мотивирует созидательную дея-
тельность. Все это свидетельствует о повышении адаптивности детей
с ОВЗ в широком смысле.
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Аннотация. Проблема адаптации детей с ОВЗ к ближней среде ос-
ложняется не только и не столько ограниченностью здоровья, сколько
дезориентированностью в ней. Для ускорения и облегчения ориентации
в ближней среде автор предлагает формирование у детей с ОВЗ внут-
ренней модели мира. Модель представляет собой структурированное
содержание и функционально-смысловую систему. Такое построение
внутренней модели мира позволит не только повысить степень ориен-
тации ребенка в среде, но и ускорит освоение учебной деятельности.
Особенно эффективна в этом плане модель контекстного обучения.

Ключевые слова: внутренняя модель мира, функционально-
смысловая система, контекстное обучение.

Abstract. The problem of children with disabilities' adaptation to the
immediate environment is complicated not only and not so much by limited
health, but by disorientation in it. To speed up and facilitate orientation in
the immediate environment, the author suggests forming an internal model
of the world in children with disabilities. The model is a structured content
and a functional-semantic system. Such construction of the world internal
model will not only increase the degree of the child orientation in the envi-
ronment, but will also speed up the development of educational activities.
The contextual learning model is especially effective in this regard.

Keywords: the world internal model, functional-semantic system,
contextual learning.
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Проблема адаптации детей с ОВЗ – достаточно актуальная и широко
исследуемая научная тема. Тем не менее системных изменений в этом
процессе не удается достичь никому. Мы предполагаем, что это связано
с отсутствием универсальных ориентиров в среде для детей, в том числе
и с ограниченными возможностями. Помимо этого, адаптация к среде
предполагает не только приспособление ребенка к ее условиям, но и пол-
ноценное в ней функционирование, обретение удовлетворяющего лич-
ность ребенка социально-психологического статуса. Все это предполагает
необходимость внутренней модели мира в психике ребенка.

В течение своей жизни люди постоянно взаимодействуют с физиче-
ской средой,  а также с собой и другими людьми.  Мы генерируем наше
взаимодействие с различными средами, опираясь на некие внутренние
представления о мире в целом. Как утверждает Г.Д. Гачев, первоначаль-
ные модели мира складывались как космогонические концепции в ми-
фологическом сознании народов. Он их назвал национальными образ-
ами мира [1]. Эти национальные образы мира представляли собой мо-
дели местности, а также представлений о мире за пределами видимой
его части в мифах и легендах каждого народа.

Модель мира предполагает содержательный и функциональный
аспекты. В содержательном плане мир представлен С.Л. Рубинштей-
ном как совокупность предметов,  как отношения людей к себе и друг
к другу и как правила взаимодействия [9].

Современные исследования К. Фристона и соавторов показывают,
что внутренние модели динамики тела и среды эффективны для дости-
жения целей движения. Кроме того, стохастическое генеративное мо-
делирование было предложено в качестве общих моделей обучения,
которые неявно приобретают структуры и статистические закономер-
ности, присущие наборам данных, генерируемых миром. Эти успеш-
ные теоретические основы поддерживают идею о том, что приобрете-
ние внутренних моделей является естественным способом реализации
оптимального обмена с окружающей средой [10].

Внутренняя модель мира называется также ментальной моделью.
Как полагают Н. Джонс и соавторы, ментальные модели – это личные,
внутренние представления внешней реальности, которые люди исполь-
зуют для взаимодействия с окружающим миром [11]. Ментальные мо-
дели используются для рассуждений и принятия решений и могут быть
основой индивидуального поведения. Они обеспечивают механизм, по-
средством которого фильтруется и хранится новая информация. По-
добное объяснение взаимодействия внутреннего и внешнего миров ис-
пользует Р.М. Кумышева в своей модели взаимодействия человека с
миром [2].
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Как полагают Н. Джонс и соавторы, ментальные модели сущест-
вуют в разуме и поэтому не доступны для прямого осмотра или изме-
рения. Поиск способов выявления ментальной модели представляет
собой серьезную проблему для любой дисциплины, заинтересованной
в использовании этой конструкции в качестве средства для получения
информации о внутренних представлениях людей о мире [11].

Эту проблему своеобразно решает Р.М. Кумышева, разделив внеш-
ний мир на предметный, социальный и информационный миры и по-
строив региональную образовательную модель на их основе [4]. Образо-
вательная модель составлена таким образом, что обучение начинается
с познания предметного мира, затем применение познанного в учебных
ситуациях, предполагающих социальное взаимодействие обучающихся,
а затем – теоретизацию опыта познания и взаимодействия с другими
субъектами образовательного процесса. На этой основе автором создана
модель контекстного обучения, в которой помимо учебных действий на
разных уровнях внешнего мира предполагаются учебные задачи: теоре-
тические, ситуационные, исследовательские и проектные с прямым воз-
действием на проблемы внешнего мира, решаемые при помощи теорети-
ческих знаний и навыков учебных действий [3]. Такая модель обучения
в первую очередь способствует развитию внутренних ресурсов человека:
постепенно расширяя опыт своего воздействия на ситуации внешнего
мира, ребенок ощущает себя способным влиять на мир, его покидает
свойственное детям с ОВЗ чувство беспомощности [5].

Как полагают Н. Джонс и соавторы, ментальные модели могут ме-
няться в зависимости от ситуации, в которой они используются. Есте-
ственно, что ментальные модели высокодинамичны, они постоянно
адаптируются к меняющимся обстоятельствам и развиваются с течени-
ем времени посредством обучения [11].

Именно постоянное взаимодействие с изменяющимся внешним
миром способствует развитию ментальной (внутренней) модели мира.
Созданная Р.М. Кумышевой модель когнитивной деятельности обу-
чающихся обеспечивает возможность постоянного взаимодействия и
обмена информацией внутренней и внешней моделей мира [12]. Данная
модель когнитивной деятельности оказывает влияние и на смысловую
сферу: в процессе обучения у детей стимулируется смысл познания
мира, смысл самопознания; обучающимся осмысливается сама учебная
деятельность как форма самосовершенствования [8]. Обучающиеся,
решая проблемные задачи, оказывают прямое воздействие на внешний
мир, отчего изменяется внутренняя модель мира, а обучающиеся осоз-
нают свою самоэффективность [6]. Осознание самоэффективности
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стимулирует стремление к созидательной деятельности, что особенно
важно для детей с ОВЗ:  ведь созидая новые объекты внешнего мира,
человек созидает и в себе новые умения, новые идеи, новые внутрен-
ние ресурсы [7], что в свою очередь становится также обновлением
внутренней модели мира.

Таким образом, создана теоретическая база для совершенствования
внутренней модели мира у детей с ОВЗ.  Ее реализация на практике –
предмет дальнейших наших исследований.
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Аннотация. В статье рассматриваются ключевые аспекты мышле-
ния, акцентируя внимание на творческом мышлении как значимом
элементе человеческой деятельности. Творческое мышление определя-
ется как способность генерировать новые идеи, подходы и решения,
что является важным в различных сферах жизни. История изучения
творческого мышления демонстрирует эволюцию понимания этого фе-
номена, начиная с античных философов и заканчивая современными
исследованиями, которые акцентируют внимание на нейропсихологи-
ческих и культурных аспектах креативности.
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Abstract. Theoretical approach to development of creative thinking fine
arts Dudareva Julia Borisovna, graduate student, teacher MBUDO DSHI
№ 17.  The  article  deals  with  the  concept  of  thinking  in  general,  creative
thinking, the history of the study of creative thinking, the realization of
creative thinking, the stages of the creative process, the problems arising in
the modern system of teaching fine arts, solutions and methods of modern
education.

Keywords: thinking, creative thinking, problem-based learning, com-
positional creativity, fine work, the creative process.

В современной системе образования актуальной является проблема
подготовки личности к социальной и профессиональной деятельности,
и одним из ключевых этапов в этом процессе выступает развитие об-
разного мышления, которое способствует поиску новых и оригиналь-
ных решений для возникающих задач.  Мышление помогает осознать
сложные взаимосвязи и более глубоко понимать окружающий мир,
способствуя тем самым развитию знаний и навыков, необходимых как
для успешной учебной деятельности, так и в системе дополнительного
образования детей.

Целью дополнительного образования является развитие личности,
ее мотивации к познанию и творческой деятельности.

Задачей является содействие развитию индивидуальности, стиму-
лирование её стремления к обучению и творческому самовыражению.
Это бесконечный процесс, в котором появляются новые перспективы, и
осуществляется их трансформация в осязаемую реальность.

В данной работе рассматривается творческое мышление, которое,
несмотря на то, что является элементом общего процесса мышления,
обладает уникальными характеристиками и аспектами. Этот тип мыш-
ления проявляется в создании новых идей и продуктов в ходе познава-
тельной деятельности. Исследования в области творческого мышления
и креативности начались с зарождения науки. В древности творческое
мышление рассматривалось как божественное проявление, символизи-
рующее возникновение Космоса, а также как человеческое искусство
и ремесло. В Средневековье оно интерпретировалось как акт воли, боже-
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ственное намерение. В эпоху Возрождения возрастает гуманистическая
трактовка творчества. Завершенная концепция творчества была сфор-
мулирована И. Кантом в XVIII веке. Процесс творческой деятельности
определяется как продуктивная сила воображения. В российской пси-
хологии исследованием креативного мышления занимались такие уче-
ные, как Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, В.П. Зинченко и другие. Л.С.
Выготский утверждал, что «любая деятельность человека, которая не
просто воспроизводит его прошлые впечатления или действия, а созда-
ет новые образы и действия, относится ко второму типу творческого
или комбинирующего поведения. Мозг функционирует не только как
орган, который хранит и воспроизводит наш предыдущий опыт, но и
как орган, способный к комбинаторике, к творческому преобразованию
и созданию новых идей и действий из элементов уже имеющегося опы-
та». [4. с. 5]. П.П. Блонский в своих исследованиях приходит к выводу,
что творчество, безусловно, является сознательным процессом, кото-
рому предшествует бессознательная работа воображения, вызывающая
яркие, эмоциональные образы, что и называется вдохновением, озаре-
нием, творческой интуицией, но еще не творчеством. [5. с. 80]. Амери-
канский ученый Дж. Гилфорд выделил два разных типа мышления:
конвергентное и дивергентное. Он рассматривал креативность как об-
щую познавательную способность, что подчеркивало её значимость
в интеллектуальной деятельности. Э.П. Торранс также затрагивал тему
креативности, связывая её с творческим мышлением и выделяя обяза-
тельную связь с процессами решения задач. Невзирая на обилие иссле-
дований и научных работ,  остается открытым один из ключевых во-
просов: возможно ли развивать креативное мышление? Является ли
этот когнитивный процесс наследственным или он подвержен влиянию
окружающей среды? Можно ли культивировать талант с нуля? Можно
ли считать креативное, продуктивное мышление высшей формой мыш-
ления, объединяющей все его разновидности? Или же это самостоя-
тельный тип мышления? В настоящее время все еще ведутся споры от-
носительно того, является ли творческий процесс «нормативным» для
каждого человека, но с различной степенью выраженности, или же он
доступен исключительно некоторым людям в определенные моменты
и при соответствующих условиях? Существует поддержка как для од-
ной, так и для противоположной позиции.

Тема вызывает интерес, так как, возможно, существуют способы
управления и «обучения» креативному процессу. Обучение изобрази-
тельным искусствам в современном образовательном контексте пред-



97

ставляет собой сложную и многоступенчатую систему, охватывающую
не только множество предметов, но и разнообразные методики препо-
давания на различных уровнях – от художественных школ до вузов.
В настоящее время основными задачами обучения являются: развитие
и формирование творческих способностей как у детей, так и у взрос-
лых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллекту-
альном, моральном и физическом самосовершенствовании, создание
условий для формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни, укрепление здоровья, а также организация досуга. Дополни-
тельное образование для детей способствует их интеграции в общест-
во, помогает в выборе профессионального пути, а также позволяет вы-
явить и поддержать детей с особыми талантами и способностями [6].
Современное искусствоведение и культурное образование не только
предлагают широкий спектр знаний, навыков и умений, но и помогают
человеку адаптироваться к быстро меняющемуся окружению. Одной из
ключевых задач образования является развитие и поддержка креативного
мышления, позволяющего мыслить визуально, создавать гармоничные
произведения и развивать способность к сознательному и активному ве-
дению собственных проектов. На сегодняшний день наблюдается тен-
денция к снижению творческой активности студентов в системе допол-
нительного художественного образования. Анализ современных учебных
программ по изобразительному искусству и практический опыт указы-
вают на то, что развитие креативного мышления остается одной из наи-
более актуальных и сложных проблем в сфере художественного образо-
вания. Творческое мышление участвует во всех этапах процесса создания
художественного произведения и любой творческой деятельности, и ре-
зультатом продуктивного мышления является новый продукт деятельно-
сти, отличающийся креативностью и новизной.

На основании накопленного опыта, актуальной проблемой является
необходимость преодоления «инертности» в мышлении студентов.
Данная «инертность» и «шаблонность» могут проявляться в недоста-
точной активности анализа окружающей действительности и в отсут-
ствии способности к креативному и критическому мышлению, а также
к пониманию, осмыслению и поиску новых подходов. Процесс худо-
жественного творчества в рамках обучения изобразительному искусст-
ву в системе дополнительного образования имеет свои уникальные ха-
рактеристики, которые помогают выявить ключевые аспекты и качест-
ва творческого мышления: активность, гибкость, разнообразие, ориги-
нальность, самостоятельность и индивидуальность. Важно, чтобы пре-
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подаватели создавали условия обучения, в которых студенты были бы
вынуждены принимать собственные решения и сталкивались с учеб-
ными задачами, содержание и структура которых способствуют разви-
тию их креативного мышления. По словам З.И. Калмыкова, сам про-
цесс продуктивного мышления неоднороден, скачкообразен, часть его
происходит без адекватного отражения в сознании, так как творческая
деятельность и мышление представляют собой процесс самостоятель-
ного познания окружающей действительности, как результат сложного
переплетения и взаимодействия репродуктивного и продуктивного
мышлений. [8]. И хотя процесс творчества скачкообразен, психологи-
ческая структура процесса творческой деятельности, как показывают
многие исследования в общем, является инвариантной, типичной.

Процесс творческой деятельности можно представить следующим
образом:

- возникновение проблемы (постановка задачи);
- подготовка к решению;
- формирование замысла;
- воплощение замысла;
- поверка и доработка [11, с. 46].
Ключевым аспектом творческого процесса является наличие сис-

темы, целостного подхода и, что особенно важно, активация рефлексии
у обучающихся. Если преподаватель постоянно требует от студентов
самостоятельного поиска и креативного решения задач, то учащиеся
адаптируются к его требованиям и исполняют обоснованные ожида-
ния. Учитывая вышеизложенное, можно утверждать, что системность
в творчестве является одним из необходимых факторов, в то время как
спонтанность и «вдохновение», хоть и играют важную роль в творческой
деятельности, не всегда являются залогом ее успешности. Исследования
таких известных психологов, как К.Г. Юнг, И.П. Павлов и А.Л. Галин,
показывают, что творческий процесс осуществляется благодаря сба-
лансированной активности двух развитых аспектов мышления: чувст-
венно-образного и логико-понятийного. И если одна из базовых сторон
мышления сформирована недостаточно, тогда творческий процесс не-
полноценен, поэтому следующим условием, необходимым для успеш-
ного развития творческого мышления и решения задач является подача
материала таким образом, чтобы активизировать образно-эмоциональное
восприятие мира и эмоциональное  наблюдение.
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Процесс творческого мышления как никакой другой процесс наи-
более полно объединяет в себе два аспекта творчества:

- процесс образного познания мира
- процесс создания нового, как результат художественного позна-

ния действительности.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что творческое мышле-

ние определяется интеллектуально-образным аспектом, при этом оно
требует соблюдения системности и целостности как в форме, так и в
содержании. Кроме того, важным фактором является постоянное раз-
витие художественного вкуса у учащихся.
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Abstract. The article deals with the problems contributing to the
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consisting of a system of tasks, exercises, classes, to create favorable
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Школьная тревожность – это серьёзная проблема для педагогов,
родителей и самих обучающихся. Она мешает полностью раскрыться
обучающимся в школьной среде, применять свои навыки и знания на
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практике. Выделяют два основных вида тревожности. Первый из них –
ситуативная тревожность, то есть порожденная некоторой конкретной
ситуацией, которая объективно вызывает беспокойство. Другой вид –
личностная тревожность. Ребенок, подверженный такому состоянию,
постоянно находится в настороженном и подавленном настроении,
у него затруднены контакты с окружающим миром, который воспри-
нимается им как пугающий и враждебный. Закрепляясь в процессе ста-
новления характера, личностная тревожность приводит к формирова-
нию заниженной самооценки и мрачного пессимизма.

Тревожные дети младшего школьного возраста отличаются частыми
проявлениями беспокойства и тревоги, а также большим количеством
страха, причем страхи и тревога возникают в тех ситуациях, в которых
ребенку, как правило, ничего не грозит. Также они особо чувствительны,
мнительны и впечатлительны. Тревожные дети очень чувствительны
к своим неудачам, остро реагируют на них, склонны отказаться от такой
деятельности, в которой испытывают затруднения. Повышенная тревож-
ность мешает ребенку общаться, взаимодействовать в системе «ребенок –
ребенок», «ребенок – взрослый». А также повышенная тревожность спо-
собствует блокированию психосоматических систем организма, не дает
возможности эффективной работе на уроке.

К факторам, способствующим формированию и закреплению тре-
вожности относятся: учебные перегрузки; неспособность учащегося
справиться со школьной программой; неадекватные ожидания со сто-
роны родителей; неблагоприятные отношения с педагогами; регулярно
повторяющиеся оценочно-экзаменационные ситуации; смена школьно-
го коллектива и непринятие детским коллективом. Можно существен-
но снизить тревожность ребенка, если педагоги и родители, воспиты-
вающие его, будут соблюдать нужные рекомендации [1].

В целом тревожность является субъективным показателем небла-
гополучия личности. Но чтобы она сформировалась, человек должен
накопить багаж неудачных, неадекватных способов преодоления со-
стояния тревоги. Именно поэтому для профилактики тревожно-
невротического типа развития личности необходимо помогать детям
находить эффективные способы, с помощью которых они могли бы
научиться справляться с волнением, неуверенностью и другими прояв-
лениями эмоциональной неустойчивости.

Поскольку младший школьный возраст является периодом интен-
сивного формирования психики, в этом возрасте требуется коррекци-
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онно-развивающая работа, которая должна рассматриваться в совокуп-
ности с психолого-педагогическими средствами, помогающими ребен-
ку успешнее адаптироваться к социуму и развивающими в нем актив-
ную позицию, необходимую для преодоления затруднений в общении.
Данная работа учителя благотворно влияет на эмоциональное состоя-
ние ребенка. Учитель старается расширить активно используемый
коммуникативный инструментарий, используемый в поведении детей
младшего школьного возраста.

Если ребенок имеет больше средств для преодоления затруднений,
то есть средств, которые позволяют ему эффективно взаимодействовать
с окружающими детьми, то тем легче ему найти выход из конфликтной
ситуации, добиться положительных результатов, и тем менее тревож-
ным становится его поведение. Особенно в первом классе неуспеваю-
щие в обучении дети постепенно попадают в разряд неуспевающих.
А это часто приводит как к неврозам, так и к школобоязни. В результате
эти дети в школе постепенно попадают в ловушку страха.  В условиях
учебно-воспитательного процесса начальной школы необходимо учиты-
вать психологические особенности детей и постоянно поддерживать в
классе атмосферу принятия, безопасности для ребенка, чтобы он чувст-
вовал, что его ценят вне зависимости от его успехов. Знания учителем
причин возникновения повышенной тревожности приводит к своевре-
менному проведению коррекционно-развивающей работы, способствуя
тем самым снижению тревожности и формированию адекватного пове-
дения у детей младшего школьного возраста.  Поэтому учитель должен
разработать содержание коррекционно-развивающей программы по
преодолению тревожности и устранению причин, ее порождающих.

Эта программа должна реализовываться на специально смоделиро-
ванных коррекционных занятиях, быть включенной в систему общеоб-
разовательных уроков и являться реальной психологической помощью
детям младшего школьного возраста. Обычно такие программы состоят
из системы заданий, упражнений, занятий, направленных на обучение
приёмам овладения волнением и тревожностью, приёмам осознания
и реагирования на собственные негативные эмоции [2].

Программа также должна использовать игровые методы, методы
групповой дискуссии, проективные методики рисуночного и вербального
типов, а также психогимнастику. Кроме этого, в коррекционно-
развивающей программе должны быть занятия с родителями тревожных
детей. Большая часть страхов детей начальной школы связана с учебной



103

деятельностью: боязнь учителя, «боязнь быть не тем», страх сделать
ошибку, боязнь получить плохую отметку, боязнь конфликта со сверст-
никами. Здесь учитель может использовать два способа преодоления тре-
вожности у детей: организацию конструктивных способов поведения
в трудных для ребёнка ситуациях, а также овладение приёмами, позво-
ляющими справиться с излишним волнением, тревогой; укреплять у де-
тей уверенность в себе, развивать адекватную самооценку, вырабатывать
представления о себе, заботиться о «личностном росте» человека.

Кроме этого, для преодоления причин школьной тревожности
у учащихся начальной школы необходимо прежде всего: смягчить, сни-
зить силу потребностей, связанных с внутренней позицией школьника;
развить и обогатить оперативные навыки поведения, деятельности,
общения, с тем чтобы новые навыки, более высокого уровня, позволи-
ли детям отказаться от неправильно сложившихся способов реализации
мотива, чтобы дети могли свободно выбрать продуктивные формы;
вести работу по снятию излишнего напряжения в школьных ситуациях.

Работая с тревожными детьми, учителю необходимо использовать
специальные оценки: максимально развёртываются критерии той или
иной оценки, похвалы, замечания, и одновременно предельно сужается
и конкретизируется сфера действия оценочного суждения (оценивается
не вся деятельность сразу, а её отдельные элементы, особенно успеш-
ные). При этом большое внимание уделяется поддержанию в классе
атмосферы принятия, безопасности, чтобы ребёнок чувствовал, что его
ценят вне зависимости от его успехов [3].

Важным является формирование такого отношения не только к
оценке,  но к успеху,  неуспеху,  выигрышу,  проигрышу – к любому ре-
зультату, когда он воспринимается ребёнком прежде всего как ориен-
тир на пути овладения знаниями, умениями. У наибольшего количества
детей младшего школьного возраста фактором высокой тревожности
является страх не соответствовать ожиданиям окружающих. Причиной
возникновения тревожности в данной группе является нарушение в
системе взаимодействия «ребенок-ребенок». Неприятие сверстниками
воспринимается этими детьми особо болезненно. В такой ситуации они
совершенно теряют самообладание, постоянно переживают из-за этого,
занимаются самобичеванием [4]. Детям необходимо помочь, подчёркивая
перед группой их положительные качества, выбирая для них виды дея-
тельности, в которых они могут достигнуть заметного успеха. Также
одновременно необходимо проводить работу с родителями путём их
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информирования о результатах диагностик – в личных беседах, а также
на родительских собраниях. Естественно, ни один родитель не хочет,
чтобы его ребенок стал тревожным.  Однако родители порой не заме-
чают своего непосредственного влияния на повышение тревожности
у детей, не видят, что они способствуют развитию этого качества у детей.
Поэтому необходимо направить внимание родителей на успехи детей,
ежедневно хвалить их в присутствии других членов семьи (например,
во время общего ужина). Кроме того, необходимо не унижать достоин-
ство ребенка, даже если взрослые очень раздосадованы и сердиты. Не
стоит заставлять ребенка извиняться за тот или иной поступок; уж лучше
научить его объяснить, почему он это сделал (если захочет). Если же ре-
бенок извинился под нажимом родителей, то это обычно вызывает у него
чувство озлобления. Очень действенным является снижение количества
замечаний. Кроме этого, не устрашать детей невыполнимыми наказа-
ниями. Особенно благотворно действуют ласковые прикосновения ро-
дителей: это поможет тревожному ребенку не только обрести чувство
уверенности и доверия к миру, но и избавит его от страха насмешек
и предательства. Родители тревожного ребенка должны быть последо-
вательны и единодушны в поощрениях и наказаниях.

Таким образом, работа учителя по снятию школьной тревожности
и страхов должна быть включена в ход учебных занятий, внеклассной и
внеучебной деятельности. Эта работа будет иметь эффект только при
создании благоприятных условий в семье и школе, где хорошие отно-
шения будут поддерживать ребенка [2].

Библиография
1. Кученко Т. О детской тревожности // Воспитание школьников. –

2002. – № 5. – С. 43-44.
2. Микляева А.В., Румянцева П.В. Школьная тревожность: диагно-

стика, профилактика, коррекция. – СПб.: Речь, 2017. – 248 с.
3. Аракелов Н., Шишкова Н. Тревожность: методы ее диагностики

и коррекции // Вестник МУ, сер. Психология. – 2008. – Кн. № 1. – 36 с.
4. Аракелов Н.Е., Лысенко Е.Е. Психофизиологический метод

оценки тревожности // Психологический журнал. – М.: Юнити, 2017. –
№ 2. – С. 65.



105

УДК 796

РОЛЬ МЫШЛЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ
ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ В ГИМНАСТИКЕ

Данкеева Е.В.,
 старший преподаватель Кабардино-Балкарского

государственного университета им. Х.М. Бербекова,
г. Нальчик, Россия

Кишев А.З.,
старший преподаватель Кабардино-Балкарского

государственного университета им. Х.М. Бербекова,
г. Нальчик, Россия

Гуазова И.В.,
ассистент преподавателя Кабардино-Балкарского

государственного университета им. Х.М. Бербекова,
г. Нальчик, Россия

Аннотация. В нашем исследовании, с целью выяснить осознание
движений в ходе овладения двигательным навыком, показано, что
осознание движений имеет место от начала до конца формирования на-
выка во всех фазах данного процесса. Осознаются в движении различ-
ные качественные характеристики – амплитуда, скорость, длитель-
ность, интенсивность, напряжение и прочее. Нами было выявлено, что
осознание движений имеет место от начала до конца образования на-
выка, а именно на всех этапах данного процесса.

Ключевые слова: роль, мышление, речь, формирование, двигатель-
ные навыки, гимнастика.

Abstract. In our study, in order to clarify the awareness of movements
during  the  acquisition  of  motor  skill,  it  is  shown  that  awareness  of
movements takes place from the beginning to the end of skill  formation in
all phases of this process. Various qualitative characteristics are realized in
movement – amplitude, speed, duration, intensity, tension, and so on. We
have revealed that awareness of movements takes place from the beginning
to the end of skill formation, namely at all stages of this process.

Keywords: role, thinking, speech, formation, motor skills, gymnastics.

Чтобы овладеть техникой упражнений в гимнастке нужно усвоить
многие понятия и термины, которыми обозначаются определённые груп-
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пы упражнений и их разновидности. Понимать причинно-следственные
связи между движениями, из которых образуется каждое упражнение,
и связи между особенностями выполнения упражнений и теми объек-
тивными условиями внешней среды, в которых происходит выполне-
ние упражнений. Так же нужно чётко знать причинно-следственные за-
висимости выполнения упражнений и различных состояний своего ор-
ганизма, состояние тренированности, утомления, переутомления, пере-
тренировки, высокого эмоционального возбуждения и подавленности
и т. д. Спортсмен должен усвоить определённые биомеханические за-
коны. Так же, на основе «мышечного чувства» заученного движения
необходимо научиться разбираться в правильности выполнения дви-
жения и ошибках, контролировать свои движения в соответствии с дея-
тельностью, формировать теоретические и практические знания в не-
обходимую систему. Это возможно благодаря включению мышления в
процесс овладения навыками.

П.Ф. Лесгафт – теоретически и А.Н. Соколов – экспериментально
показали, что осознание качества движения является необходимым,
а именно: их быстроты, объёма, силы, последовательности, направле-
ния. Осознание работы различных мышц тормозит формирование на-
выка [1, 2, 3].

Исследования показали, что осознание движений на базе мысли-
тельной деятельности в процессе формирования двигательными навы-
ками необходимо и формируется в том случае, если не стимулируется
педагогом. Стихийное осознание движений нецелесообразно, потому
что предметом осознания становятся несущественные элементы и сто-
роны движений [1].

Осознание движений сохраняется даже при полном освоении дви-
жения и доведения его до совершенства [2].

Результаты исследования. Исследование проводили на базе
КБГУ в спортивном зале с 1  по 31  октября 2023  года,  с гимнасткой
Кардановой Аделиной (3 юношеский разряд по художественной гим-
настике, 9 лет). На учебно-тренировочных занятиях девочке предлага-
лось выполнять по 5 попыток гимнастическое упражнение «прыжок
шагом в кольцо», оценивалась: точность приземления, качество выпол-
нения и амплитуда прыжка.

Для овладения техникой гимнастическим упражнением использу-
ются различные ориентиры: для уяснения направления движения нами
предлагался ориентир на потолке и стенах гимнастического зала, для
амплитуды движения – рука преподавателя. Уяснение, а именно ос-
мысление направления, амплитуды и других сторон движения на базе
таких чувственных сигналов, привело к заметно быстрому овладению
движением. Речевая стимуляция в виде задания преподавателя изменила
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существовавшие до этого отношения между первой и второй сигналь-
ной системами, создала у обучающегося установку на осмысливание
движений, создала условия для превращения энергии мышечного раз-
дражения в факт сознания, но осознание своих движений ведёт за со-
бой и активное их регулирование.

Предметом овладения навыком должно являться осознание движе-
ний в целом или отдельных качеств. В педагогическом процессе этого
можно достичь путём постановки конкретных задач перед спортсме-
ном, вследствие чего его умственная деятельность приводит к осозна-
нию движения:

– обучение технике прыжка шагом в кольцо;
– совершенствование техники прыжка шагом в кольцо;
– проследить за самостоятельностью мыслительного процесса гим-

настки.
 Данные задачи педагог ставит и решает внутри общих методиче-

ских задач, связанных с обучением технике и её совершенствования,
при этом стимулируется самостоятельность мышления ученика.

 Ход овладения движением и достигнутый результат прыжка мож-
но видеть из таблицы № 1, на которой виден процесс овладения навы-
ком прыжка шагом в кольцо, по количеству точных движений с самого
начала и до конца исследования.

Таблица 1

Количество точных движений в процессе овладения движением
прыжка шагом в кольцо, с заданной амплитудой и длительностью

Дни опытов
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о
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ы
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%

)

0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31
100     С С С С С С С С
90    С   С С С  ВА С ВА
80  С    С В ВА  ВА ВА  ВА  ВА
70   С    В В А  ВА
60    В  В А
50   В  В А
40  С  А  А
30  В   А  А
20  В
10 А А
0
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Количество точных движений: А – по длительности и амплитуде
вместе; В – по амплитуде; С – по длительности.

В ходе исследования, после того как спортсменка выполнила 100
прыжков (в течение месяца), на основании ощущения движения смогла
дать отчёт о том, как выполняет прыжок.

Речевая стимуляция преподавателя изменила существовавшие до
этого отношения между первой и второй сигнальными системами, созда-
ла у обучающейся установку на осмысление движения, создала условия
для превращения энергии мышечного раздражения в факт сознания.

Из таблицы видно что, во-первых, с нарастанием количества выпол-
ненных прыжков расширяется круг движений, осознаваемых гимнасткой;
во-вторых, во второй половине занятия, когда отчётливо выступает в ре-
чевых реакциях спортсменки «прочувствование» движений, улучшаются
объективные показатели выполнения прыжка шагом в кольцо.

Рассмотренные факты позволяют сделать заключение, что расши-
рение круга движений, осознаваемых на основе мышечных ощущений,
приводит к их активному регулированию и к улучшению объективных
показателей выполнения движения.

Выводы. Всё сказанное свидетельствует, во-первых, о необходимости
в процессе обучения технике физических упражнений, т. е. в процессе
формирования навыков, постоянно использовать единство чувственных
и логических компонентов в целях более быстрого и совершенного овла-
дения навыками и, во-вторых, о важности и путях преодоления могущего
возникнуть нарушения этого единства.
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Аннотация. В статье рассмотрена сущность оздоровительной фи-
зической культуры и физкультурно-оздоровительной деятельности, ко-
торая представляет собой объединяющую роль ключевых понятийных
конструкций нашего исследования в контексте применения таковых
технологий в профессиональной деятельности преподавателей вузов.

Проделанная нами работа имеет перспективы положительного раз-
решения, в связи с чем особого внимания требует профессиональная
подготовка преподавателей физического воспитания и материально-
техническая база вузов.

Ключевые слова: современные, физкультурно-спортивные, тех-
нологии, физическое воспитание, студент, учебное заведение.

Abstract. In article examined the essence of health-improving physical
culture and fitness activities, which are the unifying role of the key
conceptual  structures  of  our  research  in  the  context  of  the  use  of  such
technologies in the professional activities of university teachers.

The work done by us has prospects for positive permission, in
connection with which special attention is required to the professional
training of teachers of physical education, the material and technical base of
universities.

Keywords: modern, physical culture and sports, technologies, physical
education, student, educational institution.
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Физическое воспитание – это воспитательный процесс с целью ук-
репления здоровья человека и правильного его физического развития.
Основой системы физического воспитания студентов высших учебных
заведений являются обязательные учебные занятия. На современном
этапе вузы получили право выбора из числа существующих вариантов
обучения и воспитания, а также наделены возможностью по своему
усмотрению конструировать новые вариативные учебные и рабочие
программы, разрабатывать и апробировать новые технологии, пред-
ставляющие собой в аспекте физического воспитания, в том числе такое
направление деятельности, как внедрение в учебный процесс физкуль-
турно-оздоровительных технологий [1, 4].

Оздоровительная физическая культура как составная часть физиче-
ской культуры в целом имеет четкую направленность и конкретное со-
держание, позволяющие установить цель, определить задачи и сформу-
лировать ее основные понятия [1, 2]. Цель исследуемой отрасли физиче-
ской культуры заключается в способствовании оздоровлению людей. Оз-
доровительная физическая культура характеризуется совокупностью по-
лезных результатов деятельности ее использования, а именно: достиже-
нием стабильного, максимально возможного высокого уровня здоровья
и продления активной жизнедеятельности; совершенствованием основ-
ных жизнеобеспечивающих функций и систем; устойчивостью к ряду за-
болеваний и вредных воздействий внешней среды; улучшением психо-
эмоционального состояния; приобретением прикладных двигательных
умений и навыков; удовлетворением потребности в движении во время
активного отдыха и развлечений; коррекцией фигуры и массы тела [3, 5].

На современном этапе развития образования преподавателей вол-
нует проблема низкого уровня двигательной активности студентов,
уровень физического развития, отсутствие знаний о здоровье человека,
здоровом образе жизни.

На современном этапе главной особенностью всей системы обра-
зования является то, что оно находится в состоянии постоянного об-
новления с учетом тенденций глобализации, информатизации и цифро-
визации всех общественных связей, то есть требует инновационного
мышления и действий каждого педагога. Это соответствует одному из
главных направлений современной концепции физического воспита-
ния, которая заключается в направлении результатов этого воспитания
на достижение максимально возможного оздоровительного эффекта.
Одной из составляющих этого направления является использование мер
и средств оздоровительной физической культуры, а именно физкультур-
но-оздоровительных технологий. Использование таковых технологий
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в практике работы вузов представляет собой физкультурно-оздорови-
тельную деятельность в сфере физической культуры в целом, что способ-
ствует эффективному формированию у студентов грамотного отношения
к себе, своему телу, а также формированию потребности мотивационной
сферы, осознанию необходимости укрепления здоровья, ведения здоро-
вого образа жизни, физического совершенствования.

Если проводить классификацию физкультурно-оздоровительных
программ по направленности физической нагрузки, то на сегодняшний
день существуют три разновидности программ физкультурно-оздоро-
вительных занятий, в зависимости от состояния здоровья, физического
развития каждого студента и возможности распределения его в одну из
медицинских групп: подготовительную, основную (спортивного совер-
шенствования) или специальную.

В первом случае предполагается использование упражнений аэроб-
ного характера, которые выполняются непрерывным методом  в течение
10–30 мин с интенсивностью 60–70 % от максимального потребления ки-
слорода (далее – МПК). Считается, что наиболее эффективными являются
аэробные упражнения низкой или умеренной интенсивности, то есть такие
нагрузки, в исполнении которых задействованы 2/3 мышц. Во втором
случае физкультурно-оздоровительные занятия предусматривают ис-
пользование упражнений силового и скоростно-силового характера,
с интенсивностью нагрузки до 80–85 % от МПК,  а интервалы работы
составляют от 15 с до 3 мин и чередуются с периодами отдыха такой же
продолжительности. Эти физкультурно-оздоровительные программы
и занятия проводятся с помощью кругового метода, непосредственно
используемого для развития двигательных качеств. В третьем случае
в программах используется комплексный подход, предусматривающий
использование различных упражнений.

Ученые в сфере физической культуры и спорта считают, что опти-
мальной структурой занятий оздоровительной направленности является
такая, в которой выделяют три части: подготовительную, основную,
заключительную. Соответственно, в структуру физкультурно-оздоро-
вительной программы входят следующие компоненты: разминка;
аэробная часть; силовая часть; компонент развития гибкости; заключи-
тельная часть. В заключительной части занятия чаще всего использу-
ются упражнения на восстановление, дыхательные упражнения, в ча-
стности это касается популярных на сегодня методик психофизической
регуляции, а также дыхательной гимнастики из восточных оздорови-
тельных систем. Обязательным условием цикла занятий с использова-
нием физкультурно-оздоровительных технологий является мониторинг



112

развития физических качеств, веса, процентного содержания мышеч-
ной, костной, жировой тканей тела, а также осанки, развития опорно-
двигательного аппарата.

Исходя из указанного, физкультурно-оздоровительные технологии
можно определить как рациональный способ целенаправленного взаи-
модействия участников педагогического процесса, в основу которого
положены разновидности двигательной деятельности, направленные на
получение максимально возможного оздоровительного эффекта, реали-
зацию потребности человека в движении, здоровье и бережном отноше-
нии к нему через сознательное регулирование физической активности.

В массовой физкультурной практике преподавателей кафедры фи-
зического воспитания, особенно при большом количестве студентов,
используются простые общепринятые методы: наблюдение за дыхани-
ем и пульсом, цветом кожи, объемом потоотделения, координацией
движений, состоянием внимания, характером реакции на неожиданные
раздражители, изменением работоспособности, физиологическими из-
менениями в результате занятий и приростом физических качеств.

В такой организации образовательного и тренировочного процес-
сов важную роль играет самоконтроль действий, включающий не толь-
ко механическое повторение движений, его внешнюю форму, но и кон-
троль тех, кто занимается, по состоянию своих мышц: какие мышцы
участвуют в работе, какова степень их напряжения? Формы самокон-
троля существенно дополняют полученную преподавателем информа-
цию и облегчают выбор срочных решений в процессе физкультурно-
оздоровительных занятий. Кроме того, самоконтроль предполагает са-
мостоятельное оценивание студентами готовности к действию, анализ
самочувствия, самооценку уровня нагрузки.

Основываясь на указанном, отметим, что контроль преподавателя
физического воспитания за физкультурно-оздоровительной деятельно-
стью студентов вузов при этом должен быть всесторонним. Педагоги-
ческая деятельность преподавателя физического воспитания в вузах
предусматривает использование физкультурно-оздоровительных тех-
нологий в процессе физического воспитания студентов. Задачами яв-
ляются: содействие всестороннему гармоничному развитию; формиро-
вание мнения о систематических занятиях физическими упражнениями
в течение всей жизни; совершенствование спортивного мастерства сту-
дентов, занимающихся традиционными видами спорта; удовлетворение
биологической потребности в движении, развитии, укреплении и со-
вершенствовании здоровья, формировании знаний, двигательных уме-
ний и навыков, правильной осанки, гибкости и некоторых свойств
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(компонентов) телосложения; воспитание координационных, силовых,
скоростных способностей, общей выносливости и гибкости.

Результатом использования физкультурно-оздоровительных тех-
нологий должно быть достижение цели, которая заключается в том,
чтобы реализовать возможности оптимального физического развития,
всестороннего совершенствования физических качеств в сочетании
с воспитанием духовных и морально-волевых качеств студентов. При
регулярном использовании физкультурно-оздоровительных технологий
различных направлений наступает пролонгированный оздоровитель-
ный эффект, повышается мотивация к регулярным физическим оздоро-
вительным нагрузкам в течение всей жизни, что, в свою очередь, фор-
мирует устойчивую мотивацию к здоровому образу жизни в целом;
корректирует, восстанавливает и развивает функциональные возмож-
ности организма; укрепляет и сохраняет здоровье в целом.

Заключение. Представленные выше данные дают нам возможность
утверждать, что уровень общего здоровья, физической подготовленно-
сти студенческой молодежи в последние годы имеет тенденцию к сни-
жению, причиной этого являются как техногенные факторы, так и низ-
кая заинтересованность студентов в регулярных занятиях физической
культурой. Для повышения уровня здоровья, интереса к занятиям фи-
зическим воспитанием существует необходимость обновления содер-
жания программ по физическому воспитанию в вузах путем введения
физкультурно-оздоровительных программ и занятий, которые являют-
ся практическим проявлением физкультурно-оздоровительных техно-
логий. На сегодня у преподавателей физического воспитания вузов су-
ществуют научно-методические разработки, которые предоставляют
возможность комплексно использовать различные современные виды
двигательной активности в процессе физкультурно-оздоровительных
занятий со студентами, в зависимости от уровня общего здоровья, ин-
дивидуальных особенностей, физической подготовленности, половых
различий, соответствующих их интересам в формировании мотиваци-
онных приоритетов, которые способствуют развитию положительной
мотивации к занятиям физическим воспитанием, формируют основы
самостоятельной оздоровительной деятельности и стремление к здоро-
вому образу жизни.

Представляется, что указанные выше вопросы имеют перспективы
положительного разрешения, в связи с чем особого внимания требует
профессиональная подготовка преподавателей физического воспита-
ния, материально-техническая база вузов и тому подобное.
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СКРЫТЫЕ СПОСОБНОСТИ ПСИХИКИ ЧЕЛОВЕКА,
КОТОРЫЕ КАЧЕСТВЕННО ВЛИЯЮТ НА ВОСПРИЯТИЕ

ОБЪЕКТИВНОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
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студент-магистр КБГУ им. Х.М. Бербекова

г. Нальчик, Россия
E-mail: ikrinka1988@inbox.ru

Настоящий вопрос не в том, существует ли
жизнь после смерти. Настоящий вопрос

в том, живы ли вы до своей смерти
Ошо

Аннотация. Цель статьи имеет под собой цель показать читателю
наглядно-образное положение вещей в объективной действительности,
которые регламентируют возможность воплощения (разумных и дру-
гих существ) в материальном мире, а также позволяет принять осозна-
ние, что такое «Время», увидеть точку входа в материю и др. Многие
люди тысячелетиями ведут безуспешные исследования и находятся в
поисках «Святого Грааля», мы люди без устали ищем ответы на столь
любопытные вопросы о том, кто мы!? Какова наша цель и смысл жизни!?
А также многое другое.
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Чтобы ответить на эти и многие другие вопросы мы посмотрим на
элементарную геометрию и поразмышляем о возможностях, которые
предоставляют такие знания.

Ключевые слова: точки координат, геометрия психики, возмож-
ности психики.

 Denisenko D.S.,
master-student of KBSU named after H.M. Berbekov

Nalchik, Russia
             E-mail: ikrinka1988@inbox.ru

The real question is not whether there is life after death.
The real question is whether you are alive before your death

Osho

Annotation. The article aims to show the reader a visual and figurative
state of things in objective reality, which regulate the possibility of incarna-
tion (intelligent and other beings) in the material world, and also allows you
to accept the realization of what "Time" is, to see the point of entry into mat-
ter, etc. Many people have been conducting unsuccessful research for thou-
sands of years and are in search of the "Holy Grail", we people are tirelessly
looking for answers to such curious questions about who we are!? What is
our purpose and meaning of life!? As well as many other things.

To answer these and many other questions, we will look at elementary
geometry and reflect on the possibilities that such knowledge provides.

Keywords: сoordinate points, the geometry of the psyche, the possibili-
ties of the psyche.

Точки координат в пространственно-временном
континууме и за его пределамио

Схема № 1 (три точки координат):
1 – высота; 2 – ширина; 3 – длина; 4 – точка восприятия наблюдателя
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Как мы можем видеть на схеме № 1, человеческое существо спо-
собно воспринимать три точки координат в пространственно-
временном континууме или, иными словами, в объективной действи-
тельности, в которой мы себя воспринимаем.

Схема № 1 «А» (обычно ее так изображают в математике)

Если мы с вами приглядимся повнимательнее, то мы будем спо-
собны заметить, что свое начало, все три точки координат, берут из од-
ной центральной точки. Эту центральную точку мы назовем «Точка
восприятия наблюдателя».

Тут также становится очевидным, что вся наблюдаемая нами объ-
ективная реальность берет свое начало из нулевой точки, что свиде-
тельствует о том,  что наблюдатель по отношению к объекту наблюде-
ния является первичным и в каком-то смысле началом объективной
действительности.

Данную точку мы дополнительно можем охарактеризовать, как
точку материального соприкосновения нашего внутреннего мира с
объективной реальностью. Иными словами, «Точка восприятия наблю-
дателя» является пространственной дверью, которая позволяет осуще-
ствлять деятельность в материи.

«Точка восприятия наблюдателя», открыв пространственную
дверь,  позволяет воспринимать наблюдателю мир в том виде,  в кото-
ром он был «Сотворен». По существу, можно сказать, что «Точка вос-
приятия наблюдателя» сама по себе, на протяжении всего жизненного
пути, находится в статичном положении или вернее «Точка восприятия
наблюдателя» не производит какого-либо движения, движение проис-
ходит исключительно в самой материи, а «Точка восприятия наблюда-
теля» позволяет воспринимать мир по средствам открытого портала. И
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получается так, что мы испытываем иллюзию движения, жизни и много
другого по средствам «Точки восприятия наблюдателя», которая как
очки виртуальной реальности погружает нас в мир «Бытия».

Теперь давайте взглянем повнимательней на эту «Точку воспри-
ятия наблюдателя» и попробуем разобраться, чем она примечательна
и что происходит, когда наше сознание попадает под гравитационное
притяжение этой «Точки восприятия наблюдателя»!?

Сознание, попавшее под гравитационное поле «Точки восприятия
наблюдателя» производит временный синтез или скорее симбиоз внут-
реннего мира (или исконного существа), с миром, полем гравитации ко-
торого мы притянуты. При притяжении нашего внутреннего существа,
мы начинаем формировать биологические тела в материальном мире для
своего существования и развития в объективной действительности.

С момента, когда произошел симбиоз внутреннего мира и биологи-
ческого организма, наша целостная структура начинает себя полностью
отождествлять с материальным миром и биологическим организмом. Бо-
лее того, объективный мир имеет достаточно много иллюзорных воз-
можностей, например: 1) каждый человек живет в иллюзиях своих при-
тязаний и при несбыточности которых впадает в разочарование и уны-
ние; 2) каждый человек осознает себя трехмерным, но по существу трех-
мерное восприятие действительности и его ощущение сознанием являет-
ся масштабной иллюзией, которую люди не в состоянии осознать.

«Точка восприятия наблюдателя» сама по себе является входом, а
также это точка является и выходом. Жизнь и смерть – это отрезок ил-
люзии, которую воспринимает человек. Но как нам стало известно из
вышеизложенного, сама «Точка восприятия наблюдателя» находится в
неподвижном состоянии, все движение происходит как бы на поверх-
ности этой точки. Это можно представить по примеру: вы выглянули
в окошко и увидели мир, буйство красок и т. д.

Притянувшись «Точкой восприятия наблюдателя», вы находитесь
в зоне компетенции времени. Время – это центральное ядро или двига-
тель всего «Творения». Время регламентирует огромное количество
процессов в материальном мире, а также время является гравитацион-
ной силой, которая подхватывает сущность человека и удерживает его
в зоне действия «Точки восприятия наблюдателя».

И получается так,  что,  когда человек заброшен в «Точку воспри-
ятия наблюдателя» он по средствам силы времени начинает движение
в пространственно-временном континууме, что дополнительно позво-
ляет создать иллюзию наличия времени вообще, это похоже на то, что,
человек войдя в реку, начнет свое движение по ходу течения. Течение
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этой реки не позволяет человеку развернуться и идти обратно, а также
не позволяет вообще осознать, что это течение существует. Это и есть
«Великая Сила Времени»

В «Точке восприятия наблюдателя» мы попадём под влияние вре-
мени и это событие нам даёт возможности осознать саму «Точку вос-
приятия наблюдателя», которая приводит к стойкой иллюзии отожде-
ствления себя с материальным миром и возможностью движения толь-
ко в линейном (прямом) от точки «А» в точку «Б» направлении.

Если человеку удастся осознать «Точку восприятия наблюдателя»,
которая является точкой входа и выхода, то он сможет научиться рабо-
тать с «Силой Времени». Как это сделать!?

Схема № 2:
1 – высота (координаты в материальной действительности);

2 – ширина (координаты в материальной действительности); 3 – длина
(координаты в материальной действительности); 4 – точка восприятия

наблюдателя; 5 – условная граница миров; 6 – координаты, которые
призваны показать, что за точкой восприятия наблюдателя (в противо-

положном «Силе «Времени» направлении), возможность наблюдателем
прокладывать линии координат не имеют пространственных ограниче-
ний, как по числу, так и по траектории направления (движения и др.)

Как мы можем видеть из Схемы № 2, «Точка восприятия наблю-
дателя» позволяет нам выстраивать три точки координат в простран-
ственно-временном континууме, но это построение регламентировано
именно пространственно-временными закономерностями и распро-
страняет свою юрисдикцию непосредственно в пространстве, где вла-
ствует «Время» и его особые законы и закономерности.
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Если же человеку удастся войти в точку перехода и находитья в ней,
как своего рода в дверном проходе, то по собственному волевому усилию
личности удастся выстраивать сознательные координаты, которые будут
направлены не по направлению линейности времени (или материального
пространства, которое ограничено), а из «Точки восприятия наблюдате-
ля» по направлению в квантовое поле всех вероятностей.

Квантовое поле всех вероятностей – это неограниченное простран-
ство (в материальном понимании), в котором находится вся «Мудрость»
и «Знания».

В квантовом поле становится возможным прокладывать не три
точки координат: высоту, ширину, длину, а столько точек, сколько по-
зволит «Разумность Сознания», которому удалось выйти из-под влия-
ния «Могущественной Силы Времени» и открыть для себя источник
«Неисчерпаемой Силы и Мудрости».

Тут нужно понимать, что человек существо многомерное, но мно-
гомерности необходимо обучиться по типу, как когда-то мы учились
ходить, писать и читать. Данная статья показывает элементарные гео-
метрические схемы, которые позволяют в наглядно-образном формате
прикоснуться к новым возможностям психики человека.
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Аннотация. Работа посвящена изучению самооценки подростков и
ее влиянию на межличностные отношения. Выявлено, что процесс
формирования самооценки подростков происходит в контексте их со-
циально-психологического развития и обусловлен системой межлично-
стных отношений. Представлены результаты эмпирического исследо-
вания.

Ключевые слова: подростковый возраст, самооценка, межлично-
стные отношения.

ADOLESCENT SELF-ESTEEM AS A FACTOR OF
INTERPERSONAL RELATIONSHIPS

Annotation. The work is devoted to the study of adolescent self-esteem
and its impact on interpersonal relationships. It is revealed that the process
of formation of adolescents' self-esteem occurs in the context of their socio-
psychological development and is conditioned by the system of
interpersonal relations. The results of an empirical study are presented.

Keywords: adolescence, self-esteem, interpersonal relationships.

Одной из приоритетных задач общеобразовательной школы является
формирование у учащихся социально-психологической компетентности
личности, которая определяет ее способность к эффективному взаимодей-
ствию в обществе и характер межличностных отношений.  Особенно эта
задача становится актуальной при работе с подростками, когда важнейшей
задачей возрастного развития становится обретение навыков межлично-
стного взаимодействия. Именно в подростковом возрасте происходит
выход человека на качественно новую социальную позицию, в которой
формируется и активно развивается сознание и самосознание личности.
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Поведение подростка начинает все больше регулироваться его само-
оценкой [5, с. 655].

Самооценка подростка формируется и развивается в социально-
психологическом аспекте – общение со сверстниками, с родителями, с
другими значимыми взрослыми, характер отношений с ними оказывает
решающее воздействие на формирование самооценки.

Однако сами подростки испытывают трудности в проектировании
собственной личности и нуждаются в поддержке своего ближайшего
социального окружения. И в этой связи крайне актуальным является
создание образовательной среды, обеспечивающей полноценное ста-
новление личности подростка.

Таким образом, целью нашего исследования является выявление
взаимосвязи между уровнем самооценки и особенностями межлично-
стных взаимоотношений подростков

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что феномен
самооценки широко изучается и детально описывается, но несмотря на
это, до сих пор нет однозначного определения понятия «самооценка».
Также отсутствует единство понимания природы этого явления и его
особенностей. Учеными исследовались вопросы онтогенеза самооцен-
ки, ее функции, структура, закономерности и возможности формирова-
ния. Многие авторы акцентируют внимание на формировании само-
оценки в подростковом периоде и на факторах, которые могут способ-
ствовать ее становлению. Данную проблему исследовали следующие
ученные: Л.И. Божович, Л.В. Бороздина, А.В. Захарова, А.И. Липкина,
А.А. Реан, А.Г. Стужин, Е.А. Соколова, И.С. Кон, С.Л. Рубинштейн,
Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Р. Бернс, П.М. Якобсон и др. Авторы
пришли к мнению, что становление самооценки происходит непосред-
ственно в подростковом возрасте.

Под самооценкой понимают оценку себя, как полноценную лич-
ность и оценку отдельных ее компонентов, проявляющихся в действи-
ях и поступках человека, его эмоций и чувств, выстраивания отноше-
ний в обществе, убеждений.

У подростков гораздо сложнее идет процесс выстраивания взаимо-
отношений с окружающими, обусловлено это различными причинами.

Многие авторы подмечают снижение самооценки в подростковом
возрасте, с возникновением ориентации на общение со сверстниками.
Из этого следует, что очевидна особая уязвимость подростков перед
манипулятивным воздействием и давлением со стороны группы.
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Межличностные отношения – это разнообразная и относительно
устойчивая система отношений, осознанная и выстроенная на эмоцио-
нальных связях, определяющиеся в основном на совместной деятель-
ности, так как основная часть общения приходится на выстраивание
отношений в группе, в процессе учебной деятельности.

Вторым этапом нашего исследования являлась диагностика само-
оценки и межличностных отношений подростков. Использовались сле-
дующие методики: тест-опросник «Диагностика межличностных от-
ношений» Т. Лири [4, с. 408–418]; анкета для учащихся по выявлению
уровня самооценки Р. В. Овчаровой [3].

Результаты, полученные в ходе диагностического исследования
самооценки подростков, свидетельствуют о том, что у 25 % подростков
выявлен высокий уровень самооценки; у 29 % подростков выявлен
средний уровень и 46 % респондентов показали низкий уровень само-
оценки.

Изучение межличностных отношений показало, что у всех подрост-
ков доминирует авторитарный тип межличностных отношений, прояв-
ляющийся в требовании повышенного уважения к себе, в нетерпимости
к критике, в переоценке собственных возможностей. Согласно Т. Лири
при выраженности такого типа поступки и высказывания человека мо-
гут опережать их осмысление, его отличают реагирование по типу
«здесь и сейчас», выраженная тенденция к спонтанной самореализции,
активное воздействие на окружение, завоевательная позиция, стремле-
ние подчинять своей воле других [4, с. 411].

В то же время подростки в наименьшей степени оказались склон-
ными к сотрудничеству, хотя им и свойственны способность проявлять
внимание и дружелюбие в отношениях, но с ориентацией на внимание
и любовь окружающих. Судя по выявленным различиям в группах
подростков с разным уровнем самооценки на фоне доминирования ав-
торитарности в межличностных отношениях:

– подростки с низкой самооценкой склонны также к проявлению
агрессивности, проявляющейся в резкой оценке других, непримиримо-
сти, склонности во всем обвинять окружающих, насмешливости, раз-
дражительности;

– подростки со средним уровнем самооценки способны к подчи-
нению более сильному и в меньшей степени проявляют скептицизм
и критичность,  т.  е.  чем выше самооценка у младших подростков,  тем
они более склонны к конструктивности в межличностных отношениях.

Проведенное исследование подтвердило гипотезу о том, что харак-
тер межличностных отношений подростков определяет самооценку и
показало, что в системе межличностных отношений у подростков пре-
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обладает авторитарный (властно-лидирующий) тип, на фоне которого
при низкой самооценке проявляются признаки агрессивного и недо-
верчивого отношения.
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Annotation. The  article  presents  the  increasing  role  of  classes  of
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Современный этап развития российского образования характеризу-
ется многими противоречивыми тенденциями, обусловленными, в том
числе, социальными трансформациями содержания и технологий про-
фессионально-педагогической деятельности в контексте цифровизации
образования, перехода на новые образовательные стандарты, внедрения
федеральных образовательных программ и пр. Новые требования к ка-
честву образования детерминируют усложнение требований к уровню
профессиональной и нравственно-психологической подготовки педаго-
гов. В своей совокупности перечисленные факторы оказывают влияние
и на функционирование системы допрофессиональной педагогической
подготовки, важнейшим элементом которой выступают профильные
классы психолого-педагогической направленности.

Анализ научной литературы показывает разнообразие исследова-
тельских подходов к организации деятельности таких классов на теоре-
тико-методологическом и содержательно-технологическом уровнях.
В центре исследовательского интереса ученых оказываются вопросы,
посвященные отдельным аспектам деятельности профильных классов
психолого-педагогической направленности: особенности допрофессио-
нальной подготовки школьников [2]; личностные результаты образова-
ния в психолого- педагогических классах [1]; модель обучения в про-
фильных психолого-педагогических классах [4]; значение психолого-
педагогических классов в развитии педагогической одаренности [5] и др.
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С нашей токи зрения заслуживает особого внимания позиция ис-
следователей, акцентирующих внимание на значимости классов психо-
лого-педагогического профиля как средства «…раскрытия способно-
стей обучающихся, выявления и развития педагогической одаренности,
формирования лидерских качеств и умений, необходимых для успеш-
ной профессиональной деятельности в человекоцентрированных сфе-
рах» [5, с. 50].

Несмотря на высокий образовательно-воспитательный и личностно-
развивающий потенциал психолого-педагогических классов в подготовке
нового поколения современных педагогов, в их деятельности прослежи-
ваются различные проблемы и сложности, как организационно-
административного, так и содержательно-технологического характера.

По мнению ряда исследователей, к числу проблем в содержании
работы психолого-педагогических классов можно отнести следующие
проблемы:

 − «отсутствие общих целевых и содержательных ориентиров дея-
тельности педагогических классов и в целом допрофессиональной пе-
дагогической подготовки;

− преобладание теоретической подготовки без создания условий
для развития получаемых знаний и умений на практике;

− отсутствие вариативности, возможностей для проектирования
индивидуальных маршрутов освоения программ;

− дублирующие дисциплины первого, второго курсов педагогиче-
ских вузов и несогласованность содержания допрофессиональной и ву-
зовской подготовки» [2, с. 12].

Ряд исследователей отмечают, что психолого-педагогические клас-
сы «…пока не смогли изменить ситуацию с мотивами профессиональ-
ного выбора у студентов педагогических вузов» и предлагают для это-
го усилить аксиологические основания предпрофессиональной подго-
товки [3, с. 25]. С их точки зрения это позволит «…помочь обучаю-
щимся сформировать ценностное отношение к профессионально-
педагогической деятельности, ценностям профессиональной деятель-
ности, что должно помочь в формировании устойчивой позиции в про-
фессиональном самоопределении» [5, с. 28].

Мы разделяем позицию Е.Г. Врублевской, глубоко и всесторонне
анализирующей личностные результаты обучающихся психолого-
педагогических классов и подчеркивающей, что «…главные результаты
психолого-педагогических классов связываются не с развитием у школь-
ников знаний в области педагогической деятельности и формированием
их профессионально ориентированных представлений, а заключаются …
в их воспитании как граждан своей страны, культурных и образованных
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людей, принимающих педагогическую деятельность как социальную цен-
ность и мотивированных на ее реализацию» [1, с. 81].

Обобщение результатов научных исследований позволяет сделать
вывод о том, что формирование ценностного отношения к профессио-
нально-педагогической деятельности у обучающихся классов психоло-
го-педагогической направленности предполагает создание системы ус-
ловий, включающих:

– научно-методологические условия (уточнение основных методо-
логических подходов, обоснование концептуальных идей и принципов
содержания и технологий формирования ценностного отношения
к профессионально-педагогической деятельности у обучающихся);

– психологические условия (мотивация обучающихся к осознанию
собственной системы ценностных ориентаций, их рефлексивный анализ;
создание в психолого-педагогическом классе безопасной образовательной
среды, актуализирующей субъектный потенциал обучающихся, развитие
их инициативности и познавательной самостоятельности);

– методические условия (разработка и апробация методики выяв-
ления и использования ценностного потенциала содержания изучаемых
учебных дисциплин, методическое сопровождение разработки и ис-
пользования ценностно-ориентированных форм и методов обучения,
создание банка методических приемов формирования ценностного от-
ношения к профессионально-педагогической деятельности у обучаю-
щихся в учебной и внеучебной деятельности);

– диагностико-аналитические условия (подбор и разработка диаг-
ностических методик выявления уровня сформированности ценностно-
го отношения к профессионально-педагогической деятельности у обу-
чающихся классов психолого-педагогической направленности; качест-
венный и количественный анализ результатов диагностики).

Направления дальнейших исследований включают:
– методический анализ потенциала проектно-исследовательской

деятельности в формировании ценностного отношения к профессио-
нально-педагогической деятельности у обучающихся;

– научное обоснование структуры мониторинговой деятельности
по выявлению уровня сформированности ценностного отношения к
профессионально-педагогической деятельности у обучающихся клас-
сов психолого-педагогической направленности.
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Аннотация. В статье обсуждаются особенности и методы развития
познавательной мотивации в процессе учебной деятельности. Мотива-
ция представляет собой структурные образования, в которых разнооб-
разные мотивы проявляются в комплексе и взаимозависимости. Для
формирования положительной мотивации необходимо применять все
элементы данного процесса, так как каждый из них важен для младших
школьника.
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METHODS OF DEVELOPING COGNITIVE
MOTIVATION OF YOUNGER STUDENTS

Annotation. This article discusses the features and methods of
developing cognitive motivation in the process of educational activity.
Motivation is a structural formation in which a variety of motives manifest
themselves in a complex and interdependent way. To form positive
motivation, it is necessary to apply all the elements of this process, since
each of them is important for younger students.

Keywords: educational motivation; development methods; junior high
school student; educational activity.

Проблема формирования мотивации к учебной деятельности
в младшем школьном возрасте связана с необходимостью создания
у общества личности, которая обладает всесторонним развитием,
активностью, гармонией и творческим потенциалом, а также способна
к самоопределению и самореализации. Изучение мотивации и ее форми-
рование являются двумя составляющими процесса воспитания мотива-
ционной сферы учащихся, которые позволяют раскрыть их реальный
уровень и потенциал, а также определить зону ближайшего развития
для каждого ученика и класса в целом.

Анализ психолого-педагогических исследований показывает, что от-
ношение школьников к процессу обучения зависит от стабильности их по-
знавательных интересов. Поэтому основным мотивом обучения являются
познавательные интересы младших школьников, которые могут быть как
ситуативными, так и достаточно стабильными. В связи с этим, педагоги-
ческие инструменты учителя начальных классов должны быть направле-
ны на формирование устойчивых познавательных интересов  в процессе
образовательной деятельности. Это особенно важно в условиях нацио-
нального региона, которым является Кабардино-Балкарская Республика,
где обучение в школе начинается для большинства первоклассников на
неродном языке, что повышает риск школьной дезадаптации [1].

Обучение с самого начала должно быть ориентировано на форми-
рование мотивации учащихся и развитие их познавательных интересов.
Каждый урок и каждая тема должны способствовать формированию
значимых мотивов учебной деятельности. Они должны быть направле-
ны на содержание деятельности, а не на какие-либо побочные цели.
Для того чтобы учитель начальных классов был готов к решению этих
задач, необходимо сформировать у него соответствующие компетен-
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ции на этапе обучения в вузе [2]. Особенно эффективна такая работа,
когда она сопровождается развитием учебной мотивации студентов,
будущих педагогов [3].

Знакомство с каждым новым разделом или темой должно начи-
наться с мотивационного этапа, затем переходить к познавательному
этапу и завершаться оценочным этапом.

На этапе мотивации ученики выполняют следующие задачи: опре-
деление проблемной ситуации, формулировка содержания учебной
программы, самоконтроль и самооценка. На этом этапе ученики задают
себе вопрос, почему им нужно изучать данный раздел программы, и что
они должны сделать, чтобы успешно решить основную задачу обучения.

Для эффективного развития учебной мотивации младших школь-
ников педагог может использовать различные формы организации
учебной деятельности (индивидуальные, коллективные, парные, груп-
повые) и чередовать их в процессе работы. Однако на практике видно,
что коллективные и групповые формы работы на уроке создают эффек-
тивную мотивацию, так как они удовлетворяют важную потребность
младших школьников в общении.

В коллективной воспитательной работе увеличивается способность
школьников оценивать себя с точки зрения другого человека, чувство
ответственности перед другими людьми, умение принимать решения
не только от себя, но и от других. Это способствует формированию ак-
тивной жизненной позиции, способности к самооценке и умению пре-
одолевать конфликты.

Таким образом, можно сказать, что коллективная и групповая ра-
бота играют важную роль в формировании учебной мотивации. Мотивы
могут поддерживать интерес к обучению, особенно когда когнитивный
аспект еще не сформирован.

Важно следить за развитием познавательных интересов учащихся и
регистрировать результаты наблюдений, чтобы контролировать их ди-
намику и планировать дальнейшую работу.

Таким образом, мотивация представляет собой структурное обра-
зование, в котором разнообразные мотивы проявляются в комплексе
и взаимозависимости. Для формирования положительной мотивации
необходимо применять все элементы данного процесса, так как каждый
из них важен для младшего школьника.

Активные учебные действия являются неотъемлемой частью пол-
ноценного образования. Они включают в себя различные способы и
методы работы, такие как сравнение, выделение признаков, построение
схем и моделей. Для успешного активного обучения необходимо, чтобы
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ученик умел проверять себя, и оценивать свои действия. Активность
школьника тесно связана с его самостоятельностью. Создание проблем-
но-поисковой мотивации на уроке помогает ярко проиллюстрировать эту
связь. Более активные дети обычно более самостоятельны.

Для более успешного формирования мотивации необходимо на-
блюдать за развитием познавательных интересов учащихся по несколь-
ким критериям, таким как увлеченность процессом деятельности, уча-
стие в обсуждении вопросов, стремление выяснить непонятное, актив-
ность на уроке, дополнения и исправления ответов одноклассников,
задавание вопросов учителям и товарищам, адекватность реакций на
успех и неудачу, улучшение успеваемости.

Самыми эффективными методами изучения мотивации являются
наблюдение за поведением детей на уроках и использование специаль-
но подобранных ситуаций, так как они позволяют наблюдать за реаль-
ным поведением учеников в естественной школьной среде.

Формирование мотивации может осуществляться различными путя-
ми. «Сверху вниз» - когда учитель задает идеальные образцы проявления
мотивации. «Снизу вверх» – когда учитель включает детей в различные
виды деятельности, где они могут получить практический опыт. Один из
самых эффективных способов создания мотивации – интерес, так как он
является естественным двигателем детского поведения.

Таким образом, для повышения мотивации у младших школьников
необходимо использовать разнообразные методы обучения:

– словесный метод помогает объяснить важность учебы и привлечь
внимание учеников с помощью запоминающихся и образных рассказов;

– наглядные и практические методы способствуют заинтересован-
ности школьников к изучаемым темам, особенно мальчики ценят прак-
тическую деятельность;

– репродуктивные и поисковые методы позволяют школьникам са-
мостоятельно решать поставленные задачи;

– методы самостоятельной работы и работы под руководством
учителя могут вдохновить учеников на лучшую реализацию заданий.

Также эффективными методами повышения мотивации являются:
– использование языковых средств, например, предоставление

возможности школьникам читать свои работы перед классом;
– метод «Контракты», при котором учитель и ученик заключают

соглашение о выполнении задания с обсуждением всех условий.
Эти методы помогают учащимся чувствовать уверенность и ответ-

ственность, а также понимать, что необходимо для успешного выпол-
нения заданий.
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Annotation. The article highlights the basic components of information
competence, provides methods for diagnosing components of information
competence in primary school students. The results of an empirical study are
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Информационная компетентность является одним из ключевых на-
выков, необходимых для успешной адаптации в современном мире.
Основная цель современной системы образования заключается в соз-
дании условий для качественного обучения. Внедрение компетентно-
стного подхода является важным условием для повышения качества
образования. Согласно современным педагогам, приобретение жизненно
важных компетентностей позволяет человеку ориентироваться в со-
временном обществе и развивает его способность быстро реагировать
на изменения [1, с. 14].

Информационная грамотность является начальным уровнем фор-
мирования информационной компетентности. Она включает совокуп-
ность теоретических знаний, а также навыков практического примене-
ния, позволяющих эффективно находить, оценивать, использовать ин-
формацию для её успешного включения в разнообразные виды дея-
тельности и отношений. Образование должно готовить человека к жиз-
ни и деятельности в быстро меняющемся информационном обществе,
в мире, где ускоряется процесс появления новых знаний, постоянно
возникает потребность в новых профессиях, непрерывном повышении
квалификации. Для того чтобы быть успешным, человек должен обла-
дать высоким уровнем информационной компетентности [2, с. 9].

Под информационной компетентностью учащихся младших клас-
сов понимается умение самостоятельно искать, анализировать, отби-
рать, обрабатывать и передавать необходимую информацию с исполь-
зованием устных и письменных коммуникативных информационных
технологий. Иными словами, информационная компетентность пред-
ставляет собой способность находить, хранить и применять информа-
цию в различных ее формах.

И.А. Зимняя в своих исследованиях определяет информационную
компетентность как «способность использовать, воспроизводить и
улучшать средства и способы получения и воспроизведения информа-
ции в печатном и электронном виде» [3, с. 50].
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Качество образования связано с умением приобретать новые зна-
ния и применять их в реальной жизни, а также с формированием новых
умений и навыков, опыта самостоятельной деятельности и ответствен-
ности учащихся [4, с. 76].

Компонентный состав информационных компетенций неоднознач-
но трактуется в научной литературе. Проанализировав психолого-
педагогическую литературу, нами были выделены базовые компоненты
информационной компетентности у младших школьников, а именно:
ценностно-мотивационный компонент, в основе которого заложен ин-
терес получения знаний при помощи современных информационных
технологий; когнитивный компонент, заключающийся в знании и умении
использования различных операций с информацией; деятельностный
компонент, основанный на практическом применении новых информа-
ционных технологий для работы с информацией.

 Экспериментальной базой для нашего исследования стало МОУ
«СОШ № 3» с.п. Баксаненок. В эксперименте участвовали учащиеся
3 классов в количестве 49 человек. Цель исследования: выявить уро-
вень информационной компетентности у учащихся начальных классов.

Для диагностики использовались следующие методики: методика
М. Куна «Опросник мотивации» для оценки мотивационного компо-
нента информационной компетентности и методика С.Н. Карпова
«Проба на определение количества слов в предложении» для диагно-
стики сформированности деятельностного компонента информацион-
ной компетентности у учащихся начальных классов.

Анализ результатов мотивационного компонента информационной
компетентности показал, что высокий уровень мотивации был выявлен
у 28 % детей в 3 «А» классе и у 24 % детей в 3 «Б» классе.  У них на-
блюдается готовность к работе с новыми информационно-коммуника-
ционными технологиями; проявление интереса к работе с  нформацией;
понимание сущности информационных процессов. Средний уровень
мотивации был выявлен у 31% детей в обоих классах, а низкий уровень
у 40 % в 3 «Б»  и у 45 % детей в 3 «А» классах.

Диагностика результатов деятельностного компонента информа-
ционной компетентности у учащихся начальных классов показала, что
высокий уровень данного компонента выявлен у 21 % в контрольной и
у 15 % в экспериментальных группах. Средний уровень показали 35 %
в контрольном и 37 % в экспериментальных классах. Дети описывают,
сравнивают, анализируют полученную информацию в ходе всего урока,
решают новые учебные задачи, ограниченные определенными усло-
виями.  Низкий уровень был выявлен у 45  % в контрольной и у 49  %
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экспериментальной группах. Для них характерны следующие показате-
ли: воспринимают информацию, которая для них важна; узнают мате-
риал с помощью подсказок учителя; воспроизводят ранее полученные
усвоенные знания, с их помощью решают типовые задачи; информа-
цию не переносят на другие виды деятельности, кроме как учебной.

Анализ результатов диагностики исходного уровня информацион-
ной компетентности у младших школьников ЭГ и КГ показал, что у
младших школьников преобладают средний и низкий уровни инфор-
мационной компетентности, т. е. для обучающихся характерна низкая
степень осознанности важности информационной культуры, отсутст-
вие интереса, в основном они имеют поверхностные знания, проявляют
потребительское отношение к получению знаний и информации.

Таким образом, формирование основ информационной компетент-
ности происходит на всех предметах образовательного цикла. В связи с
этим возникает необходимость целенаправленного и систематического
формирования у учащихся начальных классов информационной компе-
тентности с помощью различных средств. Например, на уроках мате-
матики мы предлагаем внедрить поисковый метод с использованием
учебника, метод проектов, методы сбора и обработки информации, тес-
тирование, сравнение и обобщение информации, а также использова-
ние кластеров и информационно-коммуника-ционных технологий. Это
поможет эффективнее формировать информационную компетентность
у учащихся начальных классов.
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Аннотация. В статье рассматривается распространенная пробле-
матика, связанная с проявлениями острой реакции на стресс. Прово-
дится анализ факторов, вызывающих стрессовые расстройства, уста-
навливается влияние длительности стресса на состояние организма че-
ловека. Авторами предлагается применять систему профилактических
приемов, позволяющих людям справиться с психологическими реак-
циями, возникшими в стрессовой ситуации.
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PREVENTIVE MEASURES IN THE FIGHT
AGAINST ACUTE REACTIONS TO STRESS

Annotation. The article examines the widespread problems associated
with the manifestations of an acute reaction to stress. The analysis of the
factors causing stress disorders is carried out, the influence of the duration of
stress on the state of the human body is established. The authors propose to
apply a system of preventive techniques that allow people to cope with
psychological reactions that have arisen in a stressful situation.

Keywords: stress, emotions, prevention, physical exercises, physical
activity, acute reaction, psychological shock, autoanalysis, meditation.

Источником острого стрессового расстройства может стать любая
ситуация: конфликт на работе, ссора с близкими людьми, проблемы
с детьми. Необходимо овладеть навыками в анализе собственных эмо-
ций и понимать их источник, чтобы найти максимально эффективное
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решение проблемы, а также предотвратить развития тяжелых послед-
ствий воздейстия стресса.

Острая реакция на стресс – это кратковременное расстройство,
возникающее вследствие воздействия одного или нескольких стрессо-
вых факторов. Оно относится к расстройствам адаптации и появляется
в момент сильного психологического потрясения, после чего может
продолжаться от пары часов до нескольких дней. Как правило, такая
реакция проходит самостоятельно после ухода стрессового фактора,
однако в некоторых ситуациях она может перетекать в более серьезные
патологические состояния: ПТСР (посттравматическое стрессовое рас-
стройство), КПТСР (комплексное посттравматическое стрессовое рас-
стройство), тревожно-депрессивное расстройство и т. д. Поэтому очень
важно следить за развитием симптоматики и в случае, когда симптомы
не проходят длительное время, обязательно обратиться к врачу-
психиатру для предупреждения осложнений.

Любая стрессовая ситуация может быть опасна как для психологиче-
ского, так и для физического здоровья человека. Сильное переживание
может привести к появлению неконтролируемой тревоги. Она, в свою
очередь, развивается, если психологическое потрясение длится на протя-
жении определенного времени, т. е. не носит краткосрочный характер.

Катализатором стрессового расстройства может быть травматиче-
ское переживание, в том числе угроза безопасности или целостности.
В развитии тяжелой реакции на стресс большую роль играет уязви-
мость человека и его адаптивные способности. Это объясняет тот факт,
что патология развивается не у всех индивидуумов, переживших силь-
ный стресс.

Патогенез острой реакции на стресс определяется действием не-
скольких факторов: интенсивность расстройства, социальная ситуация,
личностные особенности пациента и его биологическая ранимость [1].
Стрессорные факторы, влияющие на организм, провоцируют в нем
цепь защитно-приспособительных реакций, которые заключаются в
корректировке нервных, физиологических, метаболических и гормо-
нальных процессов. Многие исследования ученых показали [2], что
пусковым фактором стрессового расстройства является нарушение
функций нервной и эндокринной систем в результате изменения регу-
ляции на разных уровнях их организации. В этой связи в группу риска
следует включить людей преклонного возраста; личности, живущие
постоянно в стрессовом состоянии, а также лица с тревожной органи-
зацией личности.

К основным причинам острой реакции на стресс относят: дорожно-
транспортное происшествие (серьезная авария); сложный бракоразвод-
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ный процесс; смерть или тяжелое заболевание близкого человека; тер-
рористический акт; природные катаклизмы; увольнение с работы или
отчисление из учебного заведения; несчастный случай; получение тя-
желой травмы и др. [3].

Система профилактических приемов позволяет людям справиться
с психологическими реакциями, возникшими в стрессовой ситуации.
К профилактическим мерам острой реакции на стресс следует отнести:

1.Аутоанализ личного стресса. В основе методики лежит само-
стоятельная проработка ситуации, которая привела к дистрессу. Для
этого используется аутотренинг, релаксация и переключение внимания.
Обучиться методике можно самостоятельно или воспользоваться по-
мощью специалиста.

2.Медитации. Глубокая техника, которая позволяет направить
мысли в ином направлении и отвлечься от источника стресса.

3.Беседы с психологом. Рекомендуется посещать специалиста пси-
холога при столкновении со стрессовыми ситуациями. Врач не только
поможет разобраться с проблемой, но и подскажет, какие психологиче-
ские инструменты нужно использовать, чтобы в будущем самостоя-
тельно справляться со стрессом.

4.Своевременное решение конфликтов. Затянувшийся конфликт
может привести к развитию острого стресса или депрессии.

Научно доказанным является тот факт, что регулярные физические
нагрузки способствуют уменьшению стрессовой нагрузки на организм.
Предлагаем следующие методические рекомендации для формирова-
ния стрессоустойчивости оргнанизма.

Формировать потребность в осуществлении регулярных физиче-
ских нагрузкок, а также в здоровом образе жизни. Резулярные занятия
физическими упражнениями, особенно на свежем воздухе (ходьба, лег-
кий бег, велопрогулки, скандинавская ходьба) способствуют укрепле-
нию здоровья и повышению физической подготовленности челевека,
повышают уровень энергии в организме занимающихся, улучшают сон
и самочувствие, увеличивают самооценку занимающихся и тем самым
помогают бороться с депрессией и тревогой [4, с. 19–20].

Определять адекватную цель, которая приведет к повышению те-
кущего уровня физического развития занимающегося, что поможет
спланировать физическую нагрузку. Слишком трудная или легкая цель
не принесет желаемого результата. Ориентиром может стать количест-
венный критерий, по которому можно проследить прогресс. По мне-
нию психологов [5], фиксация цели позволяет закрепить идею в разуме
и создать мотивационную, личную причастность к точке успеха. Вре-
менное ограничение для реализации поставленной цели может стать
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дополнительной мотивацией в ее достижении, иначе путь к цели может
затянуться. При необходимости возможна корриктировка срока реали-
зации цели, если для ее выполнения требуется чуть больше времени.

Следует удивлять свой организм посредством выполнения привыч-
ных физических упражнений по-новому. Возможно вносить изменения
в отдельные части упражнения или заменять его новым. При функцио-
нальной готовности организма упражнения следует усложнять.

Остановиться на выборе такой физической деятельности, которая
вам нравится (игровые или силовые виды спорта, аэробика, акробатика
и т. п.). Необходимо выбрать то направление, которое позволит реали-
зовать физический и духовный потенциал.

Уделять особое внимание эмоциональной состовляющей занятий
физическими упражнениями. Эмоциональное состояние может влиять
на увеличение нагрузки путем повышения интенсивности занятия. Иг-
ровая деятельность, соревновательные элементы или музыкальное со-
провождение позволяют ускорить выход эмоций. Необходимо научится
контролировать свои эмоции. Так, победа всегда приносит бурю пози-
тивных эмоций, но вот проигрыш может вызвать либо позитивную
спортивную злость, либо уныние, разочарование. Требуется осознать
тот факт, что временные трудности исчезнут при регулярных занятиях, а
радость от физических нагрузок, от умения преодолеть себя, от осозна-
ния себя здоровым и сильным останется.

Процесс обучения и совершенствования двигательных навыков
должен быть непрерывным. Требуется постоянно совершенствовать
свои имеющиеся навыки и приобретать новые [6, с. 53–55]. Потреб-
ность обучаться чему-то новому стимулирует мозговую деятельность и
способствует физическому развитию. Приобретение новых двигатель-
ных навыков побуждает занимающихся двигаться дальше и усиливает
веру в себя. Необходимо бросать себе вызов, выходить из зоны посто-
янного комфорта.

Требуется соблюдать режим физичеких нагрузок и отдыха. Только
полноценный отдых после физических нагрузок будут способствовать
развитию физической подготовленности занимающихся и повышению
их стрессоустойствости. К методам релаксации следует отнести уп-
ражнения на дыхание, йогу, стрейчинг, растяжку мышц. Правильно
подобранные упражнения способствуют снижению эмоционального
напряжения.

Подводя итог отметим, что острая реакция на стресс является даволь-
но распространенным явлением, поскольку в современных реалиях миро-
устройства человек сталкивается со стрессом различного характера (быто-
вого, техногенного, природного, социального, а также военного). В этих
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условиях возрастает значимость мероприятий по развитию навыков при-
тивостояния разного рода стресса. Представленные профилактические ме-
ры, на наш взгляд, активно способствуют данному процессу, поскольку
способствуют формированю устойчивости организма человека к любым
возможным проблемам, которые могут возникнуть на их жизненном пути.
Считаем целесообразным применять указанную систему профилактиче-
ских приемов в среде студентов для повышения их потенциала в противо-
стоянии стрессовым ситуациям и выработке навыков управления психо-
логическими реакциями на стресс.
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гополучия.

Ключевые слова: страх, детские страхи, ведущие страхи, клас-
сификация страхов, помощь в преодолении страхов.
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Проблема изучения детских страхов очень актуальна в современ-
ной психолого-педагогической науке. Знание характеристик, причин,
механизмов возникновения и профилактики страха позволят лучше по-
нять современного ребенка, предупредить нарушения развития личности.
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Так что же такое страх? Страх – это одна из основных человеческих
эмоций, необходимая для выживания человека как биологического вида.
Страх изучался в различных психологических школах и направлениях (З.
Фрейд, К. Изард, У. Джемс, Н. Ланге, Ст. Холл и др.), которые представ-
ляли неоднозначные определения, классифицировали виды и формы стра-
ха по различным критериям, выделяли функции и выявляли причины его
возникновения. В целом, страх – это психическое состояние, связанное с
выраженным проявлением астенических чувств в ситуациях угрозы био-
логическому или социальному существованию индивида и направленное
на источник действительной или воображаемой опасности [1, 8–9]. Мно-
гие из страхов, испытываемых человеком, проходят со временем и вызы-
вают во взрослом возрасте лишь улыбку.

В современном мире ребенок является самой чувствительной частью
социума, которая подвержена разнообразным воздействиям окружающей
среды. Для ребенка страх – самая сильная эмоция. Детские страхи можно
охарактеризовать как специфические возрастные переживания тревоги и
беспокойства, связанные с реальной или несуществующей угрозой.

В детском возрасте страх – это весьма частое явление, так как психика
детей более уязвима, чем психика взрослых. Дети отличаются обострен-
ной восприимчивостью, ранимостью, неспособностью противостоять не-
благоприятным воздействиям; они острее переживают многие травми-
рующие события и достаточно впечатлительны. Дети могут бояться всего
чего угодно: начиная от громких звуков и яркого света, заканчивая вы-
мышленными монстрами, проживающими у них под кроватью.

Детские страхи определяют возрастные особенности развития мозга
и психики, то есть это вариант возрастной нормы, физиологическая
особенность функционирования психики. Возникновение страхов ука-
зывает на естественный рост ребенка и его нормальное развитие. Да,
безусловно, бывают ситуации, когда наличие страха говорит о наруше-
ниях в детской психике. Задача родителей вовремя увидеть и оценить
переживания ребенка, понять, что ситуация выходит за пределы нор-
мальных возрастных особенностей и обратиться за помощью. Уточнить
суть проблемы могут детские психологи и психотерапевты. Однако, не
стоит паниковать заранее, так как страху, переходящему в фобию под-
вержены только 1–1,5 % детей из 100 % [2, 124].

Классификация детских страхов достаточно обширна. В таблице 1
представлены ведущие страхи детей в процентном соотношении в за-
висимости от возраста ребенка. Страхи расположены ступенчатообраз-
но, по принципу от более значимых, к менее значимым. Звездочкой
указаны страхи, соответствующие возрастной норме (по исследованиям
М.В. Кузьминой [3, 3–7]).
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Таблица 1

Ведущие страхи у детей разного возраста

№ Дошкольный
возраст

Младший школьный
возраст

Средний школьный
возраст

 Ведущие
страхи
ребенка

%
час-
тоты

Ведущие стра-
хи
ребенка

%
час-
тоты

Ведущие
страхи
ребенка

%
час-
тоты

1 Собст-
венной
смерти

93* Не соответст-
вовать требова-
ниям родителей

81* Смерть 82*

2 Магиче-
ских су-
ществ

80* Порицания/
наказания
родителей

70* Война 82*

3 Одиноче-
ства

54 Нападения 58* Нападение 81*

4 Нападе-
ния

51 Опоздание
в школу

54* Резкие, неожи-
данные звуки

71

5 Войны 42 Одиночества 52 Наказания 58*
6 Смерти

родителей
29 Магических

существ
45 Боль 55

7 Смерти
родителей

41* Страшные сны 52*

8 Собственной
смерти

35 Высота 37*

9 Войны 32 Одиночество  32
10 Чужих людей 12
11 Темноты 9

Из таблицы 1  мы видим,  что страхов у детей достаточно много и
чем старше ребенок, тем больше страхов его беспокоят.

Но помимо возрастных особенностей функционирования психики,
приводящих к различного рода проявлениям тревоги и беспокойства,
страх могут провоцировать и особенности воспитания, выстраивания
взаимоотношений между взрослыми и детьми. К ним можно отнести:

- воспитание в семье, где ребенок единственный и гиперопека ста-
новится основным принципом воспитания;

- запугивания как элемент воспитания. В стремлении усмирить
непоседу родители используют пугающий образ, грозятся в случае не-
послушания отдать чужому человеку или диким зверям;
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- агрессия со стороны взрослых. Преобладание силы, нетерпи-
мость к поведению ребенка разрушают базовые потребности в безо-
пасности, защищенности. Неизвестность, постоянное ожидание чего-то
плохого порождают страх;

- неприемлемые и порочные взаимоотношения между членами се-
мьи – частые скандальные ситуации, свидетелем которых становятся
дети, вовлечение их в конфликты между родителями, общение на по-
вышенных тонах, громкие ссоры, разрыв супружеских отношений;

- повышенная тревожность у самих родителей. Они бесконечно
пытаются предостеречь ребенка от малейших травм и неприятностей,
одергивают малыша при всяких попытках самостоятельности: «не
лезь», «упадешь», «разобьешься», «ударишься» – далеко не полный пе-
речень окриков и запретов, которые слышит маленький человек и одно-
временно формирует представление о мире, как о совершенно чуждом
и враждебном пространстве;

- разрешение на просмотр художественных фильмов ужасов, в ко-
торых встречаются сцены насилия и кровопролития.

Как же помочь ребенку преодолеть страх? Существует несколько
правил, которые родителю стоит взять на вооружение:

1.Если ребенок уже может говорить и объяснить вам свой страх –
внимательно выслушайте его. Если нет – попытайтесь наводящими во-
просами уточнить, чего именно он боится. Нужно уточнить чего боится
ребенок самой темноты или монстров в этой темноте

2.Разговаривать необходимо тогда, когда ребенок успокоится. Если
он плачет или проявляет иные реакции, дайте им состояться (не запре-
щайте выражать эмоции).

3.  Дайте понять ребенку, что вы его хорошо понимаете. Обозначь-
те, что страх – это нормальная реакция и стесняться ее не нужно. Мож-
но рассказать о своих страхах, привести примеры.

4.Не высмеивайте страх ребенка, не обесценивайте его. «Нашел че-
го бояться – маленькой собачки…».

5.Не относитесь к страхам детей как к капризам.  Не ругайте и не
наказывайте детей за «трусость».

6.Не кричите на ребенка – это лишь усугубит ситуацию.
7.Не действуйте «от противного» (запереть в комнате, погладить

паучка).
8.Позволяйте ребенку говорить о своих страха и задавать столько

вопросов, сколько ему необходимо.
9.Постоянно уверяйте ребёнка, что он в полной безопасности и ря-

дом с ним близкие люди, которые всегда смогут ему помочь.
В заключении хочется отметить, что страхи в той или иной мере

присутствуют у всех детей. Для того чтобы разобраться является ли это
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нормой или патологией, нужно внимательно отслеживать весь спектр
переживаемых ребенком эмоций, особенности изменения поведения в
тот или иной промежуток времени, искать причины появления беспо-
койства и тревоги. Чтобы помочь ребенку справиться со своими стра-
хами родителям придется провести колоссальную работу, как с собст-
венными паттернами поведения, так и с паттернами поведения самого
ребенка. Создание атмосферы любви, доверия, доброжелательности и
терпения в семье поможет детям преодолеть все страхи и смело дви-
гаться вперед.
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Актуальность темы. Агрессивное поведение среди подростков
является одной из наиболее актуальных проблем современной психо-
логии и социологии. Рост агрессивных проявлений в этой возрастной
группе оказывает значительное влияние на личностное развитие под-
ростков, их социальные взаимодействия и общий климат в образова-
тельных учреждениях. Исследование психологических особенностей
агрессивного поведения у подростков позволяет глубже понять, какие
факторы способствуют возникновению агрессии.

Существует множество причин, которые могут обусловливать аг-
рессивное поведение у подростков. Среди них важнейшими являются
социальные факторы, такие как влияние семьи и сверстников, а также
культурные и экономические условия. Роль семьи и эмоциональной
поддержки играет ключевую роль в формировании личности подростка.
Недостаток положительных примеров и поддерживающей среды может
привести к формированию дезадаптивных моделей поведения, в том
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числе и агрессивных. Важным аспектом исследования агрессивного
поведения является также учет индивидуальных психологических осо-
бенностей подростков, таких как их уровень эмоциональной устойчи-
вости, способность к самоконтролю и реакции на стрессовые ситуации.
В совокупности эти факторы создают благоприятную почву для разви-
тия агрессивных проявлений, особенно при отсутствии адекватных ме-
тодов управления своими эмоциями.

Целью данного исследования является исследование психологиче-
ских особенностей агрессивного поведения у современных подростков
с учетом влияния социальных и культурных факторов.

Проблема агрессии и агрессивного поведения в психологической
литературе отличается сложностью и многогранностью [5].

Многие авторы сходятся во мнении, что агрессия – это поведение,
направленное на причинение физического или психологического вреда
другому человеку. Однако анализ литературных данных показал, что
единого определения агрессии и агрессивного поведения в отечествен-
ной и зарубежной психологии нет [1].

А. Басс предлагает определять агрессию как любое поведение,
включающее угрозу или наносимое ущерб другим. Он также предло-
жил классифицировать проявления агрессивного поведения по сле-
дующим противоположным признакам: физическое – вербальное, ак-
тивное – пассивное, прямое – косвенное [2].

Л. Берковиц считал, что для квалификации тех или иных действий
как агрессии необходимо наличие намерения причинить вред или ос-
корбить, а не просто приводить к таким последствиям. В.В. Юрчук
рассматривает агрессивное поведение как мотивированное поведение,
направленное на нанесение вреда объекту атаки [3].

В отечественной педагогике и психологии данной проблематикой
занимались такие авторы, как Л.С. Выготский, С.Я. Рубинштейн, Л.И.
Божович, М.М. Кольцова, Т.А. Комиссаренко, Н.Д. Левинтон и другие.
Таким образом, в настоящее время существует множество определений
агрессии и агрессивного поведения, однако универсального и обще-
принятого определения до сих пор не выработано. В целом агрессивное
поведение можно охарактеризовать как поведение, направленное на
причинение вреда объектам, которыми могут быть как живые сущест-
ва, так и неодушевленные предметы.

Дать исчерпывающее определение всех видов агрессии практически
невозможно. Большинство определений агрессии основываются на трех
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различных подходах: позиция внешнего наблюдателя, точка зрения субъ-
екта агрессии (агрессора), восприятие жертвы агрессии. Таким образом,
агрессия представляет собой проявление деструктивного поведения.

Достижение цели исследования и реализации выделенных задач
осуществлялись в ходе опытно-экспериментальной работы. Базой ис-
следования являются учащиеся старших классов, посещающие ГБОУ
ДО «Дворец творчества детей и молодежи» в количестве 30 человек, из
которых 17 девочек (57 %), 13 мальчиков (43 %). Все подростки учатся
в разных школах Кабардино-Балкарской Республики.

Метод беседы использовался на всех этапах исследования. Беседа
предваряла эксперимент, поскольку она, обеспечивая успешное взаимо-
действие, помогает войти в контакт со школьником, снять его возмож-
ную тревогу и напряжение по поводу предстоящей деятельности [4].

С целью выявления особенностей агрессивного поведения среди
подростков, использовалась методика Кука-Медли. Данная методика
предназначена для исследования враждебности личности по диагно-
стическим шкалам – цинизма, агрессивности и враждебности. Сам оп-
росник состоит из 27 вопросов.

В качестве дополнительного исследования проведена беседа среди
подростков. Подросткам задавались вопросы, которые позволяли вы-
явить уровень их агрессивности, как часто они испытывают злость и
желание навредить кому-то, некоторые особенности их поведения во
время того, когда они испытывают гнев. В данной работе мы использо-
вали шкалу агрессивности.

По результатам исследования уровня агрессивности детей подро-
сткового возраста (по шкале Кука-Медлей) выявлено 24 агрессивных
подростков из 30. С ними была проведена дополнительная беседа, для
того чтобы узнать причины их агрессивного поведения.

Результаты, которые были выявлены в ходе беседы представлены
ниже. 97 % подростков – из полных семей.

Особенности семейного воспитания: строгий контроль над поведе-
нием подростка – 56 %, сотрудничество – 14 %, большая самостоятель-
ность подростка – 27 %. Отношения в семье дружеские и близкие – у
75 % подростков, «нормативные» – у 14 % подростков, отсутствует
взаимопонимание – у 11 % подростков.

Часто проявляют агрессию – 49 % подростков, не проявляют – 49 %
подростков, иногда – 2 % подростков.
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Могут специально раздражать людей – 50 % подростков, не могут –
25 % подростков, иногда – 25 % подростков.

Часто ругаются со взрослыми – 50 % подростков, не ругаются – 24 %
подростков, иногда – 26 % подростков.

Могут ударить кого-то – 29 % подростков, не могут – 46 % подро-
стков, иногда – 25 % подростков.

Результаты исследования уровня агрессивности детей подростко-
вого возраста (по шкале Кука-Медлей) отражены на рис. 1.

Рис. 1. Диаграмма процентного соотношения уровня агрессивности
детей подросткового возраста (по шкале Кука-Медлей)

Исходя из полученных данных, можно сказать, что на протяжении
подросткового возраста агрессивность выступает как относительно ус-
тойчивое личностное образование.
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Abstract. Within  the  framework  of  this  article,  the  features  of  the
psychophysiological status of basketball players of various categories are
analyzed. The work formulated recommendations for the use and accounting
of individual psychophysiological characteristics that play a major role in
solving the problem of building a training process that contribute to a more
complete realization of the individual, genetically inherent capabilities of
athletes.

Keywords: basketball players, psychophysiological status, training
process, neurohumoral regulation, autonomic balance, tension index.

Актуальность. Спорт является одним из наиболее специфических
видов человеческой деятельности, в котором сочетаются физические и
психологические нагрузки. Успешность адаптации спортсмена к вы-
бранному виду деятельности во многом определяется соотношением
устойчивых и подвижных компонентов в его функциональной системе,
направленных на получение необходимого результата [3]. Высокий
уровень морфофункциональной подготовленности служит основной
базой для роста спортивного мастерства, являясь предпосылкой потен-
циальной способности организма эффективно приспосабливаться к
предъявляемым соревновательным и тренировочным нагрузкам.

Среди изменений, происходящих в организме под действием тре-
нировок, первым и крайне чувствительным фактором является психо-
физиологическое состояние организма человека [4]. Современный бас-
кетбол характеризуется интенсификацией соревновательной деятель-
ности, что проявляется в увеличении плотности игровых действий,
уменьшении времени выполнения как технических приемов в целом,
так и их отдельных фаз, в быстроте и стремительности тактических
взаимодействий, увеличении числа индивидуальных игровых действий.
Все это требует высокого уровня подготовленности игроков. В связи с
этим представляется актуальным исследование особенностей психофи-
зиологического статуса спортсменов–баскетболистов, имеющих раз-
личную спортивную квалификацию.

Цель работы – провести оценку психофизиологического статуса
спортсменов, занимающихся баскетболом, имеющих различные спор-
тивные разряды.

Для достижения успеха в баскетболе необходимы согласованные
действия всех членов команд, подчинение своих действий общей задаче.
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Действия каждого игрока команды имеют конкретную направленность,
соответственно которой баскетболистов различают по амплуа. Отли-
чают игроков по амплуа не только игровые приемы и расположение на
площадке, но и их психофизиологические особенности [1].

Исследование проводилось в период с августа 2022 года по июль
2024 года. В результате определения Индекса напряжения (ИН) были
получены следующие результаты. Баскетболистов 1-го разряда харак-
теризуют более низкие значения индекса напряжения. До тренировки
ИН равен в среднем 154,7±7,7, что соответствует умеренному напря-
жению регуляторных систем. Возрастание индекса выше 300 говорит
о выраженном напряжении регуляторных систем. Но у наших испы-
туемых в дни обычных тренировок такие высокие показатели индекса
зарегистрированы не были. Баскетболисты, не имеющие разряда, в на-
ших исследованиях показали ИН, равный в среднем 260,5 ± 4,1. Индекс
напряжения очень лабильный показатель, который сильно зависит от
психоэмоционального состояния обследуемых лиц, поэтому получен-
ные нами значения индекса, говорят о высоком психоэмоциональном
напряжении спортсменов в период исследований [2].

Для оценки состояния симпатического и парасимпатического отде-
ла ВНС интерпретации состоят из нескольких фраз, каждая из которых
генерируется на основании отдельного показателя. В качестве показа-
теля используются ИН, ТР (мс2), LF/HF, ПАРС и его составляющие по
пяти критериям [5].

ТР (Total  Power)  –  показатель мощности спектра –  оценка общего
уровня нейрогуморальной регуляции. По таблице вербальной интер-
претации, значение ТР ˃ 2000 мс2 говорит о высоком уровне нейрогу-
моральной регуляции. В наших выборках все спортсмены, независимо
от спортивной квалификации попали в данную группу, т.к. баскетболи-
сты, не имеющие разряда характеризовались значением ТР, равным
2569±58,3 мс2, а перворазрядники несколько большим значением
(3722±45,4 мс2 ).

Можно отметить, что у баскетболистов в течение тренировочного
процесса более активны и результативны спортсмены с высоким уров-
нем нейрогуморальной регуляции. Среди перворазрядников – 6, среди
безразрядников – 5 человек. У трех человек в каждой группе – средний
уровень (показатель ТР от 1200 до 2000 мс2).  Два человека из группы
спортсменов, не имеющих разряда в процессе тренировки имели пока-
затель ТР в пределах от 700 до 1000, что соответствует низкому уров-



152

ню нейрогуморальной регуляции. Такому же уровню соответствует
один спортсмен – перворазрядник.

Рассмотрим полученные результаты по оценке вегетативного ба-
ланса по отношению спектральных показателей (соотношение индек-
сов медленных волн первого порядка и дыхательных волн). HF диапа-
зон отражает процессы парасимпатической активности. LF диапазон
связан с симпатической активностью. Среди баскетболистов перво-
разрядников 50 % испытуемых попали в первую группу, получив от
0  до 2  баллов,  а у безразрядников членами данной группы стали
2 человека (20 %), для этих спортсменов характерно состояние оп-
тимального рабочего напряжения. Во вторую группу, характери-
зующуюся умеренным напряжением регуляторных систем с вовле-
чением дополнительных функциональных резервов, вошли 37,5 %
спортсменов первого разряда и 30 % безразрядников.

В группу спортсменов, имеющих выраженное напряжение регу-
ляторных систем с активной мобилизацией защитных механизмов,
мы внесли одного спортсмена-перворазрядника и трех спортсменов
безразрядников. Среди спортсменов безразрядников оказался один
человек с истощением регуляторных систем с активной мобилиза-
цией защитных механизмов и один человек с перенапряжением ре-
гуляторных систем. Это состояние характерно, скорее, для соревно-
ваний, либо в состояния перетренированности или неадекватности
выполняемой нагрузки. На основании полученных результатов тре-
неру и спортсмену были даны соответствующие рекомендации по
планированию тренировочного процесса.

Среднее время реакции у спортсменов первого разряда и безраз-
рядников достоверно не отличалось. У баскетболистов 1-го разряда оно
составило 326,28 ± 10,5 мс, у баскетболистов, не имеющих разряда,
313,86 ± 6,44 мс. Аналогичная ситуация и по двум другим критериям –
среднеквадратическому отклонению и сумме ошибок. СЗМР в трени-
ровочном периоде обнаружило, среднее время реакции у баскетболи-
стов первого разряда достоверно ниже, чем у безразрядников и состав-
ляет 367,4±19,8 и 465,3±12,7 мс соответственно. Они, получив оценку
0,96 отн. ед., заняли самый высший пятый уровень быстродействия. У
баскетболистов, не имеющих разряда оценка 0,75, что соответствует
четвертому уровню. Чем сильнее процесс возбуждения нервной системы,
тем значительнее улучшает испытуемый свои результаты в соревнова-
ниях по сравнению с тренировкой, и чем слабее процесс возбуждения
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нервной системы, тем значительнее ухудшаются его результаты на со-
ревнованиях. Такое явление объясняется тем, что эмоциональное воз-
действие соревновательных условий для слабой нервной системы слу-
жит сильным раздражителем, вызывающим охранительное торможение
и даже убывание качества.

Проведенное теоретическое и экспериментальное исследование
подтвердило гипотезу, позволив сделать следующие выводы: прове-
денный сравнительный анализ психофизиологических показателей
баскетболистов различной квалификации показал, что: баскетболисты,
не имеющие разряда, в целом, характеризуются более высокими пока-
зателями индекса напряжения; общий уровень нейрогуморальной регу-
ляции у всех спортсменов, независимо от спортивной квалификации
находился на высоком уровне; среднее время реакции и общая сумма
ошибок в ходе простой зрительно-моторной реакции у спортсменов
первого разряда и безразрядников достоверно не отличалось; в ходе
сложной зрительно-моторной реакции баскетболисты первого разряда
показали достоверно лучший результат, у них незначительно нарушен
баланс нервных процессов с преобладанием процессов возбуждения, что
является характерным показателем повышения профессионализма в этом
виде спорта.
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Abstract. The article deals with the peculiarities of the degree of
influence of rock climbing on the psychomotor development of students.
The authors of the study conduct a comparative analysis of psychomotor
indices of students engaged in three sports: swimming, power sports and
rock climbing. They evaluate the degree of influence of rock climbing on the
speed of motor reaction, manual motor skills, reaction to the unexpected
appearance of the object, etc.
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test, manual motor skills, dynamic tremor, motor responsiveness.

Актуальность. В современных условиях общества, когда от ин-
теллектуального и физического состояния подростков зависит будущее
нашей страны, особенно важной является задача комплексного форми-
рования способностей каждого ребенка.

Одна из важнейших проблем в физическом воспитании – это овладе-
ние техникой упражнений. Чем точнее техника выполнения упражнения
на первоначальном этапе овладения им, тем быстрее идет его усвоение.
Правильность, точность, надежность техники во многом зависят от уровня
развития психических процессов (психомоторных реакций, зрительных,
слуховых, тактильных и особенно мышечно-двигательных ощущений,
восприятий, представлений, памяти, мышления и внимания), которые
участвуют в регуляции движений, специфически для каждого конкретно-
го вида упражнений. Психомоторные качества – точность сенсомотор-
ных реакций, быстрота движений и др. – обеспечивают конечную эффек-
тивность действий человека [2, 3].

Среди традиционно организуемых занятий в вузах по таким видам
спорта как: легкая атлетика, волейбол, баскетбол, плавание, футбол,
студентам предлагаются и занятия скалолазанием. Кроме развития таких
физических качеств как сила, выносливость, ловкость, скалолазание спо-
собствует развитию у студентов морально-волевых качеств, которые
формируются не сиюминутно, а через поражения и победы, как над со-
перником, так и над собой. Занятия скалолазанием формируют такие
качества личности, как целеустремленность, ответственность, умение
достигать поставленной цели, а главное вера в свои силы [4].

Цель исследования: улучшение психомоторики у студентов пер-
вых курсов на занятиях скалолазанием.

Организация исследования. Педагогические исследования были
организованы на базе Кабардино-Балкарского государственного уни-
верситета. Они осуществлялись в рамках предмета «Элективные дис-
циплины по физической культуре и спорту» с контингентом студентов
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1-го курса. Студенты, участвующие в эксперименте, занимались скало-
лазанием, плаванием и силовыми видами спорта.

Результаты исследования. Каждый вид спортивной деятельности
требует проявления практически всех психомоторных качеств. Однако
основными в отдельных видах спорта являются далеко не все из них.
Для определения динамики показателей психомоторных способностей
и выявления степени влияния на их проявление различных видов спор-
тивной деятельности, нами было проведено контрольное тестирование,
которое проводилось как в начале нашего исследования, так и в экспе-
риментальной части.

Сравнивая показатели студентов всех трех контрольных групп нами
обнаружено, что наблюдается превосходство участников второй кон-
трольной группы (занимающихся силовыми видами спорта) в показа-
телях становой динамометрии. Это связано с тем, что сама соревнова-
тельная деятельность спортсмена-пауэрлифтера связана с поднятием
тяжестей, что невозможно без высокого уровня развития собственно-
силовых способностей (силы рук, спины, ног). Занимающиеся плавани-
ем определили средние показатели между студентами-пауэрлифтерами
и студентами-скалолазами. Результаты контрольного тестирования
студентов, занимающихся скалолазанием превосходят показатели сту-
дентов контрольных групп 1 и 2 в следующих нормативах: в прыжках
на одной ноге 5 метров, продвигая перед собой носком ноги коробок
спичек; при выполнении стойки на одной ноге с удержанием предмета
на стопе другой ноги; в челночном беге с переноской предметов; при
выполнении пробы Ромберга; а также в показателях кистевой динамо-
метрии – 5,9 %. Единственное контрольное упражнение, в котором по-
казатели студентов контрольной группы 3 уступают участникам иссле-
дования других двух контрольных групп - это в показателях становой
динамометрии.

Сравнивая результаты студентов, определенных по трем методи-
кам (теппинг-тесту, ручной моторики, динамического тремора), нами
отмечено, что занятия скалолазанием в большей степени способствует
развитию моторики пальцев рук, силы и устойчивости нервной системы.
Занятия же плаванием и силовыми видами спорта в меньшей степени
способствуют развитию данного вида психомоторных способностей.

Быстрота двигательной реакции имеет большое прикладное значение
практически для любой профессиональной деятельности, связанной с
выполнением каких-либо двигательных действий. В ходе решения таких
профессиональных задач встречаются случаи, когда требуется отвечать
на какой-либо сигнал с минимальной задержкой времени [1].
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Анализируя процент прироста показателей быстроты проявления
реакции на неожиданное появление предмета и показателей реакции
можно отметить, что у студентов контрольной группы 1 он составил
около двух раз ниже, чем у студентов контрольной группы 3, зани-
мающихся скалолазанием. Прирост у студентов контрольной группы 1
составил: 7,1 % и 14,7 %; у студентов контрольной группы 2–3,3 %
и 11,1 %. В то время как у испытуемых контрольной группы студентов,
занимающихся скалолазанием, он составил 12,0 % и 21,6 %.

Заключение. Интерес к определенным занятиям стимулирует раз-
витие определенных способностей, а наличие способностей обеспечи-
вает успех в деятельности. Скалолазание интенсивный вид активности,
требующий широкого диапазона физических качеств.

В результате исследования были сделаны следующие выводы.
1.Сравнительный анализ показателей психомоторных способно-

стей студентов контрольных групп выявил следующее, что в способно-
стях поддерживать статическое (позу) и динамическое равновесие, а
также двигательной реакции и устойчивости нервной системы явное
превосходство на конечном этапе исследования обнаружили студенты
контрольной группы 3, занимающиеся скалолазанием. Результаты кон-
трольных испытаний, проведенных до начала и по окончании экспери-
мента, позволили установить, что различия в приростах оказались ста-
тистически достоверными по всем семи показателям.

2. С возрастом и ростом тренированности у занимающихся скало-
лазанием улучшаются различные показатели качества быстроты: уко-
рачивается время простой зрительно-моторной реакции, возрастает
максимальный темп при теппинг-тесте, увеличивается лабильность и
функциональная подвижность нервных процессов. Ускорение мотор-
ных актов в процессе развития организма на фоне активного спортив-
ного тренинга указывает на совершенствование механизмов централь-
ной регуляции движений.
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Abstract. The article deals with the problem of emotional well-being of
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authors assess the degree of influence of sports activities on the personality
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Нb для кого не секрет, что эмоциональное благополучие ребенка
является важнейшим фактором его развития. Эмоциональное благопо-
лучие связано с характером переживаемых эмоций, с возможностью
и умением эти эмоции выражать. Человек переживает то, что с ним
происходит, что он делает, то, что его окружает. Переживание этого
отношения составляет эмоциональную сферу человека.

Эмоциональное благополучие предусматривает установление доб-
рожелательных взаимоотношений в семье, а также между детьми и пе-
дагогами в учебно-воспитательных учреждениях, наличие благоприят-
ного микроклимата в малых группах, удовлетворение потребности в
общении. Таким образом, оно зависит не только от культурных и инди-
видуальных особенностей ребенка, но и от оптимальности систем:
«мать-ребенок», «педагог-воспитанник».

На эмоциональное благополучие детей влияют не только семейные
отношения, но и полноценность семьи, методы и приемы воздействия
на ребенка как в семье родителями, так и педагогами. Можно сказать,
что формирующим фактором является сам жизненный процесс, в нем –
взаимоотношения в окружающем мире и семье [1].

Многочисленные наблюдения подтверждают тот факт, что именно
в условиях взаимной любви в семье ребенок начинает учиться любви сам.
Чувство любви, нежности к близким людям, прежде всего к родителям,
братьям, сестрам, дедушкам и бабушкам, формирует ребенка как пси-
хологически здоровую личность.

Последствиями эмоционального неблагополучия ребенка являются
страх, депрессия, агрессивность, враждебность. При эмоциональном
неблагополучии ребенок не может полноценно развиваться. Не по-
следнее место при формировании эмоционального благополучия игра-
ет психологическая поддержка – как один из приемов педагогического
воздействия на ребенка, с помощью которого можно влиять на его
эмоциональную сферу, закреплять положительные переживания и со-
стояния. Значительную роль в этом играют родители и педагоги. Работа
педагогов и родителей является целостным единым процессом, прохо-
дящим в разных педагогических системах (дом, учебное заведение, до-
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полнительное образование). Воспитатели, учителя, педагоги, как про-
фессионалы, должны управлять им на всех стадиях: и в детском саду,
школе и в семье.

Для обеспечения эмоционального благополучия детей необходимы
следующие условия: позитивность окружающей детей обстановки;
равенство в отношениях между взрослым и ребенком (организация
продуктивного пошагового сотрудничества, своевременное получение
помощи, поддержки и защиты при возникновении потребности в ней);
обеспечение детям возможности свободно перемещаться в пространстве
группы, в помещениях, непосредственно общаться со сверстниками;
гибкий, личностно ориентированный подход: учет психических и лично-
стных особенностей каждого ребенка, выражающийся в дифференциро-
ванном подборе заданий и упражнений, а также индивидуального темпа
их выполнения; безусловное принятие каждого ребенка взрослыми для
развития у него жизненно важного чувства безопасности и уверенности
в себе, в собственных силах; внимательное отношение и чуткая реакция
на возникающие детские проблемы, тревоги и страхи; тактичное обще-
ние с ребенком для совместной «переработки» чрезмерно волнующих его
впечатлений (часто негативных) с целью их постепенного уменьшения
и преодоления, а также повышения самооценки; конфиденциальность
информации об участниках психолого-педагогического взаимодействия,
осуществление профессиональной деятельности, не навредив своим уче-
никам. Главное в деле обеспечения эмоционального благополучия ребен-
ка – искренняя заинтересованность в успехе, а также единство взглядов
взрослых. Таким образом, при постоянной работе, направленной на
формирование эмоционального благополучия детей можно достичь
больших результатов в исправлении имеющихся эмоциональных про-
блем и их предупреждения.

На протяжении всей многовековой истории дети, подростки играли
возле своего жилья в различные подвижные игры.  Эти игры были их
любимым занятием, поскольку потребность в игре, движении органи-
чески заложена в каждом молодом организме. Занятия спортом способ-
ствуют формированию у подростков положительных эмоций. Это объ-
ясняется тем фактом, что мышечное напряжение (в определенных пре-
делах интенсивности) связано с возникновением приятных ощущений.

Достижение поставленных целей, даже сознание приближения к
ним – главный фактор, дающий человеку удовлетворение свой дея-
тельностью. В ходе учебно-тренировочного процесса подростков этот
эффект достигается вследствие осознания прогресса в освоении техники
спортивных упражнений, в развитии двигательных и психических ка-
честв, победы на соревнованиях. Активная двигательная деятельность
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регулирует процессы возбуждения и торможения центральной нервной
системы. Учебно-тренировочные занятия, участие в спортивных сорев-
нованиях, предъявляющих достаточно высокие требования к организму,
могут снизить, а порой и вовсе нейтрализовать ранее возникшие нега-
тивные эмоциональные переживания.

Однако занятия спортом – фактор, вызывающий не только положи-
тельные эмоции. Они могут стать также источником острых негатив-
ных переживаний, причем наиболее отрицательное влияние на эмо-
циональную сферу оказывают неудачные выступления на спортивных
соревнованиях, отрицательные примеры поведения, если таковые име-
ются в процессе учебно-тренировочных занятий, неблагоприятный
психологический климат в группе.

Важнейшая задача занятий физической культурой и спортом –
формирование личности. Во время спортивной игры у ребенка воспи-
тываются многие качества. И прежде всего, спортивные игры воспиты-
вают собранность, наблюдательность, быстроту реакции, организован-
ность и силу. Спортивные игры важны и как средство воспитания. Ув-
леченность игрой способствует улучшению физиологического состоя-
ния организма. В ребенке развиваются ощущения и мировосприятие.
Ребенок испытывает радость, волнение, появляется интерес к конечному
результату игры. Командные спортивные игры воспитывают у ребенка
чувство ответственности и волю к победе, что очень пригодится в жиз-
ни. Еще спортивные игры воспитывают в ребенке ловкость, терпение,
скоординированность движений. В игре ребенок забывает про свои
комплексы и начинает чувствовать свободу и раскованность. Это осо-
бенно важное качество в воспитании личности и формирования эмо-
ционального благополучия [2].

Спортивные игры существенную роль играют и в умственном раз-
витии ребенка. Во время игры он учится действовать «по ситуации»
учитывая при этом правила игры. Ребенок учится ориентироваться, и
становится более сообразительным. Во время спортивной игры ребенок
учится быстро анализировать ситуацию, в связи с чем, у него активи-
зируется мышление и память. Достаточно большое значение спортив-
ная игра оказывает на нравственное воспитание ребенка. Подчиняясь
общим требованиям, дети учатся действовать коллективно. Правила
игры воспринимаются как закон, осознанное выполнение таких правил
формирует волю, выдержку, самообладание, владение своим поведени-
ем. Командные спортивные игры способствуют сближению детей, воз-
никновению дружбы между ними. Во время спортивной игры у детей
воспитывается чувство сопереживания друг за друга. Кроме того, спор-
тивные игры укрепляют здоровье ребенка и способствуют гармонич-
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ному физическому развитию. Спортивные игры воспитывают смелость,
помогают преодолевать страхи, учат терпению, способности преодоле-
вать физические нагрузки.

Таким образом, грамотное управление педагогом учебно-тренировоч-
ным процессом по спортивным играм с соблюдением всех необходимых
условий для обеспечения эмоционального благополучия детей способст-
вуют устойчивому эмоционально-положительному самочувствию ребенка,
а значит – формированию психологически здоровой личности.
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Ключевое требование федерального государственного образова-
тельного стандарта это формирование навыков конструктивного взаи-
модействия со сверстниками и окружающими, готовность выстраивать
свое поведение в согласовании с общепринятыми нормами и правила-
ми, индивидуально и в команде работать и отвечать за собственные по-
ступки.

 Готовность к социальной компетентности младших школьников
проявляется в таких характеристиках, как «способный к организации
собственной деятельности», «готовый самостоятельно действовать и
отвечать за свои поступки перед семьей и обществом», «умеющий
слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, выска-
зывать свое мнение».
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  Цель статьи: описать процесс формирования нравственно-социальной
компетентности младших школьников. Компетентность есть результат
овладения знаниями, умениями, навыками, опытом, проявляющийся
в готовности и способности принимать адекватные и ответственные
решения в проблемных ситуациях. Термины «социальный, нравствен-
ный» раскрывает связь с обществом и социальное взаимодействие
с ним. Отсюда социальная компетентность рассматривается как взаи-
мосвязь процессов социализации и индивидуализации, обеспечиваю-
щих развитие и саморазвитие личности. В начальной школе процесс
становления идентичности (личностной, социальной) совпадает с про-
цессом социализации в целом.

Социально-нравственная компетентность – сложное понятие, ос-
новой которого выступает саморегуляция поведения. В статье мы
представили анализ подходов Е.Б. Каменской к нравственно-социальной
компетентности: уровень социальной действительности; морально-право-
вая и социальная зрелость личности; соотношение «общество + Я» [3].
Проведенный теоретический анализ позволяет говорить о том, что со-
циальная компетентность выступает интегративной личностной харак-
теристикой. Под социальной компетентностью Е.В. Прямикова пони-
мает способность человека выстраивать курс взаимодействия с други-
ми участниками в окружающей быстро меняющейся социальной ре-
альности [5]. Н.В. Калинина утверждает, что основу нравственно-
социальной компетентности составляют знания о социуме и особенно-
стях взаимодействия людей, знания о традициях, нормах и правилах
поведения людей [2].

Социальная компетентность младшего школьника, отмечает О.В. Га-
лакова, включает в себя следующие характеристики: признание ценности
себя и другого, значимости сотрудничества со сверстниками и взрослы-
ми, знание правил поведения и взаимодействия, способов разрешения
конфликтных ситуаций, ответственность за свои поступки и результаты
деятельности на основе рефлексии [1].

 Анализ нескольких определений позволил выделить следующие
аспекты социальной компетентности:

– сложное личностное образование;
– отражение взаимодействия человека и социального окружения;
– соотношение собственных целей с целями и потребностями других,

группы людей, социума в целом;
– оптимизация эмоционального состояния.
В исследовании под нравственно-социальной компетентностью

младших школьников понимается способность ребенка выстраивать
взаимоотношения с другими в окружающей его социальной действи-
тельности, используя знания, ценности и поведение.
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Теоретический анализ позволил нам выделить следующие компо-
ненты социальной компетентности младших школьников:

– когнитивный – наличие знаний об особенностях взаимодействия
с окружающими людьми, знаний правил и норм поведения, правил ра-
боты в паре и группе, способов разрешения конфликтных ситуаций,
знание вербальных/невербальных средств общения;

– мотивационный – потребности взаимодействовать, сотрудничать
и общаться с другими людьми, проявлять себя в социально одобряемой
деятельности, признание ценности сотрудничества со взрослыми и
сверстниками;

– деятельностный – умение понимать других, умение избегать
конфликтных ситуаций и находить компромиссные решения конфлик-
тов, осознание ответственности за свои поступки и результат деятель-
ности, соблюдение правил здорового и безопасного для себя и окру-
жающих образа жизни.

Социально-нравственная компетентность младших школьников
может быть сформирована на трех уровнях: низкий, средний, высокий.
Систематизация структурных компонентов и уровень сформированно-
сти дает возможность определять социальную компетентность млад-
ших школьников в эмпирическом исследовании. Начальный этап
школьного образования – первый период участия ребенка в общест-
венной жизни в социально значимой деятельности.

Это подчеркивает актуальность мнения А.М. Прихожан: социаль-
ная позиция школьников 3–4 классов «дремлет» до подросткового воз-
раста, момента появления стремления к овладению новой социальной
позицией – представителя подросткового сообщества [4].

Беря за основу результаты исследования Н.В. Калининой, можно
говорить о том, что социальная компетентность младшего школьника
строится на таких психологических новообразованиях возраста, как:
     – овладение произвольной регуляцией поведения в процессе интен-
сивного развития познавательной сферы и активного включения в учеб-
ную деятельность;

– чувствительность (сензитивность) младшего школьника к влия-
нию взрослых;

– формирование и развитие мотивации успеха и достижения ре-
зультатов;

– способность к соответствующей возрасту самооценке [2].
Актуальна для исследования позиция выдающихся ученых: говорить

о компетентности до достижения определенного возраста представляется
недостаточно корректным в смысловом отношении, поскольку воз-
можность самостоятельно взаимодействовать с достаточно широким
социальным окружением, становясь в определенной мере субъектом
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саморазвития, появляется не ранее, чем в подростковый период. При-
менительно к младшему школьному возрасту правомерно говорить об
обретении необходимо-достаточной социальной и нравственной ком-
петентности. У младшего школьника формируется способность вос-
принимать и переживать свою некомпетентность в определенных си-
туациях как возможность научиться чему-либо, а не как дефект лично-
сти или признак неудачи. Предпосылками возможности формирования
социальной компетентности обучающихся начальной школы выступают:

– активность и желание ребенка включиться в коллективную твор-
ческую, практическую деятельность;

– интенсивность взаимодействия со сверстниками, педагогом, взрос-
лыми.

Младший школьник начинает активно включаться в социальную
деятельность, понимать и принимать действия окружающих, соотно-
сить свои действия и поведение с социально значимой оценкой окру-
жающих. Ребенку необходима педагогическая поддержка и помощь
в выработке определенных, социально принимаемых способов поведе-
ния и взаимодействия. Начальная школа призвана создать оптимальные
условия для формирования социальной компетентности младших
школьников в различных видах деятельности (учебной, внеурочной,
социальной, воспитательной и др.).

В нравственно-социальной компетентности, бесспорно, важен ког-
нитивный и деятельностный компоненты, но без сформированности
у ребенка личностных образований (мотивация социально значимой
деятельности, эмоционально-волевая регуляция, позитивная самооценка
и пр.) успешная социальная адаптация невозможна. Поэтому для фор-
мирования нравственно-социальной компетентности ребенка важен
личный опыт активного социального взаимодействия. Средствами ор-
ганизации процесса формирования нравственной и социальной компе-
тентностей в воспитательной работе могут выступать: распределение
обязанностей и выполнение поручений, совместные творческие и соци-
ально значимые дела (акции, проекты, конкурсы и пр.).

Учитель, воспитатель организует целенаправленную работу по
формированию чувства коллективизма, привлекает ребят к выработке
правил взаимодействия, разбирает с детьми различные ситуации взаи-
модействия и стратегии правильного поведения в них. Формирование и
развитие социальных умений и навыков младших школьников осуще-
ствляется в ходе специально организуемых занятий. Педагог целена-
правленно знакомит детей с традициями школы, правилами, нормами
поведения и традициями класса, нормами взаимодействия со сверстни-
ками и взрослыми в различных жизненных (и не только школьных) си-
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туациях. Подтверждение теоретических выводов мы нашли в собст-
венных результатах изучения «Сформированности и социальной ком-
петентности младших школьников». С учащимися четвертого класса
одной из школ г. Нальчика (МКОУ № 32) была проведена серия тестов:
«Оценка уровня общительности» (тест В.Ф. Ряховского); «Оценка
уровня дружелюбности» по шкале Д. Кэмпбелла; «Определение социаль-
ной компетентности» Е.А. Перелыгиной и И.С. Фишман. Выбор данных
методик определяется возрастом детей, доступностью. С целью изуче-
ния уровня коммуникабельности учащихся была проведена методика
«Оценка уровня общительности» (тест В.Ф. Ряховского). Анализ резуль-
татов показал, что 8 % (2 чел.) отличались высоким уровнем общитель-
ности: разговорчивы, охотно знакомились с новыми людьми, готовы
помогать. Учащиеся быстро ориентируются в ситуациях, любят участ-
вовать в различных играх, мероприятиях, настойчивы в деятельности, ко-
торая их привлекала. Для детей со средним уровнем коммуникабельно-
сти 79 %, (16 чел.) характерно умение планировать свою работу. Они не
теряются в новой обстановке, быстро находят друзей. Проявляют ини-
циативу в общении, с удовольствием принимают участие в мероприяти-
ях, способны принять самостоятельное решение в трудной ситуации. При
этом потенциал этих склонностей не отличался высокой устойчивостью.
С целью выявления уровня дружелюбности была проведена диагностика
«Оценка уровня дружелюбности» по шкале Д. Кэмпбелла.

Результаты показали, что 11 чел. (55 %) отличаются высоким пока-
зателем доброжелательного отношения к другим людям, для детей со
средним уровнем коммуникабельности 11 чел. (50 %) характерно: вы-
раженность стремления к контактам с людьми, проявляющие инициа-
тивы в общении. С целью определения сформированности ответствен-
ности младших школьников была проведена диагностика «Определе-
ние социальной компетентности» Е.А. Перелыгиной и И.С. Фишман.
Анализ результатов показал, что 8 чел. (40 %) имеют высокие показа-
тели социальной компетенции, 11 чел. (42 %) – средние, дети готовы
брать на себя обязанности только, если их об этом попросить, не всегда
идут по плану выполнения своих поручений. Исходя из результатов ме-
тодик видно, что для четвероклассников характерен средний уровень
сформированности социальной компетентности. Мы полагаем, что в ре-
зультате использования различных форм и средств специально организо-
ванной деятельности уровень актуального развития социальной компе-
тенции вырастет. Таким образом, формирование социальной компетент-
ности младших школьников – длительный, специально организуемый
процесс происходит в специально организованной образовательной среде.
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Аннотация. Проблемы, возникающие при обучении детей с ОВЗ,
часто связаны с их низкой адаптивностью к ближней среде. Повыше-
нию адаптивности способствуют внешняя и внутренняя модели мира.
А их совмещение в процессе обучения детей с ОВЗ способствует не
только их успешной адаптации к среде, но повышает их самоэффек-
тивность и способность к преобразовательной деятельности.
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Ключевые слова: внешняя модель мира, внутренняя модель мира,
внутренние ресурсы, контекстное обучение.

Abstract. Problems that arise when teaching children with disabilities
are often associated with their low adaptability to the immediate
environment. External and internal models of the world contribute to
increasing adaptability. And their combination in the process of teaching
children with disabilities contributes not only to their successful adaptation
to the environment, but also increases their self-efficacy and ability to
transformative activity.

Keywords: external model of the world, internal model of the world,
internal resources, contextual learning.

Вхождение ребенка в предметный или социальный мир – начало его
взаимодействия с миром в широком смысле. С.Л. Рубинштейн под миром
относительно человека подразумевает:

1) совокупность предметов;
2) сообщества людей;
3) опыт предшествующих поколений человечества [11].
Эта структура соответствует структуре так называемых нацио-

нальных образов мира в концепции Г. Гачева [1].
Процесс обучения взаимодействию с внешним миром довольно

широко исследуется в науке. Карл Фристон берет за основу интеграции
различных теорий обучения принцип свободной энергии. Далее Роза-
лин Моран и Юки Нагаи объясняют, как человеческие действия и ког-
нитивное поведение можно объяснить с помощью этого принципа. Та-
дахиро Танигучи обсуждает современные и новые подходы к созданию
моделей интеллекта и мира для реальных роботов [12].

Н.  Джонс и соавторы представляют внутреннюю модель как мо-
дель ментальную. Ментальная модель – это упрощенное представление
реальности, которое позволяет людям взаимодействовать с миром. Из-
за когнитивных ограничений невозможно и нежелательно представлять
каждую деталь, которая может быть обнаружена в реальности [13].

Ментальные модели играют роль в фильтрации входящей инфор-
мации. Следовательно, их формирование имеет важное значение для
взаимодействия человека с миром.

Взаимодействие с миром начинается с его познания человеком,
с обработки информации, исходящей от мира. Человек и мир взаимо-
действуют как две открытые системы,  которые воздействуя друг на



170

друга, вносят определенные изменения друг в друга [5]. А.Н. Леонтьев
и Г.Д. Гачев сосредоточены на взаимодействии человека с предметным
миром [9; 1]. Между тем, как доказывает в своих работах Р.М. Кумы-
шева, человек взаимодействует и с социальным, и с информационным
мирами [2]. Это в свою очередь предопределяет необходимость обуче-
ния детей с ОВЗ в контексте взаимодействия человека с миром, в соот-
ветствии с чем разработана региональная образовательная модель [4] и
модель когнитивной деятельности обучающихся [14]. Они вполне со-
ответствуют представлениям о внутренних представлениях человека,
на которые он опирается при познании мира и управлении им.

В частности, Н. Джонс и его соавторы считают, что люди используют
внутренние представления, т. е. «ментальные модели» внешней реально-
сти, которые позволяют им взаимодействовать с миром [13]. Ментальные
модели характеризуются как неполные представления реальности. Они
зависят от контекста и могут меняться в зависимости от ситуации, в кото-
рой они используются. По сути, ментальные модели должны быть высо-
кодинамичными моделями, чтобы адаптироваться к постоянно меняю-
щимся обстоятельствам и развиваться с течением времени посредством
обучения [13]. Это подтверждает мысль Р.М. Кумышевой, которая счита-
ет, что обучение обязательно должно включать познание внешнего мира в
естественных условиях, а само познание должно осуществляться в тесном
взаимодействии внутреннего мира с внешним [3].

Динамический характер ментальной модели обсуждается в литера-
туре тремя способами: в отношении рассуждений, каузальной динами-
ки и обучения. Определяющей чертой ментальной модели, с точки зре-
ния психологии, является то, что изменения, внесенные в ментальную
модель в процессе моделирования, представляют то, что произошло
бы, если бы такие изменения имели место в реальности [13].

Каузальная динамика предполагает способность ментальной моде-
ли представлять (воспринимаемую) причинно-следственную динамику
явления. Обучение связано со способностью ментальных моделей ме-
няться посредством опыта и обучения [13].

Именно с этой точки зрения рассматривает взаимодействие с ми-
ром Ж. Нюттен: вхождение каждого индивида в мир посредством по-
ведения представляет собой уникальную структуру, которая фор-
мирует его личность [10]. По мнению А.Н. Леонтьева, личность пре-
бывает в процессе постоянного самоопределения человека в реальном
мире [9, с. 286].

Опираясь на эти и другие работы, Р.М. Кумышева выделяет смы-
словой инвариант взаимодействия человека с миром, который совме-
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щает внешнюю и внутреннюю модели мира [8], и определяет эффек-
тивность этого взаимодействия. Среди инвариантных смыслов – позна-
ние и самопознание. Они детерминируют необходимость изучения ми-
ра и самого себя, чтобы соотнести свои внутренние ресурсы с требова-
ниями внешнего мира. В процессе этого взаимодействия с миром про-
исходит смыслообразование. Значимыми становятся совершенствова-
ние мира и самосовершенствование [6]. Благодаря деятельности чело-
век узнает о степени своей самоэффективности. А для преобразования
внешнего мира требуется созидательная (творческая) деятельность [7].
На протяжении истории человечества внешний мир постоянно меняет-
ся, а человек адаптируется к новым условиям своей жизнедеятельно-
сти. Через этот процесс проходит каждый ребенок с ОВЗ: познание,
самопознание, деятельность как индикатор самоэффективности и сози-
дательная деятельность для преобразования мира вокруг себя. Таким
образом происходит совмещение внешней и внутренней моделей мира
у детей с ОВЗ.  Обучение в таком контексте способствует не только
адаптации ребенка к ближней среде, но и повышает его готовность к
принятию новых условий среды и ее преобразованию.
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Abstract. The article outlines approaches to the definition of the
concept of "pedagogical support", considers the main means, directions and
stages. The main attention in the article is paid to the introduction of
psychological and pedagogical support for the organization of educational
activities of high school students, taking into account and developing their
individual characteristics.
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Сегодня одной из главных задач модернизации системы общего
образования является разработка эффективных педагогических мето-
дов, которые помогут личности в ее саморазвитии, как в учебной, так и
во внеучебной деятельности школы. Эта задача направляет педагогиче-
ское сообщество на понимание саморазвития личности как основного
условия для развития духовного, интеллектуального и творческого по-
тенциала как личности, так и общества. Успешное саморазвитие лич-
ности является основой для дальнейшей адаптации выпускников школ
в системе профессионального образования и их эффективной самореа-
лизации в трудовых, социальных и культурных отношениях.

Термин «педагогическая поддержка» является относительно новым
и означает систему совместной деятельности педагога и ученика, на-
правленную на сохранение самостоятельности ученика и имеющую це-
лью помочь ему в процессе саморазвития [1].
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Целью педагогической поддержки является развитие субъектной
позиции ребенка, которая включает развитое сознание, волю и умение
планировать и реализовывать деятельность. Педагогическая поддержка
наиболее успешна, когда ребенок оказывается в проблемной ситуации,
которую он сам оценивает как помеху и которая вызывает у него по-
требность что-то предпринять. Однако, чтобы это можно было назвать
проявлением свободы ребенка, он должен обладать способностью осу-
ществлять сознательную деятельность по преобразованию проблемы
в нужном для себя направлении.

Основными средствами педагогической поддержки являются «без-
условное позитивное принятие» (по К. Роджерсу), эмпатия, коммуни-
кативная и творческая насыщенность взаимодействия [2].

Основное направление педагогической поддержки – помощь в
личностном развитии учащегося, активизация внутренних сил и резер-
вов самореализации.

Этапы педагогической поддержки включают диагностику, поиск
причин проблемы, заключение договора, самостоятельную деятель-
ность ребенка и рефлексию [3].

Старший школьный возраст – это возраст формирования собствен-
ных взглядов и отношений, поиска своего самоопределения. Именно
в этом выражается теперь самостоятельность старшеклассников. Если
подростки видят проявление своей самостоятельности в делах и по-
ступках, то старшие школьники наиболее важной сферой проявления
своей самостоятельности считают собственные взгляды, оценки, мне-
ния: «Никто не может приказать мне думать так, а не иначе, навязать
свое мнение»; «У меня есть свои убеждения, и я могу их отстаивать,
спорить из-за них». Старшеклассники претендуют на самостоятель-
ность в более ответственных сферах жизни, чем подростки: «Хочется
самому выбрать интересную специальность», «Хочется самому нахо-
дить ответы на волнующие вопросы» [4].

Учащиеся школ часто сталкиваются с проблемами в определении
целей саморазвития, выборе средств самовоспитания и недостатком
воли для их реализации. Для поддержки личностного саморазвития
старшеклассников необходимо создать определенные условия.

Идеальным решением является психолого-педагогическое сопро-
вождение, в настоящее время оно не всегда возможно из-за отсутствия
психологов во многих учебных заведениях. Тем не менее даже в таких
условиях можно обеспечить возможность для саморазвития учащихся
и решения их конкретных проблем. Главная цель педагогического кол-
лектива и отдельного педагога – ввести личность ребенка в режим са-
моразвития, поддерживать и стимулировать его на каждом этапе разви-
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тия, формировать веру в себя и обеспечивать необходимые инструмен-
ты для саморазвития.

Основной задачей школы является целенаправленное педагогиче-
ское влияние на проблемы саморазвития старшеклассников, используя
потенциал самой личности как активного субъекта образовательных
и воспитательных процессов.

Внедрение педагогической поддержки способствует созданию ус-
ловий для организации учебной деятельности старшеклассников, учета
и развития их индивидуальных особенностей. Основное внимание уде-
ляется способу обучения, который способствует активизации внутрен-
них механизмов личностного развития старшеклассников и развитию
их интеллектуальных способностей. Готовность педагога работать
с детьми требует наличия у него как теоретических знаний, так и прак-
тического опыта.

Выделяют следующие профессиональные умения педагогов: уме-
ние проектировать процесс обучения с учетом результатов диагностики
ребенка, умение модифицировать учебные программы, умение стиму-
лировать когнитивные способности учащихся, умение работать по спе-
циально разработанному учебному плану, умение консультировать
учащихся [5].

Психологическое консультирование в школе представляет собой
помощь учащимся, их родителям и педагогам в осознании и анализе
возникающих психологических проблем. Эта помощь оказывается как
в индивидуальной, так и в групповой форме, с целью помочь в форми-
ровании новых установок и принятии собственных решений. Педаго-
гическая поддержка психологической службой школы способствует
личностному развитию и саморазвитию учащихся, их профессиональ-
ному самоопределению, а также помогает в анализе и решении психо-
логических проблем.

В саморазвитии личности старшеклассника принимают участие
многие, но главным субъектом в этом процессе является сама лич-
ность. Поэтому в образовательном учреждении должны быть созданы
условия: для осознания личностью целей, задач и возможностей своего
развития и саморазвития; для участия старшеклассника в творческой
деятельности; адекватные условия обучения и воспитания [6].

Можно проводить тренинги, игры, викторины для саморазвития
личности старшеклассников: «Сила воли» – тренинг, который поможет
старшеклассникам расслабиться, сосредоточиться на развитии своей
воли и достижении своих целей; тренинг «Форсайт через 10 лет» по-
может старшеклассникам заглянуть в будущее, определить свои пер-
спективы и разработать жизненный план;. сюжетно-ролевая игра «Шаг
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в будущее» поможет подросткам пробовать новые роли, что даст воз-
можность увидеть перспективы будущей профессии и прожить новые
социальные роли; с помощью викторины «Психологическая компе-
тентность» подростки узнают больше об особенностях своего возраста
и проверят свой уровень знаний.

 Из всего выше изложенного мы рекомендуем для психолого-
педагогического сопровождения саморазвития личности старшекласс-
ников создать программу, которая будет направлена на решение сле-
дующих задач: осознание старшеклассником ценностей черт собствен-
ной личности; развитие позитивного самоотношения; «развитие таких
качеств как уверенность в себе, решительность, независимость, на-
стойчивость при достижении целей, способность отстаивать свое мне-
ние, способность к риску» [7].

Мы считаем, что в данную программу можно включить следующие
упражнения: упражнение «Эпизод из жизни»; упражнение «Три каче-
ства»; упражнение «Привычки».

Таким образом, совместная деятельность педагогов, психологов и
учащихся позволит создать условия для максимального раскрытия спо-
собностей каждого старшеклассника, а также саморазвития личности,
которая будет способна к полной реализации себя как части социума.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности разработки и
содержания психолого-педагогического сопровождения развития эмо-
ционального интеллекта у студентов высшего учебного заведения (вуза).
Среди студентов наблюдается снижение уровня эмоционального ин-
теллекта в связи с активным развитием информационных технологий и
технологий искусственного интеллекта. Для современного специалиста
важно владение не только профессиональными навыками, а также
коммуникационными навыками, которые важны для профессионально-
го и личностного роста.
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В условиях повышенной конкуренции на современном рынке труда
значительно повышаются требования к уровню подготовки специали-
стов. Профессионал в современном понимании должен обладать не
только профессиональными навыками и умениями, а также владеть
общепрофессиональными компетенциями. Одной из таких важнейших
компетенций является уровень сформированности эмоционального ин-
теллекта. В процессе обучения в высшем учебном заведении представ-
ляется возможным проводить мероприятия, направленные на развитие
эмоционального интеллекта [3, с. 45].

Развитие рынка искусственного интеллекта способствует сниже-
нию уровня эмоционального интеллекта у студентов. В данных усло-
виях особенно актуальны исследования особенностей эмоционального
интеллекта студентов.
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На развитие личности, в том числе его профессиональных качеств,
оказывает влияние активное развитие технологий искусственного ин-
теллекта. На рынке труда молодой специалист должен обладать опре-
деленными конкурентными преимуществами, одной из важнейших
особенностей является умение оперативно реагировать на происходя-
щие изменения.

Одной из важнейших способностей является владение навыками
ориентирования в межличностной коммуникации и принятие опера-
тивных решений, учитывая при этом влияние множества факторов.

Для достижения успеха в различных сферах жизнедеятельности
ключевое значение имеет высокий уровень развития эмоционального
интеллекта. Уровень развития эмоционального интеллекта определяет
и развитие учебных способностей студентов, а в дальнейшем их про-
фессиональных качеств. На самооценке и дальнейшей мотивации нега-
тивно сказывается, если студент не владеет достаточным объемом зна-
ний, испытывает затруднения в процессе выполнения заданий и взаи-
модействия с преподавателями. Акцентуации характера могут при оп-
ределенных обстоятельствах приобрести патологические черты.

Повышение уровня эмоционального интеллекта студентов требует
повышенного внимания со стороны руководства и профессорско-пре-
подавательского состава образовательной организации.

Наиболее эффективным является применение модели психолого-
педагогического сопровождения развития эмоционального интеллекта
студентов высшего учебного заведения (вуза). Модель психолого-
педагогического сопровождения развития эмоционального интеллекта
студентов Вуза следует выстраивать на основе функций, выполняемых
эмоциями [1, с. 312].

Предлагаемая модель психолого-педагогического сопровождения
развития эмоционального интеллекта студентов должна иметь структуру,
которая представлена на рис.1. Модель психолого-педагогического сопро-
вождения развития эмоционального интеллекта студентов состоит из трех
компонентов: целевого, содержательного и результативного, каждый из
которых включает определенные блоки.
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Рис. 1. Модель психолого-педагогического сопровождения
развития эмоционального интеллекта студентов вуза

Целевой компонент определяет соответствующие цели. Для достиже-
ния целей необходимо решение определенных задач и реализация соот-
ветствующих мероприятий. Задачи и мероприятия являются элементами
содержательного компонента модели. Результативный компонент вклю-
чает частные результаты по каждому элементу содержательного блока.

Разработка данной модели позволяет определить результаты, кото-
рые необходимо достигнуть посредством функционирования системы
психолого-педагогического сопровождения развития эмоционального
интеллекта у студентов вуза [5, с. 154].

Важно отметить, что данная модель включает мероприятия, кото-
рые направлены на развитие эмоционального интеллекта и применение
сформированных навыков в учебной, профессиональной и обществен-
ной жизни.
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Построение данной модели позволит определить содержание про-
граммы развития эмоционального интеллекта студентов вуза в процес-
се обучения и дальнейшей профессиональной деятельности  [2, с. 78].

Цель программы − развитие эмоционального интеллекта студентов
в процессе их профессиональной подготовки. Под развитием эмоцио-
нального интеллекта понимается установление гармоничного соотно-
шения между когнитивными и эмоциональными процессами у студен-
тов и формирование (совершенствование) базовых навыков, которые
способствуют развитию эмоционального интеллекта, а именно:

- распознавание эмоций;
- управление эмоциями;
- развития сопереживания и заботы о других (эмпатия);
- навыки взаимоотношений;
- ответственное принятие своих решений.
В ходе реализации программы решаются следующие задачи:
- развить способность осознавать и понимать свои и чужие эмоции;
- развить умение конструктивно выражать свои эмоции;
- сформировать умение распознавать чувства другого, сопережи-

вать (эмпатии);
- обучить соразмерять свое поведение с чувствами и интересами

другого человека.
На основе модели психолого-педагогического сопровождения раз-

вития эмоционального интеллекта следует разрабатывать программы
психолого-педагогического сопровождения развития эмоционального
интеллекта студентов в образовательных организациях.
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Аннотация. Статья посвящена обзору современных технологий
самоподдержки профессионального здоровья педагога. В современных
условиях педагогам очень сложно поддерживать свою работоспособ-
ность на высоком уровне. Педагоги все чаще сталкиваются с профес-
сиональным выгоранием и проблемами со здоровьем. В образователь-
ных организациях отсутствуют педагоги-психологи, которые помогали
бы педагогам в решении их проблем. Складывающиеся обстоятельства
приводят к необходимости самостоятельного решения педагогами сво-
их проблем и освоения ими технологий самоподдержки профессио-
нального здоровья.

Ключевые слова: профессиональное здоровье педагога, современ-
ные технологии, профессиональное выгорание, психологическая под-
держка, педагог-психолог.
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Поддержание здоровья педагога происходит не только посредст-
вом воздействия внешних факторов, важнейшее значение приобретают
внутренние факторы. Психологическая поддержка педагога – это в ос-
новном задача психолога. Однако в ряде учреждений отсутствует педа-
гог-психолог, так как произошло резкое сокращение специалистов
в данной области. Если в образовательном учреждении и есть психоло-
ги, то основная их деятельность связана с диагностикой и психологиче-
ским сопровождением учащихся. В таких условиях педагог самостоя-
тельно должен справляться с проблемами, которые возникают у педа-
гога с профессиональным здоровьем. Это требует разработки и приме-
нения новых технологий сохранения профессионального здоровья пе-
дагога, т. е. технологий самоподдержки [3, с. 52].

Самоподдержка представляет собой беспрерывный процесс, на-
правленный на обеспечение организма всем необходимым для профес-
сионального здоровья, направленный изнутри во внешнюю среду. Са-
моподдержка направлена на проявление активности при сохранении
собственного профессионального здоровья. Активность должна быть
направлена на обозначение целей профессиональной деятельности.
Также она должна быть направлена на понимание своей позиции и роли
в образовательном процессе, способствовать снижению эмоционального
напряжения. Важно также, чтобы педагог осознавал необходимость
саморазвития, и поддерживал свой организм в состоянии высокой
работоспособности [1, с. 47].

Учитывая это, к технологиям психологической самоподдержки
профессионального здоровья педагога можно отнести следующие:

1. Использование техник самофутурирования. Самофутурирование –
это прогнозирование и самостроительство жизненного и профессиональ-
ного будущего, определение целей жизнедеятельности и путей их дости-
жения с сохранением баланса между усилиями и результатом. Данная
техника относится к приемам конструирования будущего. Чтобы созна-
тельно строить свою жизнь и достигать успеха в реализации жизненных
и профессиональных целей, необходимо прояснение временной перспек-
тивы действий и формирования жизненной стратегии. Упражнения по
формированию образа себя как профессионала предполагает реализацию
ряда этапов. Первый этап заключается в мысленном перенесении себя
в будущее. Формирование профессионального «Я-образа» осуществляет-
ся с опорой на активное воображение, для этого используются адаптиро-
ванные к целям профессионального развития и модифицированные
приемы известных психотехник проработки жизненной стратегии и про-
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яснения временной перспективы будущего. Особое внимание уделяется
яркости и детальной проработанности воображаемого образа. На втором
этапе образ себя как профессионала должен складываться в более широ-
ком контексте, в противном случае он не приобретает убедительности и
действенной притягательности. Детально прорабатываемый образ дол-
жен встраиваться в менее детализированный образ профессиональной
деятельности. Третий этап характеризуется тем, что в создаваемую мо-
дель «Я-профессионал» и ее визуализируемый образ включаются знания
педагога о себе, о своих способностях, личностных чертах и психофизио-
логических особенностях. Четвертый этап – визуализация «Я-образа»
в будущем с прорисовкой его второстепенных, необязательных деталей
для раскрепощения воображения. На пятом этапе необходима визуали-
зация нескольких альтернативных моделей возможного будущего. Ис-
пользование техники прогнозирования будущего позволит педагогу
определить проблемные зоны в настоящем и то, каким он видит себя
в этом будущем (профессионально успешным и здоровым или изно-
шенным и больным) [5, с. 57].

2. Приемы распознавания и противодействия манипуляциям, кото-
рые заключаются в отслеживании изменения ситуации, анализе меха-
низмов манипулятивного действия, нейтрализации манипулятивных
уловок. Манипуляция оказывает на личность разрушающее воздейст-
вие, так как человек становится средством достижения чужих целей.
Это могут быть цели администрации, цели коллег или цели учащихся и
родителей. В случае неразделения этих целей самим педагогом, на его
нервно-психическую сферу оказывается слишком большое отрица-
тельное воздействие. Именно поэтому для сохранения профессиональ-
ного здоровья важно каждому педагогу раскрывать истинные цели ока-
зываемых на него воздействий. Ведь действие манипуляции заканчива-
ется тогда, когда она из сферы бессознательного переходит в осозна-
ваемую зону. К способам нейтрализации манипулятивных уловок
можно отнести следующие:

– открытое объявление о недопустимости использования манипу-
ляций;

– раскрытие сути уловки;
– повторное напоминание о недопустимости использования уловок;
– информационный диалог;
– конструктивная критика;
– цивилизованная конфронтация;
– «уловка на уловку».
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Таким образом, данный способ самоподдержки заключается в уме-
нии определять манипулятивное воздействие, и проявлять активность
при их разрешении.

3. Техники снятия эмоционального напряжения. В качестве наибо-
лее эффективных можно выделить такие, как использование аутотре-
нинга, визуализация, переключение на другой вид деятельности, само-
порождение доминирующих мыслей об успехе. Аутотренинг – это ме-
тод, который предполагает обучение мышечной релаксации, самовну-
шению, развитию концентрации внимания и умению контролировать
непроизвольную умственную активность с целью активации значимой
деятельности. Содержание данной техники предполагает следующие
действия: сначала самовнушением достигается релаксация, а затем
в этом состоянии проводится основное самовнушение, направленное на те
или иные органы и функции организма. Самопорождение доминирую-
щих мыслей об успехе предполагает умение формулировать самоинст-
рукции, направленные на ожидание успеха, позитивную оценку себя,
позволяющие поддерживать веру в себя, в свои способности,
а также позволяющие расслабиться, получать удовольствие от деятель-
ности [1, с. 37].

4. Управление конфликтами. Данная техника предполагает опреде-
ление и устранение причин конфликтных ситуаций, обучение коррект-
ному поведению в конфликте, контроль за своими эмоциональными
проявлениями.

5. Техники поддержания здорового образа жизни. К данной группе
техник относят следующие:

– регулярная физическая активность, прогулки на свежем воздухе;
– самореализация в разнообразных жизненных сферах, а не только

в работе;
– установление и поддержание доброжелательных контактов с ок-

ружающими; самому делать свою жизнь яркой, красочной (создавать
себе праздники);

– поиск в окружающем мире прекрасного и создание его своими
руками и т. п.).

6. Самоменеджмент – это рациональное распределение времени,
принятие и поддержание собственного имиджа. Неумение распреде-
лять рабочее время приводит к постоянному напряжению и усталости.
Зачастую проблема заключается в том, что педагоги не могут вычле-
нить приоритетные направления в своей деятельности, тратя значи-



185

тельное время на второстепенные дела. Управление временем предпо-
лагает четкое планирование собственных действий. Данный процесс
начинается с постановки цели, так как планирование напрямую зависит
от того, на какой конечный результат ориентирован человек. При этом
к цели предъявляются определенные требования. Она должна быть
конкретная, измеримая, достижимая, измеримая во времени. Планиро-
вание основано на использовании принципа приоритетности. Очень
важно определить те действия, которые педагог считает для себя важ-
ными и на их решении сосредоточить свои усилия. Самоменеджмент
позволяет выполнять эффективно профессиональную деятельность и
сохранять профессиональное здоровье [2, с. 24].

Таким образом, использование педагогом технологий самопод-
держки профессионального здоровья обеспечит преобладание хорошего
самочувствия и настроения, достижение глубокого понимания и при-
нятия себя и окружающего мира, ориентацию на конструктивное об-
щение, высокую удовлетворенность жизнью и профессией, высокий
уровень саморегуляции своих желаний, эмоций, действий, привычек и
процесса развития, а также оптимальный уровень самореализации –
гармоничное сочетание числа успехов и неудач, отсутствие ориентации
на максимальные достижения. В результате можно будет говорить о
педагоге активном, мобильном, проявляющем инициативу, четко осоз-
нающем свои профессиональные цели, открытом для всего нового и
оптимистично настроенном по отношению к происходящим в системе
образования изменениям.
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Благополучие общества не может быть достигнуто без приоритетно-
го внимания к здоровью подрастающего поколения. В настоящее время
здоровыми признаны чуть более 20 % российских школьников. К катего-
рии проблемных детей, нуждающихся в реабилитации, относят самые
разные варианты личностного развития, в типичном и атипичном прояв-
лении: это и дети с выявленными психологическими диагнозами, и дети
с проблемами в поведении, социализации и адаптации к школе, а также
«часто болеющие» дети [7]. В связи с этим вопросы реабилитации детей
и подростков, причем не только медицинской, приобретают особую ак-
туальность. По определению Всемирной организации здравоохранения
под реабилитацией понимают комплексное и скоординированное ис-
пользование медицинских, социальных, образовательных и профессио-
нальных мероприятий по подготовке или переподготовке «несостоя-
тельного» лица к более высокому уровню реализации функциональных
возможностей. К методам реабилитации принято относить медицин-
скую, педагогическую, психологическую помощь. Их сплетение в еди-
ный комплекс может быть связано с организацией реабилитационных
программ с привлечением музыкального воздействия.

С древних времен размышляли о механизме влияния музыки на со-
стояние здоровья человека (Аристотель, Пифагор, Конфуций, Авиценна).
Для нахождения научных оснований этого влияния еще в 1913 году
В.М. Бехтеревым был основан комитет, куда входили представители
медицины и музыкального искусства, который начал исследование му-
зыкально-терапевтических эффектов. Исследования ученых В.М. Бех-
терева, И.Р. Тарханова, И.М. Сеченова, И.М. Догеля, С.С. Корсакова
доказали о подчинении музыкальному ритму, темпу внутренних фи-
зиологических процессов организма человека и об эффективном поло-
жительном влиянии музыки на человека, его сердечно-сосудистую,
двигательную, дыхательную, центральную нервную системы [5].

Педагогике давно известны примеры косвенного воздействия на
человека занятий музыкой (развитие слухового внимания, общей коор-
динации, усиление мотивации к речи, расширение лексики, развитие
и упорядочивание работы голосового аппарата, развитие мелкой мото-
рики, проявление творческого начала и т. д.).
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Определенный вклад в обучение детей с особыми образовательны-
ми потребностями в системе музыкальных учебных заведений внесли
отечественные педагоги-музыканты (И.С. Белик, Д.К. Кирнарская,
Т.Б. Юдовина-Гальперина и др.) Обучение игре на фортепиано детей
с диагнозом ДЦП и с задержкой психического развития (Т.Б. Юдовина-
Гальперина). Индивидуальные занятия музыкой с неслышащими деть-
ми, направленные на восстановление новой для неслышаших детей
функциональной системы музыкального слуха, мелодической памяти
(И.С. Белик). В систему общего и дополнительного образования разра-
ботана и внедрена методика обучения музыке людей с ограниченными
возможностями (зрения, слуха) с использованием музыкально-ориенти-
рованных компьютеров [8].

В дополнение можно выделить широко известные авторские мето-
дики, имеющие ярко выраженный здоровьесберегающий характер.
«Парадоксальная дыхательная гимнастика» (А. Стрельникова), «Ком-
плексное музыкально-певческое воспитание» (Д.Е. Огороднов), «Хоровое
сольфеджио» (Г.А. Струве), «Детское эстрадное пение» (В. Хачатуров),
«Фонопедический метод развития голоса» (В.В. Емельянов) и др.

Для выявления возможности построения педагогической реабилита-
ции школьников с проблемами со здоровьем средствами музыкальной
педагогики, рассмотрим традиционные технологии активно задейст-
вующие пластику и дыхание ребенка в процессе обучения.

Система музыкально-ритмического воспитания Э.Ж. Далькроза,
основана на соединении системы выразительного жеста и музыки.
Один из основных принципов системы – подчинение движения музы-
кальному ритму. Данная система способствует развитию слуха и мы-
шечного чувства ритма.

Система музыкального воспитания З. Кодай, основанная на сочета-
нии певческой деятельности с движением. Инструментальное музици-
рование К. Орф – система «элементарного музицирования» направлена
на одновременное развитие физических качеств и творческих способ-
ностей ребенка с помощью игрового подхода («Шульверк»).

В отечественной системе музыкального воспитания следует выде-
лить систему музыкального воспитания и развития ребенка Н.А Ветлу-
гиной, метод музыкального движения К.В. Тарасовой, ритмопластиче-
скую систему музыкального движения С.Д. Рудневой. Для успешного
воспитания чувства ритма у детей с нарушением зрения используется
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методика В.А. Кручинина. По данной методике воспроизведение рит-
мических рисунков-заданий осуществляется на основе сенсомоторного
восприятия. При нарушении слуха (система Е.З. Яхниной) обучение на
музыкально-ритмических занятиях базируется на взаимодействии му-
зыки, движения и устной речи в различных сочетаниях: музыка и дви-
жение, музыка и речь, движение и речь, музыка, движение и речь [7].

Данный подход продиктован сложившейся в отечественной науке
традицией обращения к психике индивида через систему выразитель-
ных движений (И.М. Сеченов, И.П. Павлов, Н.А. Бернштейн). Отечест-
венные ученые, врачи Г.И. Шипулин и В.А. Гиляровский обратили
внимание на влияние коррекционной ритмики на общий тонус, моторику
и общее психоэмоциональное состояние, тренировку подвижности
процессов центральной нервной системы, активизацию деятельности
лимбической системы.

Следует отметить, что специфика музыкально-педагогических тех-
нологий связана с самой природой музыкального искусства и форм
обучения музыке: в слушании, исполнении и творчестве. В связи с
этим можно выделить следующие технологии:

а) музыкально-пластические технологии на основе пластического
интонирования и «квази-дирижирования»;

б) декламационно-певческие технологии на основе работы с диф-
ференцированным вокально-речевым выдохом (пение, чтение скорого-
ворок, мелодекламация);

в) слушательская деятельность;
г) исполнительская импровизация на основе комбинации получен-

ных навыков.
Декламационно-певческие технологии представлены следующими

методами.
Фонетический метод (Рачина Б.С. Левидов И.И.) направлен на со-

вершенствование певческого процесса методом определенного подбора
фонем русского языка в упражнениях. Упражнения пропеваются в транс-
порте с повышением и понижением по полутонам.

Метод сравнительного анализа. Сравнение различных вариантов
показа певческого звучания педагога и детей.

Метод мысленного пения имеет особое значение в реабилитацион-
ном аспекте как щадящий способ подготовки к интонированию (что
важно для психосоматиков).
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Активное слушание с элементами пластического интонирования
как способ преодоления алекситимии проблемных детей.

Исполнительская импровизация (как реабилитационная техноло-
гия) представляет собой музыкально-исполнительскую деятельность
(импровизация) на основе комбинации полученных навыков. Способ-
ствует накоплению опыта эмоциональной экспрессии, продуктивного
воображения, свободного фантазирования и достижения более опти-
мального творческого состояния – подъема.

Таким образом, здоровьесберегающая реабилитационная направ-
ленность музыкально-педагогических технологий заключается в орга-
низации занятий, способствующих восстановлению:

а) свободной выразительной координации;
б) свободного управляемого дыхания;
в) мотивации к самостоятельной художественно-творческой реали-

зации личности ребенка.
Обладая мощным гармонизующим потенциалом, музыкально-педаго-

гические технологии способны не только целенаправленно устранять или
уменьшать психосоматическую симптоматику, но и доказывают здоровь-
есберегающую продуктивность музыкальной деятельности школьников.
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Аннотация. Обоснована актуальность изучения и коррекции меж-
личностных отношений младших школьников в условиях инклюзивного
образования. Отмечено, что формирование личностных качеств зависит от
способности выстраивать гармоничные межличностные отношения, и что
именно в этом возрасте закладывается основа успешной интеграции детей
в общество. Описаны психолого – педагогические особенности межлич-
ностных отношений младших школьников в условиях инклюзии и опре-
делены основные способы их коррекции и гармонизации.

Ключевые слова: межличностные отношения, психолого-педаго-
гические особенности межличностных отношений, инклюзивное обра-
зование, младший школьный возраст, коррекция межличностных от-
ношений.

FEATURES OF INTERPERSONAL RELATIONSHIPS
OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN IN THE CONTEXT

OF INCLUSIVE EDUCATION AND WAYS OF CORRECTION

Annotation. The relevance of studying and correcting interpersonal
relationships of younger schoolchildren in the context of inclusive education
is substantiated. It is noted that the formation of personal qualities depends
on the ability to build harmonious interpersonal relationships, and that it is at
this age that the foundation for the successful integration of children into
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society is laid. The psychological and pedagogical features of interpersonal
relationships of younger schoolchildren in the context of inclusion are
described and the main ways of their correction and harmonization are
determined.

Keywords: interpersonal relations, psychological and pedagogical
features of interpersonal relations, inclusive education, primary school age,
correction of interpersonal relations.

Одним из ключевых периодов развития коммуникативных качеств
является младший школьный возраст, который характеризуется изме-
нениями в психолого-педагогическом развитии ребенка, обусловлен-
ным его переходом из детского образовательного учреждения в школу.
Особенно важно формирование и развитие коммуникации для школь-
ников с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклю-
зивного образования.

Создание безбарьерной образовательной среды является одним из
базовых требований инклюзивного образования. Главное условие для
формирования безбарьерного обучения – это устранение психологиче-
ских барьеров в процессе межличностных взаимоотношений младших
школьников с ОВЗ между собой и с остальными норматипичными
учащимися [1, 5].

В период адаптации к школе и новому коллективу сверстников уча-
щиеся с ОВЗ испытывают сложности, связанные с тем, что они чрезвы-
чайно чувствительны к изменениям в любых сферах своей жизнедея-
тельности и более остро реагируют на изменившиеся условия. Во многих
случаях круг общения детей с ОВЗ ограничивается семьей и врачами.
Кроме того, по состоянию здоровья многие дети с ОВЗ не посещают до-
школьные образовательные учреждения. Эти факторы приводят к тому,
что формирование их коммуникативных навыков затрудняется и уровень
их развития становится более низким по сравнению с уровнем коммуни-
кативных навыков их нормально развивающихся сверстников.

Младшие школьники с ОВЗ имеют психолого-педагогические осо-
бенности, ведущими среди которых являются особенности эмоцио-
нальной сферы. Для них характерно отставание в развитии эмоцио-
нальной сферы, что влечет за собой неустойчивость, лабильность
и слабость волевых усилий.  Также для младших школьников с ОВЗ
характерны повышенное беспокойство, тревожность, неустойчивость
эмоциональной сферы и, как следствие, чередование радости и спокой-
ствия вспышками гнева и тревожности.
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Для младших школьников с ОВЗ характерны такие педагогические
особенности развития как сниженная познавательная активность, эле-
менты инфантильности и стереотипичности, недостаточная сформиро-
ванность мыслительных операций, неустойчивое восприятие. Также у
младших школьников с ОВЗ отмечается ограничение объема внимания,
повышенная истощаемость, хаотичность, замедленность мыслительных
действий. Все эти психолого-педагогические особенности младших
школьников с ОВЗ затрудняют их адаптацию в школьном коллективе,
оказывают прямое влияние на эффективность межличностных комму-
никаций, проявляясь в незрелости социально значимых эмоций и прак-
тически полном отсутствии эмоционально близких отношений со
своими сверстниками.

Межличностные взаимоотношения младших школьников в условиях
инклюзивного образования имеют свои специфические особенности.
Представления детей с ОВЗ о социальных отношениях достаточно
скудны, что связано с тем, что потребности в выстраивании межлично-
стных контактов со сверстниками у них минимизированы, в то время
как нормально развивающиеся дети в коллективе всегда испытывают
потребность во взаимодействии со своими сверстниками [2].

Зачастую младшие школьники с ОВЗ не могут самостоятельно
анализировать свое место в системе межличностных отношений. В си-
туациях межличностного взаимодействия младшие школьники с ОВЗ
могут использовать дезадаптивные формы поведения, которые прояв-
ляются замкнутостью, немногословностью, агрессивностью и отстра-
ненностью. Эти особенности коммуникации ребенка с ОВЗ могут
вызвать негативные реакции со стороны норматипичных сверстников.

В любых социальных контактах ребенок с ЗПР, как правило, безы-
нициативен, ярких эмоций не проявляет, свое эмоциональное состоя-
ние выразить не в состоянии, в распознавании и понимании эмоцио-
нальных состояний других людей испытывает трудности.

Неустойчивость психоэмоционального состояния и полное или
частичное отсутствие самоконтроля у младших школьников в условиях
инклюзивного образования формируют негативные аспекты межлич-
ностных взаимодействий со своими сверстниками. Для минимизации
негативных сторон межличностного взаимодействия младших школь-
ников с ОВЗ в коллективе сверстников необходимо применять методы
психолого-педагогической коррекции, направленные в первую очередь
на сплочение учащихся и создание благоприятного психологического
климата в коллективе [3].
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Основными способами коррекции межличностных отношений
младших школьников в условиях инклюзивного образования являются
разнообразные виды совместной деятельности всех учащихся. Такими
способами совместной деятельности являются игровая и проектная
деятельность. Примером совместной проектной деятельности может
быть создание всеми учениками класса модели Солнечной системы из
имеющихся подручных материалов.

Игровая деятельность может быть организована в виде спортивных
игр, которые помогут не только наладить межличностные контакты, но
и снизить уровень физического напряжения, что тоже является важным
аспектом жизнедеятельности младших школьников с ОВЗ. Кроме совме-
стных спортивных игр можно применять игру «испорченный телефон»,
которая эффективно повышает вербальную коммуникацию между детьми.

Для гармонизации межличностных отношений между младшими
школьниками в условиях инклюзии можно также использовать экскур-
сию в музей с последующим выполнением совместного практического
задания: создания плаката, на котором каждый из учащихся нарисует
свой рисунок о впечатлениях после экскурсии.

Эффективными методами развития межличностных отношений в
коллективе младших школьников в условиях инклюзивного образования
различные классные мероприятия: организация концерта для родите-
лей, игры в скороговорки и пословицы, психологические игры [4].

Таким образом, все перечисленные способы и методы коррекции
межличностных отношений младших школьников в условиях инклю-
зии направлены на формирование в коллективе класса благоприятных
межличностных отношений в условиях гетерогенного коллектива.
Особое внимание в организации совместной деятельности всех уча-
щихся в условиях инклюзивного обучения следует уделять распреде-
лению ролей и статусов детей. Педагогу необходимо отслеживать от-
носительное равенство статусов, организовать деятельность так, чтобы
неформальные лидеры в детском коллективе стремились оказать по-
мощь тем обучающимся, которые «отстают» от других.
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Аннотация. Актуальность данного исследования обусловлена тем,
что ценности и ценностные ориентации являются ключевыми характе-
ристиками личности, входящими в систему жизненных смыслов и слу-
жащими основой мотивационной сферы. Несформированность ценно-
стных ориентаций подростков ведет к деформации личности. Необхо-
димо понимать, какие условия могут помочь формированию ценност-
ных ориентаций у подростков с девиантным поведением.

Ключевые слова: ценностные ориентации, личность подростка, де-
виантное поведение, профилактика девиантного поведения подростков.
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VALUE ORIENTATIONS OF THE PERSONALITY
OF ADOLESCENTS WITH DEVIANT BEHAVIOUR

Malukhova F.V., Bitokova D.Z., Malkarova A.T.

Annotation. The  relevance  of  this  study  is  due  to  the  fact  that  values
and value orientations are key characteristics of personality, which are part
of  the  system  of  life  meanings  and  serve  as  the  basis  of  the  motivational
sphere. Unformed value orientations of adolescents lead to personality
deformation. It is necessary to understand what conditions can help to form
value orientations in adolescents with deviant behaviour.

Keywords: value orientations, adolescent personality, deviant
behaviour, prevention of adolescent deviant behaviour.

Подростковый возраст является критическим периодом в форми-
ровании личности, когда происходят значительные изменения в психо-
логическом и социальном статусе индивида. Девиации в поведении
подростков могут быть различными: от нарушения школьной дисцип-
лины и семейных конфликтов до более серьезных правонарушений и
асоциального поведения. Понимание ценностных ориентаций подрост-
ков с подобными отклонениями позволяет глубже понять причины их
девиантного поведения и найти методы его коррекции и профилактики.

Исследования свидетельствуют о том, что ценностные ориентации
имеют решающее значение для формирования поведения индивида.
Они создают систему приоритетов, на основе которой человек прини-
мает решения и делает выборы в своей жизни. В условиях современно-
го общества подростки нередко сталкиваются с противоречивыми тре-
бованиями и ожиданиями со стороны различных социальных групп,
таких как семья, школа, сверстники. Эти противоречия могут вызывать
внутренние конфликты и способствовать возникновению девиантного
поведения. Анализ ценностных ориентаций подростков с девиантными
наклонностями позволяет выявить их характерные черты, и определить
пути коррекции через формирование адекватных ценностных установок.

Ценностные ориентации – это идеалы, убеждения и предпочтения,
которые влияют на отношение подростка к себе и окружающему миру.
Они формируются через взаимодействие с семьёй, друзьями, школой и
обществом. Ценности могут мотивировать и определять цели подростка,
но некоторые из них способны приводить к девиантному поведению.
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Согласно Асмолову, ценностные ориентации – это набор ценно-
стей и установок, которые определяют наше отношение к миру, к другим
людям и к самому себе. Он выделяет три основных типа ориентаций:
эгоцентрическую, эгалитарную и альтруистическую [1].

1. Эгоцентрическая ориентация акцентирует личные интересы, стрем-
ление к успеху и управлению другими, что может проявляться в эгоизме.

2.Эгалитарная ориентация признает равенство и справедливость,
ценя сотрудничество и общественные интересы выше собственных.

3.Альтруистическая ориентация сосредоточена на заботе о других,
поддержке и участии в общественной деятельности [1].

По мнению Л.С. Выготского, основным моментом перехода от
возраста к возрасту является перестройка потребностей и переоценка
ценностей. Подростковый возраст характеризуется формированием
качеств личности и системы ценностей, влияющих на мировоззрение
и самоопределение. Как они будут складываться напрямую зависит от
того,  как прошло детство ребенка,  какое воспитание получил и что он
извлек из всего этого [2].

Ценностные ориентации как личностнообразующая система, по
мнению Л.И. Божович, складывается лишь к подростковому этапу он-
тогенеза, хотя предпосылки к формированию ценностных ориентаций
закладываются еще в дошкольном возрасте. У дошкольников заклады-
ваются так называемые базисные ценности: первоначальные представ-
ления о добре и зле, о честности и лживости, о жадности и щедрости, о
доброте и жестокости, о чувстве собственного достоинства, об уваже-
нии личности другого [3, с. 23–34].

Согласно исследованиям С.Л. Рубинштейна ценности формируются
под влиянием опыта и взаимодействия с окружающей средой. Они мо-
гут быть приобретены в результате общения с родителями, друзьями,
образовательными учреждениями и массовой культурой. Личность ас-
социирует свою самооценку с теми ценностями, которые принимаются
в социуме и являются нормой для данной группы [4].

Согласно концепции А. Маслоу система ценностей строится в со-
ответствии с иерархией потребностей, в которой материальные ценно-
сти находятся на низшей ступени пирамиды, а интеллектуальные и эс-
тетические ценности составляют ее верхушку. Следует заметить, что
приоритет низших ценностей сохраняется до тех пор, пока не удовле-
творятся соответствующие им потребности [5].
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Ценностные ориентации Маслоу являются базовыми потребностями,
которые влияют на мотивацию и поведение человека. Они помогают
нам понять, что важно для людей в разных сферах жизни, и дать нам
возможность лучше понять себя и других.

Таким образом, исследования перечисленных ученых позволяют
понять влияние ценностей на формирование личности. Ценности явля-
ются главными ориентирами, которые формируют приоритеты и помо-
гают определить себя в окружающем мире.

Ценностные ориентации формируются под влиянием макросоци-
альных, микросоциальных и индивидуально-психологических факто-
ров. Макросоциальные факторы включают культурные нормы, идеоло-
гию, экономическую ситуацию и систему образования. Образователь-
ная система важна для формирования социальных норм и критического
мышления.

Микросоциальные факторы включают семью и окружение подро-
стка. Семья оказывает сильное влияние на воспитание ценностей,
а школьная среда помогает развивать межличностные отношения и са-
моопределение. В подростковом возрасте особенно значимо влияние
сверстников.

Индивидуально-психологические факторы зависят от характери-
стик подростка, его темперамента и жизненного опыта. Личностные
черты влияют на восприятие социальных норм. Успех и признание
усиливают стремление к самореализации, тогда как отвержение может
сформировать негативное отношение к социальным нормам. Таким об-
разом, ценностные ориентации личности подростков с девиантным по-
ведением формируются под влиянием целого комплекса факторов,
учитывающих как широкие социокультурные контексты, так и индиви-
дуальные психологические особенности.

В психологии девиантное поведение трактуется как совокупность
поступков или действий, которые нарушают принятые в обществе со-
циальные, психологические, моральные нормы, правила и принципы.
Это поведение, которое причиняет вред, будь то психологический, фи-
зический, социальный или моральный [6].

В своих учебных пособиях доктор педагогических наук С.В. Те-
терский определяет: «отклоняющееся (асоциальное, девиантное) пове-
дение как поведение, в котором устойчиво проявляются отклонения от
социальных норм:

– корыстной ориентации (правонарушения и проступки, связанные
со стремлением получить материальную, денежную, имущественную
выгоду);

– агрессивной ориентации (действия, направленные против личности);
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– социально-пассивной ориентации (стремление ухода от активной
общественной жизни, уклонение от своих обязанностей и долга)» [7].

Е.С. Суркова в своей научной работе «Агрессивное поведение де-
тей и подростков» делает вывод о том, что: «Истоки девиантного пове-
дения лежат в педагогической и социальной запущенности, различных
отклонениях в состоянии физического и психического здоровья. По
большей части отклонения в поведении обусловлены не врождёнными
психическими и физиологическими дефектами, а являются последстви-
ем неправильного воспитания в семье и в школе» [8].

В возрастной психологии девиантное поведение рассматривается
как феномен, проявляющийся в период становления личности. Подро-
стки ищут свое место в обществе, часто сталкиваются с конфликтами
ценностей и норм. В результате одно и то же поведение может быть
оценено как девиантное.

Профилактика девиантного поведения через формирование пра-
вильных ценностных ориентиров становится актуальной. Для решения
этой проблемы важно исследовать теоретические подходы к ценност-
ным ориентациям и методы их формирования у подростков. Социаль-
ные психологи считают, что профилактика должна опираться на цен-
ности, которые определяют мотивацию и поведение. Подростки с де-
виантным поведением имеют отклонения в структуре ценностных ори-
ентаций, чаще ориентируясь на гедонистические и индивидуалистиче-
ские ценности, что затрудняет их интеграцию в общество. Таким обра-
зом, формирование положительных ценностных ориентиров может по-
мочь в успешной социализации подростков и профилактике девиантно-
го поведения.

Наиболее эффективными методами формирования позитивных
ценностных ориентиров являются педагогические технологии, которые
интегрируют ценностный компонент в учебную и внеучебную дея-
тельность. Успешная социализация подростков невозможна без актив-
ного участия семьи, школы и общества в целом. Важным аспектом этого
процесса является создание среды, способствующей развитию у подро-
стков моральных, культурных и социальных ценностей. Внедрение
программ, направленных на развитие личностных качеств и навыков,
таких как эмпатия, самоконтроль и ответственность имеет решающее
значение. Организация групповой работы и участие в волонтерской
деятельности также позволяет подросткам осознать важность социаль-
ного взаимодействия и взаимопомощи. Психологическое сопровожде-
ние и консультации специалистов могут помочь в корректировке дест-
руктивных ценностных установок и содействовать формированию по-
ложительных жизненных установок.
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Эффективная программа профилактики девиантного поведения
должна основываться на комплексном подходе и включать несколько
ключевых шагов. Первым этапом является диагностика ценностных
установок и поведенческих паттернов подростков. На основе данных
разрабатываются индивидуальные и групповые программы для кор-
рекции и развития положительных ценностей с учётом возрастных и
социальных особенностей группы. В реализации программы участвуют
семья, школа и общественные организации. Родителям важно поддер-
живать формирование правильных ценностей у подростков, а школы
акцентируют внимание на положительных моделях поведения. Сооб-
щество должно создавать условия, способствующие нормам поведения.

Таким образом, отсутствие значимых ценностей, таких как семья и
образование, способствует девиантному поведению подростков. Фор-
мирование правильных ценностных ориентиров с помощью психоло-
гической поддержки и образовательных программ может снизить риск
отклонений. Для изменения ценностей необходимы разнообразные
методики, включая психологические тренинги и программы, акценти-
рующие важность уважения и ответственности.

Профилактика девиантного поведения подростков включает укре-
пление семейных ценностей и создание поддерживающей среды. Семья
играет ключевую роль в формировании ценностей подростка, поэтому
важно проводить обучающие программы для родителей, которые по-
могут им осознать свои обязанности и развивать эффективные комму-
никационные навыки, а также методы позитивного воспитания. Необ-
ходимы и семейные терапевтические сессии для решения внутренних
конфликтов.

Также важно активное участие подростков в общественной и
школьной деятельности. Участие в социальных группах, клубах и во-
лонтерских проектах помогает формировать здоровые связи и позитив-
ные модели поведения. Доступ к квалифицированным психологам и
педагогам необходим для поддержки подростков в трудные времена.

Третье направление – развитие эмоционального интеллекта и со-
циальной ответственности. Школы должны внедрять курсы по эмпа-
тии, саморегуляции и социальным навыкам, а вовлечение в социальные
проекты помогает подросткам осознать свою ответственность перед
обществом и формирует положительные ценности.
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Психологи вложили значительные усилия и время на изучение того,
как люди справляются с новыми, необычными и творческими задача-
ми.  Тем не менее,  до сих пор не удалось дать четкий ответ о психоло-
гической сути творчества и творческого мышления. Научное сообще-
ство располагает лишь частичной информацией, которая позволяет
описать процесс решения таких задач и обстоятельств, влияющих на
поиск решений. Творческое осмысление мира – это один из методов
активного познания, способствующий прогрессу как отдельной лично-
сти, так и общества в целом. Феномен творческого мышления стал
предметом размышлений еще у античных философов и остается акту-
альным в наши дни.

Психологи-гуманисты, такие как Г. Олпорт и А. Маслоу, утвер-
ждали, что мотивом творчества является стремление к личностному
росту, а А. Маслоу выделял потребность в самоактуализации как клю-
чевую. Вертгеймер описывал важнейшие черты творческого мышле-
ния, включая его адаптивность и структурность, подчеркивая значение
нестандартных задач для развития креативности. Создание субъектив-
но нового во время творческого процесса подчеркивается И.Я. Лерне-
ром, указывающим на проявление индивидуальности в ходе реализа-
ции идей.

Творческое мышление выделяется оригинальностью, гибкостью и
образностью, сочетает в себе элементы логики и воображения. Эти два
процесса взаимодополняют друг друга, хотя их роль меняется на раз-
ных стадиях творчества.

Творческим часто называют человека, который совершил значи-
тельное открытие или создал выдающееся произведение искусства, по-
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лучившее признание. Важные характеристики творческого мышления
включают зоркость в поисках, способность к переносу знаний между
разными задачами, гибкость мышления, а также способность вовремя
заменить устаревшую гипотезу. Эти качества играют ключевую роль
в процессе оценки и принятия решений, что делает творческое мышле-
ние значимой темой в психологической и педагогической литературе.

Творческое мышление развивается в ходе обучения и воспитания,
формируясь через взаимодействие с окружающим миром и освоением
элементов материальной и духовной культуры, а также искусства. По-
этому возможно говорить о намеренном и последовательном формиро-
вании такого типа мышления.

Начальная школа играет ключевую роль в этом процессе. В млад-
шем школьном возрасте закладываются психологические основы для
творческой деятельности: развивается воображение, фантазия, любо-
знательность, инициатива и критическое восприятие окружающего.
Младшие школьники начинают осознавать свои интересы и потребно-
сти, которые служат основой для творчества. Развитие творческого
мышления тесно связано с формированием практических навыков.

В процессе обучения у детей формируются научные понятия, спо-
собствующие развитию словесно-логического мышления. Мышление
младших школьников находится на этапе перехода от конкретно-
образного к абстрактному, однако они часто еще не могут оперировать
гипотетическими конструкциями. Важно учитывать индивидуальные
различия в мышлении, выявляя группы «теоретиков», «практиков» и
«художников», чтобы эффективно развивать их творческие способности.

Таким образом, выполнение этих условий позволит развивать
творческое мышление у младших школьников. Для этого важны сле-
дующие моменты: способность к риску, дивергентное мышление, гиб-
кость в мыслях и действиях, быстрота ума, умение генерировать ори-
гинальные идеи, развитое воображение, способность воспринимать не-
однозначные ситуации, чувство эстетики и хорошо развитая интуиция.

Одним из ключевых элементов в творческом развитии детей явля-
ется формирование благоприятной среды, способствующей раскрытию
творческого потенциала младших школьников. Анализ психолого-
педагогической литературы показывает, что успешное развитие твор-
ческого мышления зависит от нескольких факторов: раннего физиче-
ского развития, создания стимулирующей обстановки, характера твор-
ческого процесса, который требует высокой отдачи, а также предостав-
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ления детям свободы выбора в деятельности и способах выполнения
заданий, при этом поддержка взрослых должна быть ненавязчивой и
доброжелательной.

По мнению А.И. Савенкова, для эффективного развития творческого
мышления необходимы ситуации выбора, организация сотворчества и
использование специальных технологий. Задания, направленные на
формирование творческого потенциала, должны усложняться поэтапно
и развивать самостоятельность учащихся. Творческое мышление лучше
всего формируется через задачи нестандартного типа, где важна роль
учителя как наставника и исследователя.

Уроки технологии в образовательной системе традиционно вос-
принимаются как уникальные. Практическая деятельность, которая
внедряется в учебный процесс, выполняет множество функций: пред-
мет «Технология» создает практическую основу, контрастирующую с
теоретическими дисциплинами, улучшает самооценку и взаимную
оценку среди учеников, а также помогает восстановить силы через раз-
нообразие деятельности. Эти занятия способствуют развитию общих
навыков работы, постановке целей, планированию и соблюдению по-
следовательности, развивают психофизические, интеллектуальные и
нравственные качества учеников, такие как самостоятельность и на-
стойчивость, а также обогащают их жизненный опыт. Уроки направле-
ны на формирование технического и художественного мышления, а
также базовых трудовых навыков, которые пригодятся в различных
сферах жизни. Основные задачи могут быть успешно решены через
практические занятия, включая изготовление изделий и выполнение
творческих проектов. Творчество играет важную роль в личностном
развитии, а взаимодействие рук и мозга способствует улучшению ког-
нитивных функций и обучению. Эти уроки не только развивают позна-
вательную активность, но и помогают детям адаптироваться в социуме,
учитывая их индивидуальные возможности.

Современные исследования в области психологии и педагогики
показали, что исключение из школьных учебных планов практических
и творческих видов деятельности может привести к серьезным нега-
тивным последствиям для развития детей. Познание окружающего мира
не ограничивается лишь абстрактно-логическими процессами; оно за-
трагивает множество аспектов личности. К сожалению, сейчас наблю-
дается чрезмерное акцентирование на абстрактных формах обучения.
Неэффективность попыток увеличить поток абстрактной информации
становится очевидной: при увеличении количества знаний их усвоение
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снижается, что блокирует познавательный потенциал учащихся, по-
скольку противоречит естественным процессам обучения.

Таким образом, научные исследования подчеркивают важность
практической и творческой деятельности для развития личности. Игно-
рирование практической составляющей обучения может существенно
тормозить развитие детей, оставляя их без необходимой базы. Уроки
технологии должны стать равноценными другим предметам, при этом
важно, чтобы на них учащиеся не только выполняли задания, но и ак-
тивно размышляли. В психолого-педагогической литературе описаны
условия для развития творческого мышления младших школьников,
среди которых выделяются создание ситуации выбора, кооперация и
применение специфичных технологий для развития креативности.
Уроки технологии, дизайна и художественного труда играют ключе-
вую роль в этом процессе, способствуя творческому и продуктивному
мышлению.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию проблемы психолого-
педагогического сопровождения молодых специалистов – учителей на-
чальной школы. Автором проводится анализ актуальности и степени изу-
ченности проблемы психолого-педагогического сопровождения субъектов
образовательного процесса в современных условиях. Автор раскрывает
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Психолого-педагогическое сопровождение это комплексное поня-
тие, включающее в себя все типы психологического воздействия, пред-
полагающее высокоэффективное, целенаправленное психологическое
воздействие специалиста системы «человек-человек», выступающего
в качестве субъекта профессиональной деятельности, на других людей
в профессиональных целях в рамках интерсубъектного взаимодействия,
на основе глубоких знаний теории, методологии и сформированных уме-
ний и навыков применения современных психологический технологий
психологического воздействия на практике. Это высший уровень мас-
терства в применении психологического арсенала, психологического
воздействия для решения профессиональных задач в рамках системы
«человек-человек».

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется по сле-
дующим направлениям:

• изучение условий и факторов, влияющих на результативность педа-
гогической деятельности, состояние конкретного субъекта образования,
которые существенно влияют на образовательные и личные интересы,
социально-психологическую обстановку в образовательной структуре,
коллективе, семье;

• формирование и развитие педагогической культуры преподавате-
лей, потребности у них к творческой самореализации и способности
к осуществлению оптимальной профессиональной деятельности, ком-
муникации, поведения;

• подготовка студентов к творческому использованию продуктив-
ных технологий в повседневных и нестандартных условиях;

• обеспечение психологической безопасности преподавателей уни-
верситетского комплекса, комфортных условий его деятельности, а также
восстановление психологического ресурса субъектов образования;
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• психологическое содействие педагогическим кадрам при реше-
нии проблем в психологически сложных ситуациях (конфликты, пре-
одоление блокаторов в профессиональной деятельности, во взаимоот-
ношениях между людьми и др.);

• психологическое обеспечение эффективной образовательной рек-
ламы, имиджа привлекательности педагогической деятельности.

Организация системной деятельности психологической службы
в университетском комплексе предполагает системно-целостное реше-
ние задач педагогической деятельности, всего труда и жизни, которые
ориентированы на конкретного педагога – лидера, его семьи или бли-
жайшего окружения, коллектива. Весь комплекс жизнедеятельностных
вопросов решается в соответствии с принятой моделью целостной тех-
нологии. В психолого-педагогическом сопровождении функциониро-
вания университетского комплекса одной из центральных задач высту-
пает оптимизация профессиональной деятельности и подготовки к ней.
При этом в круг основных вопросов включаются:

• диагностика и анализ педагогических, экономических и социаль-
но-психологических процессов, морально-психологического состояния
педагогических лидеров и прогнозирование их развития;

• выработка оптимальной модели, алгоритма и технологии реали-
зации преподавателями образовательных функций и продуктивной
коммуникации в процессе жизнедеятельности;

• разработка механизма гармонизации целей и задач педагогиче-
ского труда с интересами и потребностями субъектов образования; ще-
ствление психодиагностики, психотерапии и коррекции психологиче-
ских характеристик и поведения субъектов университетского комплекса
для содействия им в овладении оптимальным стилем педагогической
деятельности, высокой культуры общения и комфортного психическо-
го состояния;

• участие в планировании и отработке программ профессионально-
го совершенствования педагога и содействие ему в практическом реше-
нии социально-психологических проблем;

• оказание психологической помощи педагогическим кадрам и подго-
товка их к самостоятельной саморегуляции с использованием продуктив-
ных психолого-педагогических технологий и эффективной практики.

В рамках психолого-педагогического сопровождения педагогиче-
ской деятельности постоянно присутствует психологическое консуль-
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тирование. При этом деятельность психолога предполагает исполь-
зование различных средств и способов психологической работы в сфе-
ре педагогической деятельности и отношений, что является одной из
результативных форм оказания психологической помощи субъектам
образования.

Сущность консультирования состоит в оказании помощи клиенту
посредством его психологического просвещения, а также в выработке
на основе результатов психодиагностики специальных рекомендаций
по изменению определенных психологических факторов, затрудняю-
щих нормальное функционирование личности. Психологическое кон-
сультирование адресовано психически здоровым людям с целью обес-
печения эмоциональной, смысловой, экзистенциональной поддержки
преподавателя в ситуациях затруднения, возникающих в ходе его про-
фессионального, личностного и духовного бытия.

Консультирование как первичный уровень оказания психологиче-
ской помощи ориентировано в большей степени на самостоятельную
внутреннюю работу педагога и обращено к рефлексии.

Консультирование как вид психологической практики решает сле-
дующие задачи:

• расширение сознания и повышение психологической компетент-
ности;

• эмоциональную поддержку и внимание к переживаниям клиента;
• изменение отношения к проблеме (от «тупика» к «выбору решения»);
• повышение стрессовой и кризисной толерантности;
• развитие реалистичности и плюралистичности мировоззрения;
• повышение ответственности педагога и выработку готовности к

творческому освоению мира.
Изучение практики психолого-педагогической помощи позволяет

выделить два главных типа стратегий психологического консультиро-
вания. Их можно обозначить как монологическую и диалогическую,
хотя, разумеется, в каждом конкретном случае консультативного воз-
действия используются обе эти стратегии. Однако при этом ведущей
является одна из них.

 Психолог, придерживающийся монологической стратегии, вы-
ступает как носитель истины, а клиент является лишь объектом прило-
жения его сил. При этом, разумеется, учитываются особенности реци-
пиента. В рамках описываемой стратегии выделяются два подтипа.
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К первому из них относится императивная стратегия, когда желае-
мый результат воздействия прямо указывается или провозглашается
субъектом воздействия, на понимание и исполнение предписаний ко-
торого должна быть направлена активность объекта психологического
консультирования. Наиболее ярким примером такого воздействия явля-
ется применение директивного гипноза или методов рациональной
психотерапии.

Второй подтип представляет манипулятивная стратегия, которая
не предполагает прямого провозглашения цели воздействия, а достига-
ется посредством активности клиента, организуемой субъектом психо-
логического консультирования так, чтобы она развивалась в желатель-
ном для него (субъекта) направлении. Конечно, психолог искренне
стремится к благу клиента,  но при этом сам решает,  в чем должно со-
стоять такое благо. Примером такого воздействия может считаться
нейролингвистическое программирование.

Напротив, диалогическая стратегия исходит из признания прин-
ципиального равноправия взаимодействующих партнеров и в этом
смысле стремится абстрагироваться от возможных различий в их соци-
альном статусе (руководитель – подчиненный, психолог – клиент и т. д.).

Консультационное воздействие может быть рассмотрено как вклю-
чающее три уровня: базисный, мировоззренческий и специальный. К ба-
зисным относится группа психотехник, создающая основную психоло-
гическую ткань воздействия (организация общения с клиентом, прак-
тика новых социальных отношений, продуцирование эмоциональных
и продуктивных процессов в их единстве, механизмы переживания).
Мировоззренческие воздействия составляют ценностный фундамент
консультирования, совокупность определенных идей, которые усваи-
ваются участниками взаимодействия. Отдельные психотехнические
средства, такие как тактика ведущего, консультирование, приемы эм-
патического слушанья, интерпретация, внушение, техника драматиза-
ции и др., представляют собой специальные воздействия. Обучение
специалистов системы «человек-человек» психолого-педагогического
воздействия, а также технологии его применения ускорят достижение
ими уровня профессионализма, что открывает широкие перспективы
перед всей системой университетского образования в целом.
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ДОВЕРИЕ В СОВРЕМЕННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

Мокаева М.А., Догучаева Т.А., Башиева Ж.Д.,
Кабардино-Балкарский государственный

университет им. Х.М. Бербекова, Нальчик, Россия

Аннотация. Доверие является основой, обеспечивающей эффек-
тивность любой совместной деятельности, а в образовательной практи-
ке его роль усиливается.

В статье приводятся результаты исследования доверия у выборки
учителей общим числом в 404 респондентов, представляющих разные
школы Кабардино-Балкарской Республики РФ. Опрос педагогов про-
водился по таким типам вопросов, как выбор готовых ответов и опре-
деления меры доверия к себе в различных сферах образовательной
практики и своих ответов с обоснованием по доверию к другим субъ-
ектам образовательной деятельности.

Гармонично выраженный уровень доверия к себе и к другим субъ-
ектам образовательной деятельности обеспечивает психологическое
здоровье всех участников образовательного процесса, создавая необхо-
димую атмосферу психологической безопасности, а тем самым и ус-
пешность современной образовательной практики.

Ключевые словa: образовательная практика, доверие к себе, до-
верие к другим, педагог.

TRUST IN MODERN EDUCATIONAL PRACTICE

Mokayeva M.A., Doguchaeva T.A., Bashieva Zh.D.
Kabardino-Balkarian state

university named after H.M. Berbekov, Nalchik, Russia

Annotation. Trust is the foundation that ensures the effectiveness of
any joint activity, and its role is enhanced in educational practice.

The  article  presents  the  results  of  a  study  of  trust  among  a  sample  of
teachers with a total of 404 respondents representing different schools of the
Kabardino-Balkarian Republic of the Russian Federation. The survey of
teachers was conducted on such types of questions as choosing ready-made
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answers and determining the measure of self-confidence in various areas of
educational practice and their answers with justification for trust in other
subjects of educational activity. A harmoniously expressed level of trust in
oneself and other subjects of educational activity ensures the psychological
health of all participants in the educational process, creating the necessary
atmosphere of psychological security, and thereby the success of modern
educational practice.

Keywords: educational practice, self-confidence, trust in others, teacher.

В сегодняшних реалиях, связанных с невероятным ускорением
темпа жизни, нагрузки на людей, в особенности обусловленные появ-
лением электронного пространства Интернет, возросли в десятки раз.
Подобные явления в значительной мере сказались на взаимоотношени-
ях людей и, соответственно, на особенностях их взаимодействия.

В сложившихся условиях, несмотря на немалое число исследований,
посвященных самым разнообразным проблемам образования и образова-
тельной деятельности, проблема доверия к образовательной организации
и доверия в образовательной организации между субъектами образова-
тельной деятельности приобретает все большую актуальность.

Определимся с понятием «доверие». Доверие – это непреклонная
уверенность в честности, порядочности, верности, открытости и доб-
рожелательности человека, к которому испытывается это чувство. Вера
в то, что выполнится обещанное, будут соблюдены договорённости, не
произойдет предательства.

В иследованиях отечественных и зарубежных социологов и психо-
логов особое значение придается фактору доверия в образовательном
пространстве, так как образование является наиважнейшим ресурсом
«социального капитала» общества.

Анализ современных зарубежных исследований свидетельствует
о важности доверия между различными субъектами образовательного
процесса. Так, в 2014 году A.L. Caruso, в ходе исследования изучения
эмоционального выгорания педагогов, удалось показать взаимосвязь
эмоционального выгорания и уровня межличностного доверия у них, с
одной стороны, и взаимосвязь между психологической безопасностью
обучающегося с уровнем его доверия к педагогу, с другой [4, 112].

Значимость проблемы доверия обусловлена тем, что именно дове-
рие является той базой, которая обеспечивает эффективность любой
совместной деятельности. Однако в современных образовательных ор-
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ганизациях и в особенности общеобразовательных школах существует
множество проблем, связанных с буллингом, отчуждением, непринятием,
жестокостью, унижением и другими негативными явлениями, являющи-
мися противоположными природе доверия.

Еще в 2016–2018 годах нами была проведена работа по  изучению
доверия у учителей различных школ Кабардино-Балкарской республики
РФ, заключающаяся в опросе 404 педагогов по таким типам вопросов как
выбор готовых ответов и определения меры доверия к себе в разных
сферах образовательной практики и своих ответов с обоснованием по
доверию к другим субъектам образовательной деятельности.

Подвергнув контент-анализу развернутые ответы педагогов, удалось
выявить следующие особенности доверительных отношений в совре-
менной школе, по мнению учителей:

– большая часть учителей (68 %) абсолютно доверяет себе в профес-
сиональной сфере; фактически не оказалось педагога, который считал бы
себя не соответствующим к предъявляемым к ним профессиональным
требованиям;

– такое же число учителей полностью доверяет себе в отношениях
с учащимися (68 %). лишь педагоги с небольшим опытом работы не
совсем уверены в своих отношениях с учащимися;

– об умениях выстраивать необходимые отношения с родителями
заявили 54 % педагогов, то есть чуть больше половины.

Доверие в отношениях с учащимися
– примерно третья часть учителей считает, что доверие, налажива-

ние личностного контакта с учениками необходимо для взаимопонима-
ния, оказания помощи и поддержки ученику;

–  треть учителей полагают,  что доверие необходимо в качестве
фактора, повышающего эффективность учебной деятельности;

– менее третьей части педагогов заявило о том, что в принципе до-
верие не требуется в их профессиональной деятельности, не являясь их
компетенцией, считая, что главная их задача заключается в осуществ-
лении учебной деятельности;

– около половины педагогов считает, что у них налажен довери-
тельный контакт с учащимися.

Факторы, препятствующие установлению доверительного кон-
такта с учениками:

– отрицательные качества личности учащихся, к числу которых от-
носятся лживость, непорядочность, наглость, неискренность, безответ-
ственность и т. п.;
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– безответственное отношение к учебному процессу самих учащихся,
а также негативные воспитательные установки родителей;

– возрастные различия и статусные отношения между учителями
и учениками;

– ошибочные представления, заключающиеся в том, что ученики
должны доверять учителям, а учителя ученикам необязательно.

Показатели, способствующие улучшению отношений с учащимися
Около половины учителей практически удовлетворены своими от-

ношениями с учащимися. В отношениях с учащимися учителя хотели
бы изменить:

– уровень требовательности (в сторону повышения) к ученикам
в плане дисциплины, поведения и уважения к учителю;

– степень доверия, взаимопонимания, открытости;
– общение с учащимися в плане его объема (увеличение) в разных

пространственных и ситуативных аспектах;
– уровень требовательности к учебе.
Доверие, проявляемое в отношениях с родителями
Чуть больше половины учителей уверены, что у них складываются

доверительные отношения с родителями. Остальными же выделены
факторы, которые не дают возможность установления доверительных
отношений:

– проявление агрессии, неуважения, пассивности, потребительского
отношения как к учителю, так и школе;

– выражаемая неискренность, ложь родителей во взаимодействии
с учителем;

– дефицит в общении, и соответственно, информации между педа-
гогами и родителями;

– разные взгляды на вопросы по воспитанию детей, ценностные
приоритеты, а также возрастные различия;

– специфика выбора модели воспитания в семье;
– невыскокий уровень культуры родителей.
Факторы, мешающие доверять администрации в школе. Следует

отметить, что подавляющее большинство опрошенных педагогов дове-
ряют администрации. Вместе с тем примерно каждый пятый учитель
(20,2 %) отмечает наличие следующих факторов, которые препятствуют
доверию администрации:

– нет поддержки, бездушная, безразличная позиция, взаимное не-
доверие, преследование (со стороны администрации) своих интересов,
разные взгляды и цели, ложь, двуличие, определенная предвзятость
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в отношениях, наличие двойных стандартов, незаинтересованность
в работнике как в профессионале; отдельные личностные качества,
межличностные отношения;

– низкий уровень позитивной мотивации педагогов, проявление
формализма, бюрократизации, отсутствие стабильности, неуверенность
в завтрашнем дне, незащищенность, возможность увольнения, непро-
зрачность системы оплаты;

– негативный опыт общения и предшествующего взаимодействия,
нерациональное, непоследовательное поведение стоящих выше по
должности, нежелание с их стороны вникать в ситуацию и помочь ра-
зобраться с ней, шаблонное мышление администрации, привязка руко-
водителей к недетерминированным образовательным паттернам и т. д.

В сегодняшних реалиях быть настоящим педагогом означает ре-
шать бесчисленное множество профессиональных задач, в том числе,
связанных с взаимодействием с учащимися и их родителями, коллега-
ми и администрацией. В такой ситуации, проявление доверия к себе
является необходимым условием как стабилизирующей детерминанты
профессиональной деятельности в обстоятельствах неопределенности
и наличия дестабилизирующих факторов социального взаимодействия.

Следует отметить также, что гармонично выраженный уровень дове-
рия к себе и к другим субъектам образовательной деятельности может
выступать в статусе гарантированного психологического здоровья всех
участников образовательного процесса, создавая атмосферу психоло-
гической безопасности в современной образовательной практике.
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Аннотация. В статье описаны проблемы формирования культуры
здоровья студентов с инвалидностью. Автор предлагает строить этот
процесс, основываясь на концепции салютогенеза, а также с учетом
психологических и психофизиологических особенностей студентов
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process based on the concept of salutogenesis, as well as taking into account
the psychological and psychophysiological characteristics of students with
disabilities and disabilities, identified on the basis of monitoring studies.
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По данным мониторинга Минобрнауки в России обучение по образо-
вательным программам высшего образования проходят более 30 000 сту-
дентов с инвалидностью. Тенденция к снижению числа обучающихся
с ОВЗ в ближайшее время не наблюдается как в России, так и в мире.
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Современный процесс обучения сопровождается многими факто-
рами, негативно влияющими на здоровье студентов. В этом смысле
формирование культуры здоровья и здоровьесберегающего поведения
является необходимым условием подготовки будущих профессиона-
лов, особенно если они уже имеют ограниченный уровень резервных
возможностей организма.

Формирование культуры здоровья должно способствовать дости-
жению студентами определенного высокого уровня резервных воз-
можностей посредством мотивации к ЗОЖ как способу жизнедеятель-
ности личности, имеющей ценностную ориентацию на охрану, форми-
рование, сохранение и укрепление как собственного, так и обществен-
ного здоровья [1, 2].

Одним из факторов снижения здоровья при обучении является об-
разовательная гиподинамия [3].

Нейтрализация этого негативного фактора в процессе физического
воспитания студентов с ОВЗ затруднено тем, что большинство из них
изучает дисциплину «Физическая культура и спорт» в «реферативном
режиме».

Формированию культуры здоровья студентов с ОВЗ через физиче-
ское воспитание способствует [4, 5, 6] использование гимнастических
упражнений различного характера с разной степенью активности; идео-
моторных и спортивно-прикладных упражнений (ходьба, плавание и др.)
с музыкальным сопровождением, участие в спортивных играх и квестах,
изменение образа жизни, кинезитерапию, массаж.

С 2019 года нами проводятся мониторинговые обследования сту-
дентов, имеющих III–V группы здоровья, результаты которых исполь-
зуются при создании индивидуальных рекомендаций по их здоровьес-
бережению.

В основу этих процессов нами заложена концепция салютогенеза
[7, 8]. Согласно этой модели здоровье рассматривается как развивае-
мый ресурс, определяющий возможность/невозможность вести про-
дуктивную жизнь даже при имеющихся отклонениях и ограничениях
в состоянии здоровья.

Поведение человека по отношению к своему здоровью рассматрива-
ется с трех позиций: понятность, управляемость, осмысленность. При
анализе показателей своего здоровья человек должен понять проблему,
ограничения и риски заболевания («что делать?»); обозначить свои воз-
можности и способности («как делать?»), осмыслить необходимость
поддержания здоровья, фокусируясь на своих возможностях и факторах,
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способствующих развитию имеющихся (хотя и ограниченных) резер-
вов, а не на ограничениях от болезни («зачем делать?») [9].

Салютогенная модель оптимальна для укрепления здоровья сту-
дентов с особыми потребностями, но для этого необходимо, чтобы че-
ловек сам определял свои возможности, необходимость оптимизации
своего состояния, в том числе через свою активность. Для этого необ-
ходимо психолого-педагогическое сопровождение студентов. При этом
педагоги должны понимать связанные с ограничениями здоровья, не
зависящие от типа патологии, психологические и психофизиологиче-
ские особенности студентов.

Ранее нами [10]  показано,  что большинство (до 80  %)  студентов
с инвалидностью имеет слабый тип нервной системы, смешанный про-
филь асимметрии (у более 90 % амбидекстрия), сниженный уровень
подвижности нервных процессов и психических функций, низкий уро-
вень активации ЦНС. Вследствие этого можно ожидать возможные
инертность реакции и сниженные функциональные возможности нерв-
ных процессов. При этом в 85,71–92,86 % случаев выявлены высокий
уровень личностной тревожности и сниженные адаптивные возможно-
сти вне зависимости от курса обучения и пола.

Нами сформулированы рекомендации по психолого-педагогическому
сопровождению формирования культуры здоровья лиц с ОВЗ и инва-
лидностью.

1.Для преодоления трудностей рекомендуется использовать тью-
торинг, кураторство и иные средства психолого-педагогического со-
провождения студентов с инвалидностью в течение всего периода обу-
чения, в том числе с привлечением психологической службы вуза

2.Необходима оценка состояния организма студентов с ОВЗ в ре-
жиме мониторинга и обсуждение в виде консультирования совместно
со студентом для формирования осознанного отношения к имеющимся
рискам и предупреждению негативных изменений.

3.Проведение физкультурно-оздоровительных занятий рекомендо-
вано не чаще двух раз в неделю.  Каждое занятие должно иметь выра-
женные подготовительный и восстановительный периоды. В основной
части необходимо чередовать интенсивность и виды деятельности для
предупреждения преждевременного утомления. Занятия физкультурно-
спортивной деятельностью необходимо сопровождать консультирова-
нием по питанию.
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4.Коммуникации должны носить исключительно доверительный,
личностный, доброжелательный характер, избегая создания спорных
или конфликтных ситуаций.

5.При организации учебной и внеучебной деятельности со студен-
тами с ОВЗ и инвалидностью следует помнить, что им требуется более
длительное время для восстановления ресурсов. Не следует привлекать
студентов во все виды активности,  которые идут в ущерб активному
отдыху и сну.

6.Необходимо использовать педагогические приемы и методы мо-
тивации и положительного эмоционального подкрепления достижений
занимающихся.
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Аннотация. В статье представлен теоретический анализ формиро-
вания и развития социально-значимых смыслов в процессе интернет-
социализации. Автор рассматривает динамику изменения взаимоотно-
шений между человеком и обществом в контексте быстрого развития
цифровых технологий, обосновывает актуальность планируемого ис-
следования содержания социально-значимых смыслов интернет-
активных подростков.
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Abstract. The  article  presents  a  theoretical  analysis  of  the  formation
and development of socially significant meanings in the process of Internet
socialization. The author analyzes the dynamics of changes in the relation-
ship between a person and society in the context of the fast development
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of digital technologies, justifies the relevance of the planned study of the
content of socially significant meanings of Internet-active adolescents.

Keywords: socially significant meanings, cyberpsychology, Internet
socialization, personality psychology.

В настоящее время мы столкнулись с активным процессом инте-
грации информационных технологий в различные сферы жизни, что
влечет за собой революционные изменения в структуре общества. Ин-
тернет превращается в наиболее активное и динамичное пространство
для социализации личности, представляя собой новую сферу общест-
венной жизни [6].

Специфические процессы и характеристики, которые присущи ре-
альному обществу, такие как коммуникация, взаимодействие и обмен
информацией, не только сохраняются, но и дополняются новыми ас-
пектами в онлайн-пространстве [9]. Это свидетельствует о том, что
традиционная модель социализации трансформируется и адаптируется
к условиям цифровой культуры. Расширяя жизненное пространство,
новый вид реальности приводит к изменению межличностного взаимо-
действия, формированию новых способов общения и поведения, а так-
же способствует активному конструированию новых личностных смы-
слов и ценностей.

Цель нашей статьи разобраться в том, как происходит процесс ста-
новления и изменения социально-значимых смыслов личности в про-
цессе компьютеризации общества. Теоретический анализ данного во-
проса станет основой для проведения дальнейших эмпирических ис-
следований.

Ценностно-смысловая сфера, которая лежит в основе изучаемых
нами понятий, выполняет регуляторную и побудительную функции в
процессе деятельности личности, а также является основой жизненных
целей, которые человек наделяет личностными смыслами. Это сложная
структурированная система убеждений, которая создается на основе
целей, мировоззрения и мотивов личности. Она формируется под влия-
нием социокультурной среды, в которой функционирует личность. На
данный момент мы имеем дело с изменяющейся социальной и куль-
турной реальностью, в которой технический прогресс выступает силой,
регулирующей поведение человека, а также основанием для принятия
решений.

Активное развитие технологий, наблюдаемое не только в России, но и
на международной арене, существенно воздействует на способы социали-
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зации молодого поколения, что вызывает необходимость детального ана-
лиза новых явлений, понятий и терминов, появляющихся в свете совре-
менных тенденций. Ученые все больше признают роль информационно-
коммуникационных технологий как ключевых факторов социализации,
подтверждая, что в эпоху цифровизации они становятся серьезными кон-
курентами традиционным институтам, таким как семья и школа.

В результате этого возникает целый новый ряд понятий и категорий,
которые служат для описания цифровой социализации как уникального
социального, образовательного и культурно-психологического процесса.
Это подчеркивает значимость и необходимость более глубокого понима-
ния и исследования в контексте современного общества.

Термин «цифровая социализация» был впервые введен австралий-
скими учеными в 2014 году в статье, где они анализировали изменения
в ценностных ориентациях молодежи, возникающие в результате ис-
пользования Интернета на разных этапах их развития, от подросткового
возраста до начала взрослости. Это долгосрочное исследование показа-
ло, насколько выбор профессионального пути и формирование личных
отношений в зрелом возрасте могут зависеть от того, как подростки
используют Интернет для учебы, общения и развлечений. Они опреде-
лили цифровую социализацию как «процесс, в ходе которого молодые
люди формируют свое понимание ценности и необходимости исполь-
зования цифровых медиа и интернета» [8]. Этот феномен появился на
свет благодаря таким факторам как глобализация и цифровизация об-
щества, а также всеобщая доступность интернет-ресурсов. Уже сегодня
мы можем наблюдать возросшую необходимость в формировании новых
компетенций, знаний и ценностей, которые стали важными в цифровую
эпоху. В связи с этим, возрастает проблема изучения феномена смысло-
вой реальности и его влияния на процесс социализации.

О понятии смысловой реальности мы узнаем из работ Д.А. Леонтьева.
Автор описывает его как результат взаимоотношений человека с ми-
ром, включая его восприятие и интерпретацию значимых объектов и
явлений. Здесь смысл описывается, как единство трех аспектов, вклю-
ченных в три разные системы отношений: онтологического, феномено-
логического и деятельностного. Эти аспекты задаются динамикой жиз-
ненных отношений субъекта с миром, динамикой процессов презента-
ции в образе мира субъекта смыслов значимых объектов и явлений,
и динамикой психологических процессов личностной регуляции жиз-
недеятельности [5].

Смысловая реальность формируется через отношения человека с ми-
ром, выделение значимых объектов, их понимание и индивидуальное
толкование. Человек создает свою собственную смысловую реальность,
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основываясь на своих отношениях с миром и их осознанием. Он посто-
янно проверяет и систематизирует усвоенные смыслы, чтобы найти
в созданной им реальности смысл для своего личностного существова-
ния. Это предполагает переход от простого переживания удовольствия
или неудовольствия к поиску смыслов во всем, что постигается созна-
нием человека.

Ряд авторов отмечают, что осознание некоторого предмета или яв-
ления как общественной ценности предшествует принятию его в лич-
ностную ценность. Другими словами, общественно-принятая социаль-
ная ценность становится регулятором индивидуального поведения.

«Перенимая от окружающих людей взгляд на нечто как на цен-
ность, достойную того, чтобы на нее ориентироваться в своем поведе-
нии и деятельности, человек может тем самым закладывать в себе ос-
новы потребности, которой раньше у него не было» [3, с. 40].

Термин «социально-значимые смыслы» относится к набору идей,
представлений и убеждений, которые придают значение социальным
событиям, взаимодействиям и процессам [7]. Они представляют собой
сложную систему ценностных ориентаций и установок, которые форми-
руются под влиянием различных факторов, включая информационное
пространство [2]. Однако согласно работам В. Франкла и Б.И. Додонова,
важно подчеркнуть, что социально-значимые смыслы не являются статич-
ными и могут меняться и развиваться в ответ на изменения в социальной,
культурной и информационной среде. В частности, Л.С. Выготский в сво-
их работах уделял внимание изучению развития высших психических
функций, включая формирование социально-значимых смыслов, и под-
черкивал их культурно-историческую обусловленность.

Основываясь на теоретическом материале, который мы изучили,
мы можем приступить к формированию основных категорий социаль-
но-значимых смыслов. Этот процесс позволит нам подготовиться
к проведению эмпирического исследования, которое будет направлено
на более глубокое изучение данной темы. Нами были выделены сле-
дующие категориальные блоки социально-значимых смыслов:

1. Самоопределение. В этот блок входят смыслы,  связанные с оп-
ределением себя,  своего места в мире и принятием себя таким,  каким
человек является.

2. Принадлежность. Человек, начиная с подросткового возраста,
стремится к принятию и признанию в своей социальной группе. Здесь мы
говорим о смыслах, связанных с социальными нормами и ожиданиями.

3. Автономия. В данном разделе рассматриваются смыслы, отра-
жающие стремление к самостоятельности, автономии, к возможности
принимать и брать ответственность за собственные решения.
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4. Труд. Этот блок охватывает смыслы,  связанные с отношением к
труду, своей профессиональной деятельности и профессиональной
ориентацией.

5. Мораль. В этой категории мы рассматриваем смыслы, связанные
с представлениями о морали, о правильном и неправильном в жизни
человека, о справедливости и несправедливости, добре и зле.

Важно отметить, что все вышеупомянутые категории взаимосвязаны
и влияют друг на друга, формируя уникальный социально-значимый кон-
текст для каждого человека. Это и будет центральной составляющей на-
шего дальнейшего эмпирического исследования.

В результате анализа данной темы мы приходим к выводу о значи-
мости процесса интернет-социализации. Он предоставляет новые воз-
можности для коммуникативного взаимодействия и формирует новую
культурную реальность, в которой личность участвует в новых видах
деятельности, обладая при этом широким спектром средств, которые
опосредованно влияют на ее ценностно-смысловую сферу.

Таким образом, мы можем говорить о том, что изучение социаль-
но-значимых смыслов в эпоху цифровой социализации представляет
собой важную задачу, которая позволит нам получить глубокое пони-
мание изменений, происходящих в обществе. Это понимание поможет
разработать новые подходы к образованию, воспитанию и поддержке
молодежи, чтобы помочь им успешно интегрироваться в цифровую
среду и развиваться как личности.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию оценки студентами
опыта проживания в родительской семье и ее влиянию на представле-
ния о своей будущей семье. Представлены результаты исследования
оценок студентами как ряда отдельных характеристик, так и общей
оценки отношений в родительских семьях. Приведены показатели кор-
реляции между этими оценками и представлениями о перспективах
создания собственных семей.
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Annotation. The article is devoted to the study of students' assessment
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Для обеспечения благополучной, полноценной счастливой жизни
человеку нужна семья: она до сих пор остается необходимым условием
для этого. О важности семьи не только для отдельного человека, но и
для страны в целом говорит хотя бы тот факт,  что за последнее время
Указами Президента Российской Федерации В.В. Путина уже дважды
был объявлен год семьи (2008 и 2024).  Поэтому интерес ученых к се-
мье всегда остается актуальным. При этом следует отметить, что коли-
чество таких исследований может варьировать в разные периоды. Сей-
час вновь можно наблюдать увеличение объема работ, посвященных
семейной тематике. Спектр решаемых проблем и вопросов достаточно
широк. Связано это с тем, как отмечают Яркина Т., Агапова Г., что
у семьи возникают проблемы,  которых не было раньше [4,  с.  33].  Из-
менению подверглись не только жизнедеятельность семьи или отдель-
ные аспекты ее жизни, но и само отношение к семье [1, с. 68]. В совре-
менном обществе произошла трансформация института семьи, и моло-
дые люди стали выбирать между консервативными и модернизирован-
ными формами семейно-брачных отношений. Этим и объясняется по-
вышенный интерес психологов к проблемам, связанным с развитием
и функционированием семьи.

Ученые в своих исследованиях ставят перед собой вопрос о роли
родительской семьи в становлении человека не только как личности, но
и как будущего супруга. Семья существенно влияет на формирование
индивидуальных психологических особенностей, личностных устано-
вок, ценностей и т. д. Все эти психологические факторы, как отмечают
Бодалев А.А. и Столин В.В., становятся определяющими среди прочих,
влияющих в последующем на удовлетворенность семейной жизнью
и прочность брака [3, с. 4]. В связи с этим возникает вопрос о влиянии
опыта родительской семьи на выбор студентами семейно-брачных
стратегий, формирования образа своей будущей семьи и отношение
к браку в целом.

Этот вопрос и определил выбор цели нашего исследования – опре-
делить степень влияния оценок, которые дают студенты родительским
семьям, на их представления о своей будущей семье. Исследование
проходило на базе института педагогики, психологии и физкультурно-
спортивного образования КБГУ. В нем приняли участие будущие пси-
хологи и будущие учителя начальных классов,  всего 68 студентов.  Им
было предложено ответить на два вопроса: «Как бы вы оценили отно-
шения в семье, в которой вы выросли?» и «Когда вы будете строить
свою собственную семью, хотели бы вы в качестве идеальной модели
взять отношения в семье, в которой вы выросли?». Ответы на вопросы
распределились следующим образом (табл. 1).
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Таблица 1

Процентное соотношение различных вариантов ответов на анкету

Количество ответов
по курсам и всего (в %)№

вопросов
Варианты
ответов 1 2 3 4 всего

Очень хорошие 73,7 66,7 27,3 60,0 51,5
Хорошие 5,3 – 45,4 36,0 35,3
Посредственные 21,0 33,3 27,3 4,0 13,2
Скорее неудовле-
творительные – – – – –

1. Как бы вы
оценили отно-
шения в семье,
в которой Вы
выросли? Неудовлетвори-

тельные – – – – –

Да, буду строить
по образцу 26,3 33,3 18,2 24,0 23,5

Да, но кое-что
исправлю 42,1 33,3 27,3 56,0 48,5

Нет, но кое-что
можно перенять 15,8 – 18,2 16,0 13,2

Нет, буду строить
по-своему 5,3 33,3 36,4 4,0 11,8

2. Когда Вы
будете строить
свою семью,
возьмете ли в
качестве иде-
альной модели
отношения в се-
мье, в которой
Вы выросли? Не знаю 10,5 – – – 2,9

Как можно видеть, подавляющее число студентов считают, что отно-
шения в семье были «очень хорошие» (51,5 %) или «хорошие» (35,3 %).
Однако оказалось что такое распределение ответов не характерно для
всей выборки. Отмечается некоторая тенденция к плавному снижению
этого показателя: чем старше студенты, тем чаще они оказываются
«критичнее» в своих оценках.

Что касается перспективы рассмотрения родительской семьи в ка-
честве «образца», оказалось, что студентами были использованы все
варианты ответов. При этом только около четверти (23,5 %) студентов
хотели бы полностью воспроизвести опыт родительской семьи при по-
строении собственных семей. Почти половина (48,5 %) студентов ука-
зали, что когда будут строить свою семью, родительская семья будет
использована как идеальная модель, и при этом позволят себе некий
творческий подход. Эти данные согласуются с результатами другого
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нашего исследования и подтверждают полученные в нем выводы о том,
что отношение взрослых детей является критерием продуктивности
функционирования семьи и, в частности, ролевого поведения супругов
[2, с. 105]. Так, в обоих исследованиях было выявлено определенное
количество ответов, в которых будущие супруги отказываются рас-
сматривать родительскую семью как идеальную модель отношений для
своей будущей семьи. Этот факт характеризует родительские семьи как
«непродуктивные»: родителям не удалось выстроить такие отношение,
которые стали бы основой для построения своих семей их детьми.

Чтобы определить, какие именно характеристики отношений в семье
повлияли на выбор студентов, им также было предложено охарактери-
зовать отношения в семье, в которой они воспитывались. При этом им
предлагался список из 12 биполярных характеристик и шкала с деле-
ниями (3-2-1-0-1-2-3). Каждому из делений соответствует оценочный
балл: 7-6-5-4-3-2-1. В итоге были получены следующие результаты,
представленные в табл. 2.

Таблица 2

Распределение средних значений оценок студентами
характеристик отношений в родительских семьях

Средний балл
Характеристика 1

курс
2

курс
3

курс
4

курс Всего

1.Взаимная любовь мужа и жены 5,9 6,0 5,6 6,6 6,06
2.Честность, доверие в отношениях 6,0 5,0 5,7 6,4 5,84
3.Уважение, проявляемое внутри
семьи 6,1 5,3 5,7 6,6 5,98

4.Уважение служебных обязанно-
стей супругов 6,3 4,3 5,9 6,6 5,88

5.Доверие друг к другу в денежных
тратах 6,2 4,0 5,9 6,4 5,74

6.Внимание в случае болезни 6,7 6,0 6,1 6,6 6,40
7.Поддержка в трудных ситуациях 6,5 4,3 5,8 6,7 5,94
8.Любовь к детям и забота (беспо-
койство) о них 6,8 6,0 6,3 6,8 6,52
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Продолжение таблицы 2

9.Участие в ведении домашнего
хозяйства 6,7 5,7 6,0 6,7 6,32

10.Поддержка в трудных ситуациях 6,8 4,3 6,0 6,7 6,08
11.Забота о сохранении семьи 6,4 5,3 6,0 6,8 6,20
12.Верность семье 6,8 6,0 6,1 6,9 6,50

Из таблицы видно, что студенты в целом положительно оценивают
отдельные характеристики отношений в родительских семьях. В общем,
это логично и ожидаемо,  если учесть ответы на предыдущие ответы.
Однако нас интересовало, как эти характеристики по отдельности
влияют на ответы студентов на первые два вопроса на основе корреля-
ционного анализа. Полученные значения показаны в табл. 3.

Таблица 3

Значения корреляции между вопросами анкеты и оценками
характеристик отношений в родительских семьях студентов

Характеристики отношений в родительских семьях
Воп-
рос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 0,66 0,76 0,74 0,61 0,64 0,65 0,52 0,47 0,44 0,52 0,52 0,53
2 0,63 0,63 0,62 0,49 0,47 0,46 0,47 0,37 0,17 0,44 0,54 0,39

Как оказалось, общая оценка отношений в семье в той или иной
степени зависит от всех запрашиваемых характеристик семьи, в кото-
рой выросли студенты (вопрос 1). В большей степени на такую оценку
влияет наличие в семье честности и доверия в отношениях между суп-
ругами (значение корреляции равно 0,76), а также от уважения, прояв-
ляемого внутри семьи (0,74). Участие супругов в ведении домашнего
хозяйства, как оказалось, существенно не влияет на положительную
оценку родительской семьи, хотя можно говорить о влиянии в виде
тенденции (0,44).

Что же касается выбора родительской семьи в качестве идеальной
модели при построении собственной семьи, то на него в большей сте-
пени влияет взаимная любовь мужа и жены (0,63), честность, доверие
в отношениях (0,63) и уважение, проявляемое внутри семьи (0,62).
А вот то, как супруги участвуют в ведении домашнего хозяйства, прак-
тически не является (0,17) образцом для подражания.
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Таким образом, можно заключить, что родительская семья влияет
на представления студентов о своей будущей семье. При этом влияние
тех или иных ее характеристик имеет разное значение для формирова-
ния у детей отношения к своей будущей семье. Для студентов особен-
ности межличностных отношений между их родителями являются оп-
ределяющим в большей степени, чем их опыт в бытовых вопросах. Это
подтверждает те изменения, которые происходят в последнее время в
отношении к институту семьи.
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Аннотация. В статье раскрыта сущность проблемы коррекционной
работы в системе сопровождения детей с особыми образовательными
потребностями и обоснована её актуальность. Даны определения ключе-
вых понятий исследования. Раскрыты основные подходы к исследованию
проблемы коррекции нарушений слуха в отечественной психологии.
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Abstract. The article reveals the essence of the problem of correctional
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Исследованию проблемы развития памяти посвящены работы многих
отечественных и зарубежных учёных, таких как: А.Р. Лурия, Л.С. Выгот-
ский, П. И. Зинченко, Р.Ф. Аткинсон, П.И. Гоноболин, А.Н. Леонтьев,
Отто Эренберг, А.А. Смирнов, С.Л. Рубинштейн, М.С. Роговин и дру-
гие [1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12].

Рассматривая память в качестве высшей психической функции,
Л.С.  Выготский полагал,  что её развитие идет по пути формирования
произвольности (подчинённости цели деятельности) и опосредованно-
сти (вооружённости специальными средствами её оптимизации). По
мнению основателя деятельностного подхода в психологии А.Н. Леон-
тьева высшие формы памяти, как и других психических процессов,
связаны с всеобщей закономерностью развития деятельности – от
внешней практической к внутренней умственной, опосредованной зна-
ками. Последний этап развития человеческой памяти основан на спо-
собности «инструментального» употребления внутренних знаков, счи-
тает А.Н. Леонтьев [12, с. 18]. Ему же принадлежит идея о гибкости,
воспитуемости памяти в онтогенезе человека, которая позволяет реали-
зовать программу формирования памяти. Ограниченность деятельно-
стного подхода к проблеме развития психики отмечается в трудах
С.Л. Рубинштейна. Он подчеркивает, что нельзя, следуя теории инте-
риоризации-экстериоризации, представлять процесс развития челове-
ческих способностей, в том числе и мнемических, как простое усвое-
ние (присвоение) готовых продуктов деятельности [11, с. 163].

А.А. Смирнов ввел в отечественную психологию понятие «мнеми-
ческая способность». Мнемические способности это «… индивидуаль-
ные особенности памяти человека, выражающиеся в быстроте, точно-
сти и прочности запоминания» [12, с. 66]. Исследуя особенности мыс-
лительных процессов при запоминании, он подтвердил их взаимовлия-
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ние. П.И. Зинченко дал глубокий анализ концепции механической и
смысловой памяти. «Произвольное запоминание в отличие от непроиз-
вольного как по своей цели, так и по способам ее достижения является
специальным мнемическим действием» – пишет он [4, с. 129]. Он счи-
тал, что «конечным продуктом воспитания процессов запоминания
у школьников должно быть воспитание у них определенной системы
работы над усвоением учебного материала» [4, с. 513].

Развитие опосредованности процессов памяти проявляется в исполь-
зовании специальных приемов запоминания, сохранения и воспроизведе-
ния необходимой информации. Таких приемов много: повторение, свя-
зывание нового материала с ранее усвоенным, смысловая группировка
материала, рифмование, мнемотехника и так далее [3, с. 63]. Вслед за
М.С. Роговиным мы определяем приёмы запоминания как любые спосо-
бы и средства, которые применяет человек для эффективного запомина-
ния, сохранения и воспроизведения информации [10, с. 224].

Важнейшей задачей современного образования является повыше-
ние качества образовательного процесса и успеваемости обучающихся.
Решение этой проблемы предполагает совершенствование методов
и технологий учебно-образовательного процесса, поиск эффективных
способов формирования знаний, умений и навыков, которые будут
учитывать особенности и условия процесса обучения и индивидуаль-
ные возможности детей.  Дети с нарушениями памяти характеризуются
не только очень низким уровнем развития свойств и процессов памяти,
но имеют нарушения, мыслительной деятельности, затрудняющие про-
цесс обучения и воспитания детей младшего школьного возраста во
время работы на уроке. В психологических и педагогических исследо-
ваниях отмечаются поверхностность мышления, его направленность на
несущественные признаки предметов и явлений, вязкость, неподвиж-
ность мыслительных процессов, склонность к простому копированию и
подражательность. У таких детей не сформированы значимые умения и
навыки, то есть нет необходимого уровня развития готовности к обу-
чению в школе. Они не подчиняются требованиям, не доводят начатое
дело до конца, невнимательны в процессе выполнения заданий. Они
характеризуются неусидчивостью, непроизвольностью поведения в ра-
боте, имеют бедный словарный запас, ограниченный круг общих пред-
ставлений. У них снижена способность к приобретению новых знаний
по сравнению со сверстниками. Заучивание стихотворений у некото-
рых из них связано с большими трудностями, быстро утомляет и вызы-
вает отрицательные эмоции. В связи с вышеперечисленными обстоя-
тельствами перед учителями встают вопросы: Как научить учащихся с
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особыми образовательными потребностями легко, быстро и прочно за-
поминать учебный материал? Как научить осмысливать текст, выде-
лять главное и второстепенное в нём, и обобщать?

Решение этих задач осуществляется педагогом-психологом в рам-
ках их профессиональной деятельности по сопровождению учащихся
с особыми образовательными потребностями. Психокоррекционная ра-
бота призвана помочь учащимся преодолеть возникающий барьер меж-
ду возрастающим объемом информации, которую необходимо обрабо-
тать, и его психофизиологическими возможностями.

В переводе с латинского языка «коррекция» означает частичное
изменение или исправление. Термин «психологическая коррекция»
впервые был использован как один из вариантов психолого-педаго-
гической помощи детям с проблемами в развитии. В трактовке Мамай-
чук И.И. он означал совокупность педагогических воздействий, на-
правленных на компенсацию недостатков в психическом и физическом
развитии ребенка [9].

В настоящее время психологическая коррекция широко использу-
ется в системе психологической помощи детям с нарушениями разви-
тия. Под коррекцией понимается система мероприятий, направленных
на исправление недостатков психологии или поведения человека с по-
мощью специальных средств психологического воздействия.

Каждая форма аномального развития имеет свою специфику целей,
задач и методов коррекции. Нарушения памяти часто диагностируются
у детей с задержкой психического развития.  В зависимости от формы
задержки, коррекционная работа направлена на стимуляцию их позна-
вательной активности, развитие ориентировочной основы деятельно-
сти, контроля, оптимизацию мнемических и интеллектуальных функ-
ций. В процессе коррекции аномального развития необходимо учиты-
вать сложную структуру особенностей развития ребенка, социальную
ситуацию развития, выраженность изменений личности, связанных с
заболеванием.

Сложность, многообразие и специфика психического дизонтогенеза
у детей с задержкой психического развития требует системного подхо-
да к разработке психокоррекционных технологий. Психокоррекцион-
ные технологии - это совокупность знаний о способах и средствах про-
ведения психокоррекционного процесса. [6, с. 330]

Задачами психокоррекционного процесса является разработка кон-
кретных психокоррекционных программ, комплексов, а также кон-
кретных методов и психокоррекционных техник. При составлении
психокоррекционной программы для детей с задержкой психического
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развития различного генеза необходимо учитывать различные методи-
ческие требования [6, с. 331].
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Аннотация. В статье выделены основные подходы к пониманию
психогенной школьной дезадаптации и раскрыта их сущность. Названы
психотравмирующие факторы и генезис соответствующих видов деза-
даптации. Описаны формы проявления нарушений при различных ви-
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Abstract. The article highlights the main approaches to understanding
psychogenic school maladjustment and reveals their essence. Psychotrau-
matic factors and the genesis of the corresponding types of maladjustment
are named. The forms of manifestation of disorders in various types of psy-
chogenic school maladjustment are described. Recommendations on the
prevention of maladaptation for teachers are given.

Keywords: adaptation, maladjustment, traumatic factor, psychogenic
school maladjustment, correction, prevention.

В современной психолого-педагогической литературе выделяют
три подхода к пониманию психогенной школьной дезадаптации [2, 3, 4,
5, 6, 7].  Первый подход рассматривает в качестве психотравмирующе-
го фактора сам процесс обучения: преимущественно «сидячая» форма
организации учебного процесса, ограничение подвижности ребёнка,
школьные нагрузки и т. д. Вызванные им нарушения называют дидак-
тогенными или дидактогениями.
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В рамках второго подхода психотравмирующий фактор трактуется
как результат конвергенции дидактогений и конституциональной уяз-
вимости организма ребёнка, его нервной системы. Здесь речь идет о
«больном» ребёнке, дезадаптация которого обусловлена мозговым по-
вреждением или отягощённой наследственностью. По мнению пред-
ставителей этого подхода ответственность за адаптацию такого ребёнка
несут врачи, дефектологи, психологи. Третья точка зрения главной
и единственной причиной возникновения ПШД считает стиль роди-
тельского поведения и семейный климат. Венгер А.Л. пишет, что пси-
хологические синдромы начинают формироваться в дошкольном воз-
расте, а отчётливо проявляются в младшем школьном и подростковом
возрастах. Он описал несколько видов подобных синдромов [1].

1. Психологические синдромы, связанные с высоким уровнем де-
монстративности. Первая форма проявления – негативное самоопреде-
ление и демонстративный нигилизм, когда ребёнок привлекает к себе
внимание окружающих с помощью нарушения социальных норм. По-
зиция школьника – это позиция «ужасного ребёнка», которого окру-
жающие замечают только постольку, поскольку он их раздражает
и возмущает. Вторая форма – позитивное самопредъявление и гипер-
социальность. Центральным моментом является именно самопредъяв-
ление, то есть постоянное исполнение какой-либо роли, характерное
для демонстративной личности. Позиция «идеального ребёнка» удер-
живается только в социальных ситуациях, тогда как в домашней жизни
ребёнок может быть совершенно невыносим. Причина этого в том, ес-
ли ребёнок перестаёт играть роль «образцового мальчика» или «образ-
цовой девочки» родители, привыкнув к хорошему поведению, пере-
стают обращать на него внимание.

2. Психологические синдромы, связанные с тревожностью и депрес-
сивными тенденциями.

Наиболее часто встречается хроническая неуспешность и тоталь-
ный регресс, которая характеризуется повышенной тревожностью,
приводящей к дезорганизации действий и низкой результативности
деятельности. Позиция ребёнка с хронической неуспешностью – это
представление о себе как о безнадёжно плохом ученике. Постоянный
неуспех приводит к пессимизму, а потом к развитию депрессивного со-
стояния. Признаки депрессии появляются к концу начальной школы,
а в подростковом возрасте у таких детей нередко совершается переход от
позиции плохого ученика к самосознанию безнадёжно неуспешной лич-
ности. Формируется новый синдром – тотальный регресс, отказ от любых
проявлений активности, от общения со взрослыми и сверстниками.
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Второй формой синдрома является уход от деятельности и психо-
логическая инкапсуляция. Развитие по данному типу происходит у детей,
не получающих достаточного внимания со стороны взрослых. Такой
ребёнок как бы «отсутствует» на уроке, не слышит адресованных ему
вопросов и указаний учителя. Он погружён в свой внутренний мир,
в фантазии и мечты. Позиция такого ребёнка дошкольная, игровая,
только игра совершается не во внешнем,  а во внутреннем плане.  По-
пытки «вернуть» ребёнка к скучной для него деятельности, дополни-
тельно стимулирует его уход в замещающее фантазирование.

3. Психологические синдромы, связанные с трудностями социали-
зации.

Здесь прежде всего надо отметить социальную дезориентацию и от-
верженность. Наиболее частая причина синдрома – поступление в школу.
Основной особенностью таких детей является недостаточная сформиро-
ванность и частые нарушения социальных норм поведения (агрессивные
проявления, мелкое воровство, вандализм и т. п. В отличие от детей с ан-
тисоциальной установкой, при социальной дезориентации почти никогда
не встречается враждебность к взрослому. К подростковому возрасту
у ребёнка часто складывается представление о враждебности и неспра-
ведливости окружающего мира и самосознание изгоя, отвергаемого
обществом – синдром отверженности.

Вторая форма проявления данного синдрома – групповая изоляция.
Психологический синдром семейной изоляции – это «застревание»

школьника в системе отношений дошкольного возраста, когда основ-
ной сферой общения ребёнка является семья. Наблюдается повышен-
ная зависимость, низкий уровень самостоятельности, инфантильность,
боязнь окружающего мира, приводящая к избеганию контактов со
сверстниками. Если ребёнку удаётся найти группу сверстников со
сходными социокультурными ориентациями, он может успешно адап-
тироваться, сохраняя при этом установки, существенно отличающие
его от остальных сверстников, не входящих в эту группу. В этом слу-
чае складывается психологический синдром групповой изоляции. Вы-
сока зависимость подростка от мнения группы, подчиняемость.

Психолого-педагогическое сопровождение таких школьников пред-
полагает учёт ряда рекомендаций.

При негативном самопредъявлении надо уделять внимание ребёнку,
руководствуясь формулой: «уделять ему внимание не тогда, когда он
плохой, а когда он хороший». При позитивном самопредъявлении: найти
ту сферу деятельности, где ребёнок мог бы реализовать демонстратив-
ность, а главное к минимуму свести эмоциональность реакций, ибо
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именно эмоциональности ребёнок и добивается от взрослых своими
выходками.

Хроническая неуспешность требует акцентирования внимания
класса на успехах детей, а не на ошибках и просчётах, нахождения для
каждого ученика той сферы деятельности, в которой он мог бы почув-
ствовать себя успешным, демонстрации веры в ученика, подчёркивания
любых его достижений. Формирование же детей с синдромом ухода от
деятельности нужно направлять на реальные творческие задачи, обес-
печив ему успех, внимание, эмоциональное подкрепление.

Социально дезориентированным детям надо показать приемлемые
способы выхода сиюминутной агрессии (например, лучше ударить
в мяч, чем ударить одноклассника), использовать в работе успокаи-
вающие игры, расслабляющие упражнения. Для агрессивных школьни-
ков с выраженным маскулинным типом ценностей целесообразно ра-
ботать, подключая как эталон мужественности такие качества как
сдержанность, владение собой.

Последствия семейной изоляции корректируются путём формиро-
вания у детей навыков общения. Общий принцип участия взрослого в
детском общении: как можно более незаметная помощь, подсказка в
случае конфликта или выпадения из общего дела. Необходимо исполь-
зовать игровые ситуации для развития навыков общения, моделировать
и разбирать с ребёнком различные случаи конфликтов, искать способы
их разрешения.

Проведённый анализ позволяет сделать вывод о том, что понима-
ние учителем возрастных особенностей своих учеников, знание психо-
логических причин возникновения трудностей детей, специфики обще-
ния с их родителями может помочь ему в решении сложных профес-
сиональных задач, выступить способом профилактики синдрома пси-
хологического выгорания, который часто встречается среди педагогов
и причинами которого часто являются напряжённость и конфликты в
профессиональной среде.
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Аннотация. Статья посвящена изучению взаимосвязи между тре-
вожностью и коммуникативными навыками подростков. В работе ана-
лизируются различные аспекты этой проблемы, такие как причины и
последствия высокого уровня тревожности в подростковом возрасте. В
работе представлены результаты эмпирического исследования.
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THE IMPACT OF ANXIETY ON ADOLESCENTS'
COMMUNICATION SKILLS

Annotation. The article is devoted to the study of the relationship be-
tween anxiety and communication skills of adolescents. The paper analyzes
various aspects of this problem, such as the causes and consequences of high
levels of anxiety in adolescence. The paper presents the results of an empiri-
cal study.
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Общение – один из видов человеческой деятельности, в ходе кото-
рого происходит обмен сведениями и налаживание взаимодействия
между людьми. Общительность, понимаемая как стремление к обще-
нию, готовность к межличностной коммуникации, легкость вступления
в контакт – наиболее актуальная характеристика личности.

Подростковый возраст –  это период жизни между 11  и 16  годами
[1, с. 67]. Он играет ключевую роль в формировании и развитии инди-
видуальности, включая её эмоциональные и коммуникативные аспек-
ты. Этот период характеризуется резким и противоречивым переходом
от детства к взрослой жизни. Реализовать себя в общении с окружаю-
щими людьми – одна из главных потребностей у подростков.

Удовлетворение (или неудовлетворение) потребностей в понима-
нии со стороны окружающих, самопознании и самосовершенствовании
вызывает у подростков глубокие и длительные эмоциональные пере-
живания, и тревогу по поводу оценки себя другими и самооценки.

В связи с этим весьма актуальным, является изучение соотношения
особенностей развития коммуникативных навыков, как важнейшего
свойства личности подростков и тревожности, проявляющейся в про-
цессе общения и во многом определяющей этот процесс, особенно на
данном непростом этапе развития общества, когда идет резкая смена
социальных отношений, характера личностных взаимодействий, мо-
ральных норм, ценностей и т. д.

Проанализировав подходы отечественных и зарубежных психоло-
гов к пониманию тревожности, мы остановились на определении А.М.
Прихожан: «Тревожность — это устойчивое личностное образование,
сохраняющееся в течение достаточно длительного периода» [2, с. 11].
От легкого беспокойства перед важными событиями до панических
атак, что мешает вести нормальную жизнедеятельность. Формы прояв-
ления тревожности очень разнообразны, из-за чего изучение этого фе-
номена является одной из центральных задач современной психологии.

А.М. Прихожан говорит о 2 видах тревожности подростков, связан-
ной с общением со сверстниками [3]: 1) адекватная – как реакция на дей-
ствительные проблемы в общении со сверстниками; 2) неадекватная –
тревожность, проявляющаяся при полном благополучии, которое можно
объективно констатировать. Этот вид тревожности вызван конфликтным
строением самооценки (высокого уровня притязаний и низкой самооцен-
ки). Повышенная тревожность может проявляться в поведении безыни-
циативностью, апатией, жестокостью, агрессивностью [5, с. 99].

Проблему тревожности изучали З.  Фрейд,  А.  Фрейд,  А.М.  Прихо-
жан, Ю.Е. Гряева и другие авторы. Проблема развития коммуникатив-
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ных навыков рассматривалась в работах С.Л. Рубинштейна, Л.С. Вы-
готского, А.Н. Леонтьева, А.Р. Труновой, Ю.О. Рачеевой и других. Они
рассматривали тревожность и общение как условия развития человека
через социализацию и индивидуализацию личности.

А.Н. Леонтьев считал, что с помощью общения личность человека
получает новые знания, развивает мышление и получает общественный
опыт. А.Р. Трунова считает, что коммуникативные навыки – это спо-
собность людей, основываясь на своих приобретённых знаниях и уме-
ниях, использовать средства общения для решения задач коммуника-
ции [4, с. 77]. Для исследования выбрано именно это определение ком-
муникативных навыков. А.Р. Трунова описала группы коммуникатив-
ных навыков, которые используются в жизни: психологические; рече-
вые; навык использования невербальных средств общения; социально-
психологические; навыки общения в процессе диалога, полилога, меж-
группового диалога; навыки использования этикета речи при общении
с другими людьми.

Однако проблема недостаточно изучена с точки зрения соотноше-
ния особенностей развития коммуникативных навыков как свойства
личности и тревожности как специфической характеристики эмоцио-
нального состояния подростков.

В связи с этим нами определена гипотеза нашего исследования –
у подростков с высоким уровнем тревожности наблюдается более низ-
кий уровень развития коммуникативных навыков по сравнению с под-
ростками с низким уровнем тревожности.

Цель исследования: определить взаимосвязь низкого уровня ком-
муникативных способностей и повышенной тревожностью.

Анализ психолого-педагогической литературы подтвердил акту-
альность выбранной проблемы.

Для проверки выдвинутой гипотезы о связи низкого уровня ком-
муникативных навыков и высокой тревожности у подростков, были
использованы психодиагностические методики: опросник школьной
тревожности Филипса, опросник «Коммуникативные и организатор-
ские способности» В.В. Синявского и Б.А. Федоришина (КОС).

Базой исследования выступила одна из школ г.о. Нальчик. В ис-
следовании приняли участие 40 подростков. Результаты, полученные
в диагностике коммуникативных качеств и тревожности подростков,
свидетельствуют о наличии зависимости между исследуемыми харак-
теристиками.
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Отметим, что у подростков выявлены разные проявления комму-
никативных навыков. Высоким уровнем обладают лишь 13 % испы-
туемых, средним – 34 %, ниже среднего – 40 %, низким – 13 %.

В результате обработки данных уровня тревожности подростков
выяснилось, что 43 % испытуемых склонны к высокой тревожности, 30 %
имеют тревожность выше среднего, 7 % – средний уровень тревожно-
сти, 20 % – уровень тревожности ниже среднего.

Высокую тревожность мы связываем с физическими и психиче-
скими особенностями возраста, социально-экономическими измене-
ниями в обществе, с уровнем значимости для сверстников и взрослых.

Хотя подростки, в отличии от младших школьников включены
в более широкий круг общения, но не все обладают высоким развитием
коммуникативных способностей.

Очень часто у них возникают трудности в общении. Подросткам
приходится иметь дело не только с приятными людьми, но и с теми,
с которыми не хотелось бы быть вместе.

Так, выявлено, что у подростков с высоким уровнем развития ком-
муникативных навыков менее выражены общая тревожность, тревож-
ность в отношениях со сверстниками и учителями, с родителями, в си-
туациях самовыражения и проверки знаний, оценки окружающими или
успешности обучения, а у менее общительных, напротив, более высо-
кие показатели тревожности в отношениях с родителями, в связи с ус-
пешностью в обучении и проверкой знаний.

Взаимосвязь между показателями тревожности и уровнем развития
коммуникативных навыков определялась нами с помощью метода ранго-
вой корреляции (r). Результаты позволили определить, что коэффициент
корреляции равен r = 0,674, что является признаком зависимости тревож-
ности и уровня развития коммуникативных навыков подростков.
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DYNAMICS OF DEVELOPMENT OF SUBJECTIVE
CONTROL AND ITS INFLUENCE ON PROFESSIONAL

SELF-DEVELOPMENT OF STUDENTS - FUTURE TEACHERS
OF PRIMARY SCHOOL

Abstract. The article is devoted to the problem of improving the profes-
sional training of students, future teachers, identifying the conditions for
more effective organization of professional self-education, self-development
of students of the pedagogical institute.

Keywords: responsibility, independence, professional self-development,
self-education, subjective control of students – future teachers.

Проблемам самообразования, самовоспитания всегда придавалось
большое значение. В наше время эта проблема ещё более актуальна. От
того, насколько эффективно будет решена эта проблема, зависит буду-
щее личности, всей страны.

Анализ психолого-педагогической литературы показывает недос-
таточную разработанность данной проблемы. Вузовская практика сви-
детельствуют также о том, что даже студенты старших курсов часто
испытывают в самостоятельной работе трудности, не занимаются са-
мообразованием, самовоспитанием. Преподаватели вузов не достаточ-
но внимания уделяют обучению студентов методам самообразования,
самовоспитания. Не формируется у студентов установка на творчество,
не стимулируется у них стремление к самосовершенствованию, само-
развитию, самообразованию, не формируется чувство ответственности
студентов в процессе обучения. Все это способствует тому, что многие
студенты так и не становятся подлинными субъектами обучения, оста-
ются на позиции «я – студент,  пусть меня учат». Это,  в свою очередь,
негативно сказывается на их профессиональном становлении.

Актуальность нашего исследования заключается в недостаточной
разработанности проблем самовоспитания, а также в попытке рассмотреть
взаимосвязь субъективного контроля и самовоспитания и возможности
использования полученных данных в организации самовоспитания.

Подготовка, обучение студентов, особенно будущих учителей, не-
возможна без развития их самостоятельности, ответственности, без
стимулирования их встречной активности в учебном процессе. Мы
знаем, что по большому счету никого нельзя научить, можно только
научиться. Поэтому образование, обучение неотделимо от самообразо-
вания, саморазвития, самовоспитания.
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Самообразование, саморазвитие, саморегулирование личностью
сложных психических актов, входящих в состав деятельности и пове-
дения является завершающим звеном процесса самосознания. Саморе-
гулирование поведения – это такая форма регуляции поведения, кото-
рая предполагает момент включенности в него результатов самопозна-
ния и эмоционально-ценностного отношения к себе. Эта включенность
актуализирована на всех этапах осуществления поведенческого акта,
начиная с его мотивирующих компонентов и заканчивая собственной
оценкой достигнутых результатов поведения, которая связана с пере-
живаниями удовлетворения и неудовлетворения и является подкреп-
ляющей или отрицающей исходные основы того содержания самосоз-
нания, которое включено в данный поведенческий акт.

В свою очередь, саморегуляция предполагает активизацию личности
на самоизменение и самокоррекцию самосознания, развитие чувства
собственной ответственности за получение необходимых знаний, т. е.
требуется, чтобы студент стал подлинным субъектом обучения.

Достаточно высокий уровень развития саморегулирования поведе-
ния, который объективно выражается в тонкости, дифференцированно
и адекватности всех осознанных поведенческих реакций, поступков,
в вербальных проявлениях и т. д., дает основание предполагать наличие
достаточно зрелого состояния развития самосознания в целом, констати-
ровать, что личность является подлинным субъектом деятельности.

Любой человек не рождается, а становится субъектом в процессе
своей деятельности, общения и других видов активности. Субъект –
это человек, на высшем (индивидуализированном для каждого) уровне
активности, целостности (системности), автономности и т. д. Для субъ-
екта окружающая действительность выступает не только как система
раздражителей (с которыми он взаимодействует на уровне реакций)
и сигнальных раздражителей, но, прежде всего как объект действия
и познания, а другие люди выступают для него тоже как субъекты.

Субъект – это всеохватывающее, наиболее широкое понятие чело-
века, обобщенно раскрывающее неразрывно развивающееся единство
всех его качеств: природных, социальных, общественных, индивиду-
альных и т. д. Личность, напротив, менее широкое определение челове-
ческого индивида. Оно обычно на передний план выдвигает ее социаль-
ные, а не природные свойства. Например, в психологическом словаре
под редакцией А.В. Петровского и М.Г. Ярошевского зафиксированы
два определения: «Личность: 1) человек как субъект социальных отно-
шений и сознательной деятельности; 2) определяемое включенностью
в социальные связи системное качество индивида, формирующееся в
совместной деятельности и общении» [1, с. 187]. При этом специально
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отмечено, что «в российской психологии человека как личность харак-
теризует система обусловленных жизнью в обществе отношений, субъ-
ектом которых он является» (там же).

При всей важности такого понимания личности нельзя не учиты-
вать и того, что ряд фундаментальных для человека психических
свойств (например, способности) имеют весьма значимые для своего
развития природные предпосылки. Это, прежде всего наследственные,
генетические задатки, которые непосредственно, существенно, но не
фатально определяют формирование способностей в процессе деятель-
ности, общения и других видов активности людей. А ведь подлинно
внутреннее в онтогенезе начинается с этих задатков, и именно они со-
ставляют исходные, самые первые внутренние условия, в процессе
взаимодействия которых с самыми первыми внешними причинами и
начинается возникновение человеческой психики.

Разработка категории субъекта в отечественной психологии связа-
на с именами Б.Г. Ананьева, Д.Н. Узнадзе и С.Л. Рубинштейна.

Субъекта характеризует, по С.Л. Рубинштейну, активность, спо-
собность и к развитию и интеграции, самодетерминации, саморегуля-
ции, самодвижению и самосовершенствованию. Субъект – это идеал
или высший уровень развития человека [2, с. 236].

В научно-педагогической литературе описаны причины низкого
уровня саморазвития, самообразования, недостаточного (низкого) ценно-
стного отношения к профессиональному самовоспитанию у студентов:
(М.М. Гумерова, И.А. Шаршов): недостаточной разработанностью теоре-
тических основ такого саморазвития, самообразования; неумением сту-
дентов воспользоваться возможностями самостоятельной работы для са-
моразвития, самообразования; недостаточным уровнем развития само-
сознания рефлексии; отсутствием реальных технологий реализации орга-
низации процесса профессионального самосовершенствования [3, 4].

Наше исследование показало, что наиболее важной причиной низ-
кого уровня стремления к профессиональному саморазвитию является
низкий уровень ответственности, субъективного контроля у студентов.

Субъективным контролем называется склонность человека брать
на себя и возлагать на других людей ответственность за то, что с ними
происходит. В отличие от субъективного может существовать так на-
зываемый объективный контроль событий, при котором они происхо-
дят по воле обстоятельств, случая, независимо от желания человека.

Уровень субъективного контроля определяет, в какой степени че-
ловек готов брать на себя ответственность за то, что происходит с ним
вокруг него.
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Целью нашего исследования было выявление условий эффектив-
ной организации процесса самовоспитания в Вузе, связи уровня субъ-
ективного контроля и профессионального саморазвития студентов.

Объектом исследования выступили студенты 1–3–4-х курсов
ИППиФСО КБГУ направления подготовки 44.03.01 Педагогическое
образование, профиль – «начальное образование».

В качестве гипотезы мы выдвинули предположение о том, что уро-
вень самовоспитания, саморазвития студентов зависит от субъективного
контроля; а также что рост субъективного контроля в процессе обуче-
ния в вузе происходит неравномерно.

Были использованы следующие методы исследования: анализ ли-
тературы, анкетирование, изучение педагогического опыта, сравни-
тельный эксперимент.

Мы сравнили показатели субъективного контроля и уровень само-
образования, самосовершенствования, саморазвития у студентов. Ком-
плексное исследование проводилось на основе следующих методик:

· Методика выявления уровня саморазвития Рогова Е.И. [5].
· Методика исследования уровня субъективного контроля [6].
Полученные данные приведены в табл. 1.

Таблица 1

Взаимосвязь уровня
субъективного контроля и саморазвития студентов

Саморазвитие (%)Уровень
субъективного контроля высокое среднее низкое

Высокий 78,5 17,6 3,9
Средний 34,7 45,9 19,4
Низкий 29,5 34,7 35,8

Из табл. 1 видно, что на высоком уровне саморазвитие находится у
студентов с высоким уровнем субъективного контроля 78,5 %. Менее
всего развито саморазвитие у студентов с низким уровнем,  среди них
высокий уровень саморазвития имеют лишь 29,5 %, средний 34,7 %
и низкий уровень показали 35,8 % студентов. У студентов с средним
уровнем субъективного контроля показатели несколько выше, чем
у студентов с низким уровнем. Средний и высокий уровень саморазви-
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тия у них имеют 80,6 %, а у студентов с низким уровнем субъективного
контроля 64,2 %.

В нашем исследовании мы сравнили уровень субъективного кон-
троля студентов первого, третьего и четвертого курсов. Данные приве-
дены в табл. 2.

Таблица 2

Динамика изменения уровня субъективного контроля

Уровень субъективного контроля 1 курс
(%)

3 курс
(%)

4 курс
(%)

Высокий 47,8 22,7 64,5
Средний 31,9 29,1 23,2
Низкий 20,3 48,2 12,3

Из табл. 2 видно, что на 1 курсе преобладают студенты с высоким
уровнем субъективного контроля (47,8 %), средний уровень субъек-
тивного контроля имеют 31,9 % студентов, низкий уровень у 20,3 %
студентов 1 курса. К 3 курсу, как мы видим, происходит снижение ответ-
ственности. Высокий уровень субъективного контроля имеют 22,7 %
студентов, средний 29,1 % и низкий уровень студентов имеют 48,2 %
студентов. К четвертому курсу опять возрастает уровень ответственно-
сти студентов. Высокий уровень субъективного контроля имеют 64,5 %
студентов, средний уровень имеют 12,3 % студентов, низкий 23,2 %
студентов 4-го курса.

Полученные данные подтверждают нашу гипотезу о том, что уровень
самовоспитания, самообразования, саморазвития зависит от уровня
субъективного контроля, от умения, желания студентов брать на себя
ответственность за получение необходимых знаний, для того, чтобы
стать настоящим профессионалом.

Мы также определили, что развитие субъективного контроля про-
исходит неравномерно. Студенты на первый курс приходят с довольно
высоким чувством ответственности, пройдя серьезные вступительные
испытания. Затем, к сожалению, у многих студентов это чувство сме-
няется самоуспокоенностью и лишь к четвертому курсу снова наблю-
дается рост ответственности студентов.
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Наше исследование показало, что высокий уровень субъективного
контроля, чувство собственной ответственности в процессе обучения
способствуют эффективному самовоспитанию. Студент уже не находит-
ся на позиции «я – студент, пусть меня учат, а переходит на позицию «я –
будущий специалист», т. е. я сам несу ответственность за получаемые
знания, без которых я не смогу стать хорошим профессионалом, на-
стоящим мастером своего дела. К сожалению, развитие субъективного
контроля в процессе обучения в вузе происходит неравномерно.
К третьему курсу наблюдается некоторая тенденция снижения чувства
ответственности студентов, которое возрастает только к пятому курсу.
Для того чтобы не снижался уровень субъективного контроля студен-
тов, не уменьшалось их чувство собственного достоинства, необходи-
мо предъявлять больше требований, давать больше творческих зада-
ний, которые бы развивали их инициативу, самостоятельность. Необ-
ходимо более продуктивно реализовывать такие дидактические прин-
ципы как принцип научности обучения, активности и сознательности,
связи теории с практикой.
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Аннотация. В настоящее время геймификация является неотъем-
лемой частью современного досуга и привлекает миллионы пользова-
телей по всему миру.  Несмотря на то,  что он является увлекательным
ее способом провести время, влияние на психическое здоровье
и благополучие человека вызывает много споров. Основной аудиторией
игр являются дети и подростки, психика которых недостаточно сфор-
мирована и подвержена влиянию со стороны игр. Одна и та же игра
способна оказать разное влияние: положительное или негативное. Со-
гласно исследованиям, игры способствуют улучшению когнитивных
функций человека, такие как обработка информации, решение проблем
и быстрое принятие решений.

Это связано с тем, что множество игр требуют от игроков использо-
вания  критического и стратегического мышления для выполнения
задач и прохождения уровней. Геймификация стала повседневным до-
сугом практически каждого человека. Игры позволяют снизить стресс
и тревожность, способны создать ощущение побега от реальности (эска-
пизма) и позволяют игрокам расслабиться и отдохнуть после тяжелого
дня. Более того, игры, где присутствует виртуальное общение, могут
улучшить социальные умения игроков и снизить чувство одиночества
и изоляции. В данной статье рассмотрена проблема влияния геймифи-
кации  на психологическое состояние человека.

Ключевые слова: психика, геймификация, игровая аддикция, гейм-
плей,  геймер, киберспорт, эскапизм.
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Annotation. Currently, gamification is an integral part of modern
leisure and attracts millions of users around the world. Despite the fact that
they are a fascinating way to spend time, their impact on mental health and
human well-being is controversial. The main audience of games are children
and teenagers whose psyche is insufficiently formed and influenced by
games. The same game can have different effects: positive or negative.
According to research, games contribute to improving human cognitive
functions, such as information processing, problem solving and quick
decision-making.

This is because many games require players to use critical and strategic
thinking to complete tasks and complete levels. Gamification has become an
everyday leisure activity for almost everyone. Games can reduce stress and
anxiety, can create a feeling of escape from reality (escapism) and allow the
player.

Keywords: psyche; gamification; gaming addiction; gameplay; gamer;
cybersport; escapism.

Геймификация – это компьютерная программа, служащая для ор-
ганизации геймплея (игрового процесса) и в онлайн играх может вы-
ступать как способ связи с партнерами по игре [4, с. 22]. Часто вместо
термина «компьютерная игра» используется «видеоигра», они могут
быть синонимами и взаимозаменяемы. Компьютерные игры могут быть
как самостоятельным проектом, так и создаваться на основе книг,
фильмов, а также реальных событий. С 2011 года в США видеоигры
официально признаны отдельным видом искусства.
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Игры могут стать способом рефлексии для человека. Большинство
игр нацелены на занятие досуга человека в свободное время после учебы,
работы. Людей, увлеченных геймификацией принято называть гейме-
рами.  Впервые этот термин появился в США в 1970  году.  Геймеры –
люди, играющие в видеоигры в свободное время [2, с. 18]. Они отли-
чаются сообразительностью, богатым воображением и наличием ин-
теллектуальных способностей. Со временем это стало отдельной суб-
культурой, которая также появилась в России. По исследованиям
в России геймерами являются около 43 млн человек.

Поскольку влияние игр индивидуально, на некоторых людей они
могут оказать негативное влияние. Одно из распространенных отрица-
тельных влияний это игровая аддикция. Некоторым людям с более не-
устойчивой психикой свойственно погружаться в игры, что приводит
к полной изоляции от реального мира. Они перестают обращать внима-
ние на аспекты своей жизни, не касающихся игры, такие как работа,
университет, социальный круг общения.

В играх уровень тревожности и агрессии человека значительно
снижается. Человек погружается в интерактивный мир видеоигры,
в котором развивается критическое мышление и воображение формирует
дугу мыслей. Геймер несет ответственность за каждое свое действие
в игре, что способствует дальнейшей его дисциплинированности, за-
ставляет его обдумывать и осознавать свои действия, искать наиболее
подходящий алгоритм действий, который приведет к нужному исходу
событий. Такие навыки могут пригодиться в реальной жизни при вы-
полнении работы или других поставленных задач. Выполненное дейст-
вие геймером в игре приводит к определенным последствиям и реаль-
ным результатам. Из этого следует, что компьютерные игры оказывают
влияние на фундаментальные принципы человеческой решительности
и способствуют достижению целей. Геймер должен осознавать, что ре-
зультат игры не всегда может быть положительным, он может оказаться
и отрицательным. Он должен принять победу и также уметь достойно
смириться с поражением в игре. Это формирует самоконтроль личности.
Играя в ту или иную видеоигру, геймер должен быть полностью скон-
центрирован, готовым к действиям, а также к тому, что ему придется
нести ответственность за действия внутри игры.

В 2021 году учёные Оксфордского института провели исследование,
в ходе которого изучили влияние игр на психику людей [8].  Они устано-
вили, что игры не наносят вреда психике человека. Научный сотрудник
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Института профессор Эндрю Пшибыльский (Andrew K. Pshzybylski) от-
мечал, что есть разница между игроками, которые играют не «потому,
что хотят», а «потому, что должны». Исследование проводилось на вы-
борке из 38 935 игроков. Основной целью исследователей было устано-
вить причинно-следственную связь между влиянием игр на самочувствие
человека. Исследование проводилось в течение двух недель. Такой про-
межуток времени был выбран для наиболее точного оценивания влияния
игр на самочувствие и удовлетворенность жизнью.

Эмоциональное благополучие часто измеряется в краткосрочной
перспективе, тогда как удовлетворенностью жизнью измеряется в дол-
госрочной перспективе. Двухнедельный интервал позволял измерить
оба аспекта с наиболее высокой точностью. В рамках исследования ис-
пользовались игры разных жанров: Animal Crossing: New Horizons
(Nintendo of America; 13 646 игроков), Apex Legends (Electronic Arts;
1158  игроков),  Eve  Online  (CCP  Games;  905  игроков),  Forza  Horizon  4
(Microsoft; 1981 игроков), Gran Turismo Sport (Sony Interactive
Entertainment; 19 258 игроков), Outriders (Square Enix; 1530 игроков)
и The Crew 2 (Ubisoft; 457 игроков). Исследователи сотрудничали с из-
дателями игр, которые рассылали игрокам электронные письма, содер-
жащие короткие приглашения принять участие в исследовании и опросе.
Участники ознакамливались с информацией и целью исследования, им
была предоставлена возможность дать согласие или отказ, а затем они
приступали к прохождению опроса. Было установлено, что из всех игро-
ков, прошедших опрос, 77 % были мужчины, 21 % женщины и 1,8 % –
третьего или небинарного пола. Средний возраст игроков составлял 34,
а их игровой опыт в среднем составлял 23 года.  Это исследование яв-
ляется уникальным, поскольку в прежних исследованиях игрокам
предлагалось вести дневники, в которых они описывали свои впечат-
ления от игры. В этот раз было дано разрешение на сбор игровых дан-
ных в реальном времени. Так, из 108 880 согласившихся игроков 42%
играли во время исследования. Именно этот факт привел к окончатель-
ной выборке из 38 935 активных игроков. Тем не менее, профессор
Пшибыльский считал, что такого количества участников было недоста-
точно, поскольку был получен доступ к ограниченному количеству
данных. Это было вызвано тем, что ученым приходилось напрямую до-
говариваться с геймерами, поскольку у Sony, Microsoft и Nintendo
сложные отношения с разработчиками, которых трудно убедить в том,
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что проведенное научное исследование отвечает интересам самих иг-
роков и не направлено на сбор личных данных.

Благодаря массовому распространению интернета в 2000-х годах
онлайн-игры стали доступнее. Благодаря этому обычное увлечение он-
лайн-играми могло перейти в настоящую профессию, хотя раньше мало
кто бы подумал, что многочасовая игра за компьютером станет кибер-
спортом.  Также как и обычный спорт,  киберспорт включает в себя ко-
мандные игры и дисциплины для одиночного выступления. Отличием от
обычного спорта можно выделить отсутствие возрастных ограничений в
киберспорте. В 2015 г. одним из победителей мирового первенства по
DOTA 2 стал шестнадцатилетний пакистанец Сумаил «Suma1L» Хассан,
его товарищу на тот момент было двадцать шесть лет.

Таким образом, геймификация в настоящее время имеет широкое
распространение и затрагивает все сферы жизни современного человека:
начиная от простого увлечения играми, заканчивая полноценной про-
фессией в сфере киберспорта. Не стоит забывать о группе людей, под-
верженных игровой аддикции. При оказании должной помощи даль-
нейших проблем можно избежать. Для этого необходимо внедрение и
совершенствование профилактических работ.
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Аннотация. В современной России данная тема является недостаточ-
но распространённой в методиках педагогики. На основе проведённого
исследования выявлены условия, обеспечивающие эффективность улуч-
шения качества обучения с использованием индивидуального подхода.

В данной статье мы рассмотрим описание типов на основе работ
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In this article, we will look at the description of types based on the
works of Carl Gustav Jung. The article suggests ways to use information
about personality types in a pedagogical environment.

Keywords: individual approach, typologies, differentiated learning,
pedagogy, psychology of learning.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью ис-
пользованием типологий личности в педагогике в учёте индивидуаль-
ных особенностей в учебном процессе, созданию персонализирован-
ных подходов к обучению и взаимодействию к учащимся, развитию
навыков коммуникации с учётом типологии личности, организации
дифференцированного обучения.

Цель исследования изучить корреляцию когнитивных функций
мозга со стилями обучения и вывести методики, позволяющие создать
персональные, дифференцированные подходы к обучению.

Задачи исследования
1.Определить в результате исследования корреляцию типов лично-

сти со стилями обучения учащихся.
2.Разработать методики с использованием полученных результатов

в целях нахождения индивидуального подхода к обучающимся.
Гипотеза исследования соотношения типов MBTI со стилем обу-

чения поможет разработать методики для подбора индивидуального
подхода в соответствии с типом личности ребенка, учитывая его инди-
видуальные характеристики, это поможет разработать методики для
улучшения качества образования.

Перед каждым учителем стоит вопрос об обеспечении успешности
в обучении каждого ученика. «Как работать на уроке со всем классом и
одновременно с каждым учащимся?».

Ответом на разрешение поставленного вопроса может стать прин-
цип дифференцированного подхода к обучению, осуществляемый на
субъектном уровне с учётом индивидуальных особенностей учащихся
в процессе обучения.

Индивидуальные качества и свойства обучающихся влияют на по-
требности в усвоении и применении знаний, они включают в себя: ра-
ботоспособность, концентрацию, быстроту или замедленность усвое-
ния материала, гибкость мыслительных процессов, на восприятие ма-
териала в целом.
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Очень важно знать психические особенности воспитанников, осо-
бенности их познавательной деятельности, свойства их обучаемости и
предрасположенность к определённого рода изучению предметов.

 Использование методики тестирования MBTI (Myers–Briggs Type
Indicator) для определения особенностей личности.

mbti – типология, изучающая естественные различия между людь-
ми, особенности психики индивидов, общие и индивидуальные черты,
пути социального взаимодействия в обществе.

Когнитивные функции влияют на стиль обучения следующим об-
разом.

Учёт уровня сложности когнитивных структур. Человек с незна-
чительной сложностью познавательных структур, как правило, оцени-
вает различные явления при помощи простой шкалы, в силу чего вос-
приятие действительности становится упрощённым и одномерным.

Активность/пассивность. Чем выше уровень активности, тем боль-
шую роль играют познавательные структуры в управлении поведением.

Степень открытости. Если структуры закрыты,  то человек не кор-
ректирует свои взгляды и убеждения под влиянием новой информации.

Использование когнитивных функций в педагогике может помочь:
Разработать индивидуальный подход к учащемуся. Преподаватель

должен быть готов перестроиться на разные стили общения и подачи
информации.

Создать условия для понимания изучаемого материала. Педагог
подаёт новую информацию так, чтобы связать её с уже имеющимися
у ученика знаниями – то есть создавать или менять, расширять сущест-
вующие ментальные схемы.

Развивать познавательные способности. Структура когнитивной
технологии обучения способствует стремлению узнавать новое, струк-
турировать собственные знания, формировать умения и навыки.

Когнитивные функции являются составляющими каждого типа.
В каждом MBTI типе есть 4 главные функции и они находятся строго
на своей позиции.

Классификация главных позиций
1.Доминантная функция – функция, на которую человек полагает-

ся в большей степени. Она является основополагающей для сознания и
помогает определить, какие потребности, цели и желания должны быть
удовлетворены для чувства полноценности.

2.Вспомогательная функция – функция, которая содействует до-
минантной в достижении ее потребностей и целей, сглаживает углы и
компенсирует ее несовершенства. Важный инструмент личностного
роста, отражает сильные стороны и склонности человека.
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3.Третичная функция – функция, которая помогает ребалансировать
чрезмерное увлечение вторичной; работа по ней приносит облегчение,
когда человек не испытывает стресса.

4.Низшая функция – функция, которой труднее всего пользоваться
и которая часто появляется только в состоянии стресса. Она является
антиподом доминантной, выступает в противовес ей.

Когда дело доходит до деления на экстраверсию и интроверсию
Юнг говорит, что экстраверт в основном ориентируется на окружаю-
щий мир, внешние изменения в нем, когда интроверты ориентированы
на внутренний мир его эмоции и ощущения.

Данные функции в свою очередь комбинируются с интроверсией и
экстраверсией, создавая комбинации.

(NE) Экстравертная интуиция в первую очередь говорит нам о
внешней направленности этой функции. Таким образом экстравертная
интуиция направлена в первую очередь в будущее, на генерирование
новых идей, различных исходов ситуаций.

(NI) Интровертная интуиция. Люди с доминирующей функцией Ni,
как правило, обладают сильным чувством интуиции и могут также быть
искусными в распознавании и анализе сложных систем или моделей.

Восприятие и интуиция – две функции восприятия. Они получают
информацию из окружающего мира и помогают ее обрабатывать. Вос-
приятие – это восприятие информации с помощью наших пяти органов
чувств: зрения, обоняния, осязания, вкуса и звука.

(SI) Интровертное восприятие напрямую связано со стойкостью,
долгом, выносливостью, прошлым, воспоминаниями и является внут-
ренней функцией. Сильные пользователи Si могут быть упрямыми, но
это также делает их такими сильными, они могут быть стоиками и час-
то используют прошлый опыт для принятия решений.

(SE) Экстравертное восприятие проявляется, когда мы обращаем
внимание на свое физическое состояние, 5 чувств нам говорят о реальном
мире. Это процесс в реальном времени, который происходит сейчас.

(TI) Интровертное мышление – это функция истины и точности.
Люди с этой функцией могут мыслить очень аналитически и логично,
воспринимая вещи как истинные или ложные.

(FE) Экстравертную эмоцию можно описать одним словом - груп-
повая гармония. Те, у кого есть данная функция, хорошо настроены на
эмоциональное состояние других и являются настоящими эмпатами.

(FI) Интровертная эмоция в отличии от экстравертной эмоции
в первую очередь опирается не на социальные нормы и правила, а на
свои личностные убеждения и принципы.
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Исходя из вышесказанного можно сказать, что практическая дея-
тельность показывает, что опытный педагог умеет определять типоло-
гические особенности учеников, но часто делая это интуитивно и бес-
сознательно. Таким образом педагог должен обладать качествами хо-
рошего психолога. Особенно значимые трудности в этом испытывают
начинающие педагоги. В связи с этим, педагог должен учитывать ин-
дивидуальные особенности ученика, чтобы обеспечить наибольший
процент осмысления материала.
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Аннотация. Память лежит в основе обучения и воспитания, при-
обретения знаний, личного опыта, формирования навыков. Она вклю-
чается во все виды и уровни деятельности, так как, действуя, человек
опирается на собственный и исторический опыт.
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Особое место память занимает в системе познавательных процессов,
объединяя восприятие, воображение и мышление в единую систему,
направленную на познание окружающей действительности.

Память является одним из основных психических познавательных
процессов личности человека. Она является опорой его жизни. Именно
благодаря ей человек может развиваться как личность, она является ос-
новой всех познавательных процессов.

Наша статья посвящена рассмотрению памяти как психический по-
знавательный процесс.

Ключевые слова: память, восприятие, воображение, мышление,
объем, быстрота запечатления, точность воспроизведения, длитель-
ность сохранения и готовность.

THE INFLUENCE OF PERSONALITY
ON THE CULTURE OF STUDENT BEHAVIOR

Pshigausheva R.Z.,
KBSU named after H.M. Berbekov, Nalchik, Russia

Gemueva A.A.,
3rd year student KBSU named after H.M. Berbekov,

Nalchik, Russia
Bashieva A.M.,

3rd year student KBSU named after H.M. Berbekov,
Nalchik, Russia

Annotation. Memory is the basis of learning and upbringing, the
acquisition of knowledge, personal experience, and the formation of skills. It
is included in all types and levels of activity, since, acting, a person relies on
his own and historical experience.

Memory occupies a special place in the system of cognitive processes,
combining perception, imagination and thinking into a single system aimed
at cognition of the surrounding reality.

Memory is one of the main mental cognitive processes of a person's
personality. She is the pillar of his life. It is thanks to her that a person can
develop as a person, she is the basis of all cognitive processes.

Our  article  is  devoted  to  the  consideration  of  memory  as  a  mental
cognitive process.
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Память – это сложный психический процесс, состоящий из несколь-
ких частных процессов, связанных друг с другом. Память необходима че-
ловеку, она позволяет ему накапливать, сохранять и впоследствии исполь-
зовать личный жизненный опыт, в ней хранятся знания и навыки.

Известный факт, что без памяти невозможно нормальное функцио-
нирование личности и ее развитие. Память заложена в основу способ-
ностей человека и является условием обучения, приобретения знаний,
развития умений и навыков. Память является важным познавательным
процессом, который лежит в основе развития и учения, обеспечиваю-
щим целостность и развитие личности.

Родоначальником научного психического анализа памяти считается
Г. Эббингауза. Изучением памяти занимались многие отечественные и
зарубежные психологи: С. Выготский, Ф.И. Зинченко, А.Н. Леонтьев,
П.П. Болонский, А.А. Смирнов, П. Жане, Г. Эббингауз, Г. Мюллер и
другие.

Современный процесс обучения и подготовка к итоговой аттеста-
ции выпускников предъявляет высокие требования к способности за-
поминания большого количества информации [4, с. 76].

Цель работы – исследовать память как познавательный процесс.
Основными задачами, которые мы ставили перед собой, являются:
– проанализировать основные научные подходы и направления

в области разработки проблем памяти;
– охарактеризовать основные её виды;
– изучить основные этапы развития памяти;
– раскрыть роль высших психических функций в процессах запо-

минания и воспроизведения;
– анализ формирование специальных мнемических действий.
Проанализировав многие литературные источники, мы можем с уве-

ренностью сказать, что память – это психический процесс организации
и содержания прошлого опыта, делающего возможным его повторное
использование в деятельности или возвращения в сферу сознания.

Память связывает прошлое человека с его будущим и настоящим
и является важнейшей познавательной функцией, которая лежит в ос-
нове развития и обучения человека. Без памяти человек не мог бы раз-
виваться как полноценная личность.

Практические разработки для повышения эффективности процессов
памяти опираются на связь памяти со всеми высшими психическими
функциями. Так, осмысленность ставится во главу списка предлагае-
мых способов улучшения памяти. Тот материал, ряд объектов, один
объект, что мы сможем выражать словом, нами будет запомнен более
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легко и более тщательнее, чем тот, что сможет быть воспринят исклю-
чительно зрительным или слуховым анализатором без опосредования
словом [5, с. 18].

И при условии, когда слова не только являются вербальной заме-
ной воспринятых предметов, но и выступают как результат осмыслен-
ности, когда слова не только выполняют назывательную функцию,
а слова являются понятием, содержащим в себе в единое целое связан-
ные предмет и мысли о нем. Но, избирая свой способ улучшения функ-
ции памяти, человек должен опираться и на индивидуальные особен-
ности своих анализаторов и всего ряда психических функций, а также
проявлять активность в изобретении личных способов.

В настоящее время перед психологической наукой стоит ряд слож-
ных задач, связанных с изучением процессов памяти: учение того, как
запечатлеваются следы, каковы физиологические механизмы этого про-
цесса, какие условия содействуют этому запечатлению, каковы его гра-
ницы, какие приемы могут позволить расширить объем запечатленного.

Память рассматривалась и анализировалась в рамках различных
направлений и в рамках различных научных теорий. Среди основных
можно отметить ассоциативный подход, подход социальный, генетиче-
ский и множество других. Без сомнения, в рамках каждой теории было
множество практических и без сомнения ценных наработок [3, с. 58].

Все виды памяти подвергаются научному анализу и исследованию.
Для исследования памяти применяется ряд методик, которые направ-
лены на исследования процессов запоминания, факторов сохранения,
причин забывания информации и возможности её воспроизведения.
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Аннотация. Созависимые отношения являются распространённой
проблемой, влияющей на психику и эмоциональное состояние каждого
из партнеров. В данной работе подробно раскрываются причины, фор-
мы и последствия созависимости, её отпечаток на психике человека.
Такие отношения обычно возникают из-за нескольких факторов, вклю-
чая низкую самооценку, неудовлетворенные потребности внутри пары,
страх потерять партнера, его одобрение или любовь, а также отсутст-
вие навыков установления здоровых границ в отношениях, что форми-
руется у человека ещё в детстве из-за его взаимоотношений в семье:
ребёнка либо гиперопекали, либо же, напротив, рядом не было роди-
тельской фигуры, к которой он мог обратиться. Освещается проблема
созависимости в паре, которая сопровождается чрезмерной поглощенно-
стью другим человеком, мучительными переживаниями – и отражается
на всех сферах жизни: профессиональная деятельность, личностное раз-
витие, физическое и эмоциональное здоровье, финансы и его отношения
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с семьей и друзьями. Статья призвана помочь читателям лучше понять
проблему созависимых отношений, её суть и помочь отличить созависи-
мость от здоровых взаимоотношений между партнерами.

Ключевые слова: созависимость; привязанность; травма; жертва;
взаимоотношения; психика.
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Annotation. Codependent relationships are a common problem affect-
ing the psyche and emotional state of each partner. This work reveals in de-
tail the causes, forms and consequences of codependency, its imprint on the
human psyche. Such relationships usually arise due to several factors, in-
cluding low self-esteem, unmet needs within a couple, fear of losing a part-
ner,  his  approval  or  love,  as  well  as  a  lack  of  skills  to  establish  healthy
boundaries in a relationship, which is formed in a person in childhood due to
his relationships in the family: the child was either overprotected, or, on the
contrary, there was no parent figure nearby to whom he could turn. The
problem of codependency in a couple is highlighted, which is accompanied
by excessive absorption in another person, painful experiences – and is re-
flected in all spheres of life: professional activity, personal development,
physical and emotional health, finances and his relationships with family
and friends. The article is intended to help readers better understand the
problem of codependent relationships, its essence and help distinguish code-
pendency from healthy relationships between partners.
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Созависимые отношения – это нарушение личных границ между
партнерами, когда два человека в отношениях эмоционально или фи-
нансово зависят друг от друга, а основная потребность одного – «при-
вязать» другого, сделаться его частью [1].

Часто бывает, что в партнерских отношениях один находится в па-
талогической эмоциональной и поведенческой зависимости от другого.
То есть теряет свои психологические границы, растворяется в партнере.
Он боится открыто обсуждать межличностные проблемы, игнорирует
свои желания и потребности в угоду другого.

Созависимость – поведение, сформировавшееся в результате не-
способности начинать и поддерживать здоровые отношения. Созави-
симые бессознательно выбирают себе проблемных партнеров, отноше-
ния с которыми помогают им чувствовать себя псевдо хорошими и
создают у них иллюзию осмысленности их жизни [2].

Психолог Алексеева О.Г. выделяет следующие формы созависимости.
1.Любовь через отказ от себя и растворение своей психологиче-

ской территории в территории партнёра.
«Я живу для того,  чтобы быть с ним рядом.  Он –  моя жизнь.  Без

него я никто и меня нет».
В этом случае партнёр играет роль родителя, отношением которого

созависимый заполняет свою внутреннюю пустоту. Неосознанно от-
ветственность за свою жизнь полностью передаётся партнёру. Жертва
отказывается от своих желаний, потребностей, целей, стремлений
в угоду партнеру, даже порой противореча собственным интересам,
идя против самой себя.

В этом сценарии жертва присваивает себе неосознанно взгляды,
вкусы, систему ценностей партнёра (как правило, абьюзивного), а его
критику всегда принимает как истину в последней инстанции.

2.Любовь через поглощение психологической территории
партнёра, через лишение его внутреннего суверенитета.

«Без меня он жить не сможет. Я знаю, как надо. Я знаю, как лучше.
Живу, чтобы у него всё было хорошо».

В этом сценарии роль родителя играет сам ищущий любви и за-
полнения своей пустоты внутри. Представления о любви у такого че-
ловека весьма искажены. Он заходит на психологическую территорию
человека «из лучших побуждений», сам того не осознавая.

Здесь ярко выражена роль контролирующего опекуна. Ответствен-
ность за жизнь партнера полностью принимается на себя. Собственные
желания, цели осознаются только через призму их полезности для
партнера. Последнего контролируют и им же управляют, как малень-
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ким несамостоятельным ребенком. Дабы подтвердить такую искажен-
ную систему представлений о себе, созависимый партнер в роли роди-
теля должен всем своим поведением оправдать необходимость такого
контроля, воспитания и излишней заботы.

3.Любовь через абсолютное владение партнером и разрушение
его психологической территории.

«Он должен полностью подчиняться мне. Он – мой раб. Я имею
полную власть над ним. Он – моя собственность».

Самый распространенный сценарий здесь: это крайнее выражение
любви через поглощение партнера и последующее его разрушение.
Разрушая другого, человек испытывает удовлетворение, доставляя дру-
гому страдания и имея власть над другим, значит, иметь над ним кон-
троль.  Удерживая около себя жертву,  такой человек получает пред-
ставление о себе как сильном самостоятельном и значимом. Партнер в
жертвенной позиции в данном случае подвергается манипуляциям, на-
силию и эксплуатируется как может.

4.Любовь через отражение в значимом другом человеке.
«Он должен восхищаться мной и удовлетворять все мои желания.

Он должен доказать,  что я лучше других и достойна /достоин любви.
Любовь к нему –  это тягость.  Но я должен/  должна получать свиде-
тельство того, что я необыкновенный человек».

В этом сценарии на партнёра перекладывается ответственность за
собственное благополучие. Ему предписывается поведение, которое
сможет заполнить опустошенное «Я» другого зависимого партнёра.

Во всех этих сценариях любовь является лишь способом компен-
сации собственной недостаточности, а партнёр – не более чем объек-
том, который должен заполнить эту недостаточность и отсутствие це-
лостности внутри. В созависимых отношениях потребность в подтвер-
ждении своей значимости и целостности со стороны других людей ста-
новится ненасыщаемой. Именно ненасыщаемость и является отличи-
тельной чертой созависимых отношений [3].

Но в чем же заключаются причины созависимых отношений между
мужчиной и женщиной?

Склонность к созависимому поведению часто формируется в дет-
стве. Причины связаны с особенностями взаимоотношений в семье и с
тем, как близкий взрослый реагировал на потребности ребенка: был ли
чуток к успехам и особенностям, был ли эмоционально доступен, давал
ли свободу действий или, наоборот, гиперопекал, когда ребенок уже
мог что-то делать сам, и его жизнь напрямую не зависела от родителя.
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Примечательно, что любая из крайностей может способствовать фор-
мированию созависимости в будущем.

Исследования показывают, что эмоциональное насилие и пренеб-
режение в детстве подвергают нас риску формирования созависимого
поведения в будущем. Созависимые отношения могут иметь глубокие
и долгосрочные последствия для всех участников. Они часто характе-
ризуются чрезмерной зависимостью и недостатком личных границ.
Психолог Яновский А.С. выделял следующие последствия.

1.Эмоциональные проблемы.
Созависимость часто связана с чрезмерным стрессом, тревогой и

депрессией. Недостаток автономии может привести к потере чувства
собственного «Я» и низкой самооценке.

2.Физическое здоровье.
Постоянное напряжение и стресс могут оказывать негативное

влияние на физическое здоровье, приводя к проблемам со сном, пище-
варением и другими хроническими заболеваниями.

3.Отношения с другими.
Созависимость в одних отношениях может влиять на другие взаи-

моотношения в жизни человека. Друзья и члены семьи могут чувство-
вать себя заброшенными или недооцененными, если все внимание уде-
ляется созависимому партнеру.

4.Профессиональная жизнь.
Созависимые отношения могут привести к недостатку внимания к

карьере или образованию, что может ограничить профессиональный
рост и успех.

5.Зависимость и злоупотребление веществами.
В некоторых случаях созависимость может развиваться в отноше-

ниях с человеком, страдающим от зависимости от веществ. Созависи-
мый партнер может начать злоупотреблять веществами сам, пытаясь
справиться с эмоциональным стрессом.

6.Финансовые проблемы.
В созависимых отношениях один партнер может брать на себя

чрезмерную финансовую ответственность, что может привести к дол-
гам и другим финансовым трудностям.

7.Потеря личного роста и развития.
Сосредоточение на потребностях другого человека может привести

к игнорированию собственных потребностей, желаний и целей, огра-
ничивая личный рост и развитие [4].

В итоге, созависимые отношения между мужчиной и женщиной –
это серьезная проблема, которая требует внимания и работы над собой.
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Чтобы предотвратить её развитие нужно обратить внимание на семей-
ный микроклимат, поскольку взаимоотношения с родителями или дру-
гими близкими могут повлиять на формирование созависимых образ-
цов поведения в будущем. Ребенок, чьи потребности и эмоциональные
связи были игнорированы или неудовлетворены в семейной среде или,
наоборот, он был подвержен гиперопеке и излишнему контролю, ли-
шенный возможности решать свои проблемы самостоятельно, может
развить созависимые черты во взрослой жизни. Преодоление созави-
симости может привести к более здоровым и устойчивым отношениям,
основанным на равенстве, уважении и любви.
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Аннотация. Ревность представляет собой негативно окрашенное
чувство, которое проявляется в случаях, когда человек ощущает недос-
таток внимания, любви, времени со стороны другого субъекта взаимо-
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отношений, в то время как их мнимо или же реально получает третье
лицо. Многие считают данное явление показателем любви к своей пер-
соне, при этом даже не задумываясь о его происхождении. Претензия
на обладание обусловлена и биологически, так как ревность была пре-
дусмотрена природой, как средство защиты объекта, наиболее подхо-
дящего для продолжения рода и даже подкреплена физиологически -
выделением тестостерона. Проблема ревности обретает огласку через
книги, фильмы, музыку и зачастую рассматривается не как негативное
чувство, которое необходимо корректировать. Люди могут обратить
внимание на негативные последствия проявления ревности чаще в слу-
чаях, когда они выражаются в причинении вреда другому человеку. Но
ведь чувства имеют тенденцию к развитию и даже легкая форма со
временем может перерасти в тяжелое состояние, приносящее страдания
не только самому человеку,  но и его окружению.  В работе будут рас-
смотрены причины ревности и ее последствия.

Ключевые слова: чувство ревности; романтические отношения;
причины ревности; последствия ревности; спроецированная ревность;
конкурирующая ревность; бредовая ревность.
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Annotation. Jealousy is a negatively colored feeling that manifests
itself in cases when a person feels a lack of attention, love, and time from
another subject of the relationship, while they are imaginary or actually
received by a third person. Many consider this phenomenon to be an
indicator of love for their person, without even thinking about its origin. The
claim to possession is also biologically conditioned, because Jealousy was
provided by nature as a means of protecting the object most suitable for
procreation and even supported physiologically by the release of
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testosterone. The problem of jealousy is made public through books, films,
and music and is often not seen as a negative feeling that needs to be
corrected. People may pay attention to the negative consequences of
jealousy more often in cases where they are expressed in harming another
person. But feelings tend to develop and even a mild form can eventually
develop into a serious condition, bringing suffering not only to the person
himself, but also to his environment. This work will look at the causes of
jealousy and its consequences.

Keywords: feeling of jealousy; romantic relationships; causes of jeal-
ousy; consequences of jealousy.

По мнению многих историков, автором первой научной концепции
ревности был З. Фрейд. Основные идеи он выразил в работе «О неко-
торых невротических механизмах при ревности, паранойе и гомосек-
суализме». Остановимся на его представлениях, являющихся важными
в понимании психологического содержания феномена ревности лично-
сти [3]. С позиции З. Фрейда, ревность в норме рассматривается как
аффективное состояние. Там, где она «вроде бы отсутствует в характере
и в поведении человека,  оказывается справедливым вывод,  что она
подлежит сильнейшему вытеснению и поэтому в бессознательной ду-
шевной жизни играет тем большую роль» [3, с. 77].

Мелани Кляйн предлагает иной способ – рассматривать ревность в
контексте анализа зависти. Так, по ее мнению, импульсы зависти на-
правлены на причинение вреда и порчи, а ревность вызвана страхом
потери любимого объекта.  Ревность выступает как более сложный и
менее деструктивный, чем зависть, механизм, который способствует
перераспределению разрушающих импульсов с первичного объекта
(мать или, точнее, наиболее репрезентативная ее часть – грудь) на иные
объекты (других людей), нарушающие диадическое единство с мате-
рью, и играет свою роль в преодолении зависти [4]. Определение рев-
ности с точки зрения Карен Хорни является «базальная тревога». Это
стабильное личностное образование, во многом определяющее систему
отношений человека с окружением, привнося в них невротический
оттенок [5, с. 97]. По утверждению автора, нормальная ревность сопро-
вождается стремлениями опередить соперника и одержать победу в
борьбе с ним за объект любви, а невротическая ревность порождает
бессознательные желания, способные вызвать к жизни мысли об устра-
нении не только соперника, но и объекта любви. Несколько иное пони-
мание ревности мы видим в работах Альфреда Адлера.  Это черта ха-
рактера, свойство личности, берущее начало из комплекса неполно-
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ценности и вытекающего из него комплекса превосходства. Ревность
трактуется как сложная установка, которая ни в каких ситуациях не
может приносить пользу личности [1]. Современный немецкий психо-
аналитик П. Куттер проблему происхождения ревности соотносит с
травмой отвергнутого ребенка, в разной степени переживаемой каж-
дым человеком, поскольку ни один родитель не в состоянии всегда
быть заботливым.  Ненависть и месть в случае ревности имеют по
большей части защитный характер, направленный на восстановление
нарциссического баланса [7]. Представитель гуманистической психоло-
гии Р. Мей делает акцент на чувстве собственничества, возрастающем
прямо пропорционально бессилию человека. Степень угрозы, связанной
для него с потерей другого,  есть степень,  в которой он чувствует рев-
ность. Ревность проявляется, когда человек ищет скорее власти, чем
любви, когда он не способен выстроить достаточную самооценку, не
видит собственной силы, своего «права жить» [8]. С позиции Эриха
Фромма, ревность принадлежит к свойствам личности: «Жажда славы,
власти, подчинения или зависть и ревность также коренятся в складе
характера человека и порождены каким-нибудь искажением или дефор-
мацией личности» [4]. Фромм описывает ревность, соотнося ее с зави-
стью, и анализирует эти явления как специфические виды фрустрации.

По убеждению А.Н. Волковой, В.Я. Спиридонова, усиление реак-
ции ревности характерно при следующих личностных особенностях:

1) инертные психические процессы, затрудняющие осознание, от-
реагирование и действие в данной ситуации;

2) идеалистический настрой, особенно в области межличностных от-
ношений; выраженное собственническое отношение к вещам и лицам;

3) завышенная или заниженная самооценка (при завышенной само-
оценке наблюдается деспотический вариант переживания ревности,
при заниженной – личность остро переживает собственную неполно-
ценность);

4) сильная зависимость от партнера в достижении каких-либо жиз-
ненно значимых целей (карьера, материальная обеспеченность и пр.).

Ц.П.  Короленко и Н.В.  Дмитриева к наиболее важным психологи-
ческим особенностям личности ревнивца относят: неадекватность и
неустойчивость самооценки; нестабильность эмоционального фона;
эмоциональную зависимость (созависимость) от близкого человека при
сниженном фоне душевной теплоты в отношениях; чрезмерное чувство
собственности и др. [6].

Иными словами, патологическая ревность отличается от нормаль-
ной лишь частотой и степенью выраженности ее проявлений. Это под-
тверждается и некоторыми клиническими исследованиями. Патологи-
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ческая ревность может возникать на основе нормальной и должна рас-
сматриваться в неразрывном единстве с ней. Такой термин использует-
ся обычно в психиатрии при наличии у человека сверхценных или бре-
довых идей ревности.

Выделяют следующие негативные последствия ревности:
1) ухудшение психологического состояния – ревность вызывает

чувство недоверия и неуверенности, что может привести к постоянно-
му стрессу и тревоге. Это может привести к развитию депрессии, тре-
вожных расстройств и других психологических проблем;

2) разрушение отношений – чрезмерная ревность может привести
к разрушению отношений с партнером, друзьями и близкими людьми.
В результате он может потерять доверие и поддержку окружающих;

3) ограничение личной свободы – ревность зачастую приводит
к контролю и ограничению свободы партнера. Это не только негативно
влияет на отношения, но и ограничивает свободу, что может привести
к недовольству и страданию;

4) потеря счастья и радости в жизни – ревность зачастую захваты-
вает человека настолько, что он перестает наслаждаться жизнью и ра-
доваться малым радостям. В результате он упускает возможность на-
слаждаться жизнью и строить счастливые моменты.

В заключении стоит обратить внимание на то, что ревность является
негативным чувством, которое может иметь множество истоков и спо-
собно развиваться со временем. Последствия могут причинить вред,
как и ревнующему, так и объекту, на которого направлена ревность.
Именно поэтому необходимо корректировать данное чувство и при на-
добности обращаться за специализированной помощью к психологу.
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Аннотация. К индивидуальным особенностям человека, отличаю-
щих его от других, относятся черты, которые характеризуют его волю,
т. е. умение преодолевать препятствия, отношение к другим людям,
труду, учебе, даже к самому себе. Все эти особенности обозначаются в
психологии понятием «характер».

В нашей статье мы расскажем о том, как характер человека влияет
на поступки человека, на его взаимодействие с окружающим миром,
а отсюда и на его социальное положение.
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Annotation. The individual characteristics of a person that distinguish
him from others include traits that characterize his will, i.e. the ability to
overcome obstacles, attitudes towards other people, work, study, even to
himself. All these features are designated in psychology by the concept of
"character".

In our article,  we will  talk about the character  of  a person as the most
important factor of personality. It influences both a person's actions and his
interaction with the outside world, and hence his social status.

Keywords: character, work, study, characterological features of
personality, hyperthymic, dysthymic, anxious, cyclothymic, affective-exalted,
emotive type.

Актуальность данной темы обусловлена тем, что характер человека
является важнейшим фактором личности. Он оказывает влияние как на
поступки человека, так и на его взаимодействие с окружающим миром,
а отсюда и на его социальное положение. Характер выражается как ус-
тойчивые способы поведения в различных ситуациях. Характер, как
говорят, трансситуативен, т. е. в разных ситуациях поведение человека
достаточно типично для него. Характер включают в личность, когда ее
рассматривают широко. В узком представлении личности характер
оказывается за пределами личности. Существует шуточная классифи-
кация личности, приводимая Б.С. Братусем, которая и показывает, что
личность и характер не совпадают. Бывает хороший человек с хорошим
характером, хороший человек с плохим характером, плохой человек
с хорошим характером и плохой человек с плохим характером. В этой
классификации характер – не личность. Личность решает, как посту-
пать в той или другой ситуации. Поступать нравственно или нет. Тогда
как нравственное поведение бывает неприятно окружающим людям.
Так, честный человек способен быть неуживчивым и нудным. Это и
говорит, что хороший человек обнаруживает плохой характер.

Таким образом, характер выступает как средство выражения лич-
ности, но не сама личность в сущности.

Цель исследования: выявить методы диагностики характерологи-
ческих особенностей личности студентов и провести эксперименталь-
ное исследование.

Гипотеза. Если регулярно проводить исследования по изучению
характерологических особенностей личности студентов, то это позво-
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лит выявить определенные черты характера, что даст возможность бо-
лее эффективно организовать их учебно-воспитательную деятельность.

Задачи
1. Изучить характер как индивидуальную характеристику личности.
2. Раскрыть пути формирования характера.
3. Раскрыть периоды становления характера.
4. Подобрать методики для определения характерологических осо-

бенностей личности.
5. Провести исследование характерологических особенностей сту-

дентов с помощью подобранных методик.
6. Составить рекомендации по выбору и организации исследования

характерологических особенностей личности.
Методы исследования
– эмпирические (анализ научной литературы по предмету, опрос,

наблюдение);
– теоретические (анализ методико-педагогической литературы,

мысленное моделирование).
Исследование развития характерологических особенностей студен-

тов проводилось на базе Кабардино-Балкарского государственного
университета. Нами были проанализированы характерологические
особенности трех студентов, являющихся обучающимися Института
педагогики, психологии и физкультурно-спортивного образования. Для
изучения данного вопроса нами была использована методика «Харак-
терологический опросник К. Леонгарда». Леонгард выделил 10 типов
акцентуированных личностей, которые относительно произвольно разде-
лены на 2 группы: акцентуации характера (демонстративный, педантич-
ный, застревающий, возбудимый) и акцентуации темперамента (гиперти-
мический, дистимический, тревожнобоязливый, циклотимический, аф-
фективно-экзальтированный, эмотивный). Характерологический опросник
Леонгарда включает в себя 88 вопросов, 10 шкал, соответствующих опре-
деленным акцентуациям характера.

На основании проведенного исследования следует отметить, что
некоторым студентам необходимо

1. Поддерживать усилия, направленные на достижение интересных
целей (у них хватает инициативы выбрать какое-то занятие или цель,
но не хватает упорства). Поощрять артистизм, но не переходя границы.

2. В деятельности желательно предоставить свободный режим, по-
ощрять, это активизирует инициативу. Постараться раскрепостить,
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чтобы действовали самостоятельно, а не по указке (по природе подчи-
няем). Избегать публичной критики. Внушать уверенность в своих си-
лах и правах. Не допускать слепой веры в чей-либо авторитет [5].

3. Повысить самооценку посредством привлечения внимания груп-
пы к данному человеку [6].  Желательно,  чтобы у индивида была воз-
можность выбора темпа работы. Подчеркивать ценность таких качеств,
как скромность, хладнокровие.

Итак, по итогу проделанной работы можно прийти к выводу, что
характер – это совокупность устойчивых индивидуальных особенно-
стей личности, проявляющихся в деятельности и общении, опреде-
ляющих типичные для нее способы поведения и реагирования на жиз-
ненные обстоятельства.

Характер – индивидуальное сочетание наиболее устойчивых, суще-
ственных приобретенных особенностей личности, проявляющихся в
поведении человека, в определенном отношении:

1) к себе (степень требовательности, критичности, самооценки);
2) к другим людям (индивидуализм или коллективизм, эгоизм или

альтруизм, жестокость или доброта, безразличие или чуткость, гру-
бость или вежливость, лживость или правдивость и т. п.);

3) к порученному делу (лень или трудолюбие, аккуратность или
неряшливость, инициативность или пассивность, усидчивость или не-
терпеливость, ответственность или безответственность, организован-
ность и т. п.);

4) в характере отражаются волевые качества (готовность преодоле-
вать препятствия, душевную и физическую боль, степень настойчиво-
сти, самостоятельности, решительности, дисциплинированности).

Характер не наследуется и не является прирожденным свойством
личности, а также не является постоянным и неизменным свойством. Ха-
рактер формируется и развивается под влиянием окружающей среды,
жизненного опыта человека, его воспитания. Влияния эти носят, во-
первых, общественно-исторический характер (каждый человек живет в
условиях определенного исторического строя, определенной социальной
среды и складывается как личность под их влиянием) и, во-вторых, инди-
видуальносвоеобразный характер (условия жизни и деятельности каждого
человека, его жизненный путь своеобразны и неповторимы). Поэтому ха-
рактер каждого человека определяется как его общественным бытием (и
это главное!), так и его индивидуальным бытием.
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Аннотация. В процессе изучения влияния характера личности
на культуру поведения студентов мы исследовали психологические осо-
бенности студенческого возраста, понятия темперамента, характера,
уровня развития качественных характеристик психических процессов.
Высокая значимость культуры поведения в современном обществе по-
казывает, что культура поведения является важным фактором успешной
социализации и самореализации личности. Студенты, как будущие спе-
циалисты и граждане, должны обладать высоким уровнем культуры по-
ведения, чтобы эффективно взаимодействовать с окружающими, стро-
ить карьеру и вносить позитивный вклад в общество.

Ключевые слова: характер, культура поведения, твердость ха-
рактера, решительность, уверенность в себе, независимость, согла-
сие, экстраверсия, индивидуалистическая культура, коллективистская
культура, социальные нормы, воспитание, культурные ценности.
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Abstract. In the process of studying the influence of personality charac-
ter on student behavior cultures, we investigated the psychological charac-
teristics of student age, the concepts of temperament, character, and the level
of development of qualitative characteristics of mental processes. The high
importance of the culture of behavior in modern society shows that the cul-
ture  of  behavior  is  an  important  factor  in  the  successful  socialization  and
self-realization of an individual. Students, as future professionals and citi-
zens, must have a high level of culture of behavior in order to effectively in-
teract with others, build a career and make a positive contribution to society.

Keywords: adaptation, support, pedagogical communication, quality of
education, productive activity, pedagogical duty, communicative competence,
personal contact, motivation.

Исследования показывают, что у современных студентов часто на-
блюдаются проблемы с культурой поведения: несдержанность, неува-
жительное отношение к окружающим, нарушение этических норм. Это
негативно сказывается на их учебе, общении и профессиональной дея-
тельности. Несмотря на признание важности характера в формирова-
нии поведения человека, влияние характера личности на культуру по-
ведения студентов исследовано недостаточно полно. Понимание этой
взаимосвязи позволит разработать более эффективные мероприятия по
формированию культуры поведения у студентов.

Изучение влияния характера личности на культуру поведения сту-
дентов позволит выявить особенности и закономерности этого процесса,
а также разработать практические рекомендации по формированию вы-
сокой культуры поведения у молодых людей.

Цель работы: изучить влияние характера личности на культуру
поведения студентов.
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Задачи исследования
1. Провести теоретический анализ понятия характера личности и

его влияния на поведение человека.
2. Изучить особенности культуры поведения студентов.
3. Выявить типы акцентуаций характера и их влияние на культуру

поведения студентов.
Характер личности – это качественная индивидуальная характери-

стика, объединяющая в себе устойчивые и постоянные свойства психики,
которые определяют поведение и особенности отношения человека [1].
Характер в структуре личности объединяет в себе совокупность раз-
личных ее качеств и свойств, накладывающих отпечаток на поведение,
деятельность и индивидуальное проявление. Совокупность существен-
ных,  а главное,  устойчивых свойств и качеств определяют весь образ
жизни человека и его способы реагирования в той или иной ситуации.
Характер индивида формируется, определяется и образуется на протя-
жении всего его жизненного пути. Взаимосвязь характера и личности
проявляется в деятельности, общении, обуславливая при этом типич-
ные способы поведения. Любая черта – это некоторый стабильный и
неизменный стереотип поведения.

Характер личности и культура поведения тесно взаимосвязаны, об-
разуя сложную и динамичную систему. Характер определяет основные
личностные черты, которые влияют на модели поведения, в то время
как культура устанавливает нормы и ожидания для социального взаи-
модействия.

Влияние характера на культуру поведения
•  Твердость характера:  люди с твердым характером склонны про-

являть прямоту, решительность и уверенность в себе, в своих взаимо-
действиях.

• Независимость: независимые личности предпочитают действо-
вать самостоятельно и не особо зависят от внешнего одобрения или ру-
ководства.

• Согласие: согласные люди склонны избегать конфликтов и демон-
стрировать непринужденность и уступчивость в своем поведении.

• Экстраверсия: экстраверты энергичны, общительны и открыты
новым возможностям, что проявляется в их социальном поведении в
виде активности и инициативы.

Влияние культуры на характер
• Индивидуалистические культуры: индивидуалистические культуры

подчеркивают независимость, самовыражение и личные достижения, ко-
торые могут формировать независимый и соревновательный характер.
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• Коллективистские культуры: коллективистские культуры ставят
во главу угла групповую гармонию, конформизм и взаимозависимость,
которые могут привести к более уступчивому и ориентированному на
группу характеру.

• Социальные нормы: социальные нормы, установленные в культу-
ре, определяют приемлемое и неприемлемое поведение и могут влиять
на развитие соответствующих черт характера.

• Воспитание: культурные ценности и методы воспитания могут
формировать основные личностные черты с раннего детства.

В экспериментальной части исследования влияния характера лич-
ности на поведение студентов мы использовали методику диагностики
социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда.

Опросник предназначен для изучения особенностей социально-
психологической адаптации и связанных с этим черт личности.

Авторами выделяются следующие 6 интегральных показателей.
1. Адаптация (А).
2. Приятие других (L).
3. Интернальность (I).
4. Самовосприятие (S).
5. Эмоциональная комфортность (E).
6. Стремление к доминированию (D).
Каждый из них рассчитывается по индивидуальной формуле, най-

денной, по всей вероятности, эмпирическим путем. Интерпретация
осуществляется в соответствии с нормативными данными, рассчитан-
ными отдельно для подростков и взрослой выборки [7].

В исследовании были задействованы 30 человек – студенты 1 курса.
Адаптация (A)
Высокий уровень – 73 %.
Средний уровень – 27 %.
Самовосприятие (S)
Высокий уровень – 100 %.
Приятие других (L)
Высокий уровень – 90 %.
Средний уровень – 10 %.
Эмоциональная комфортность (E)
Высокий уровень – 60 %.
Средний уровень – 40 %.
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Интернальность (I)
Высокий уровень – 93 %.
Средний уровень – 7 %.
Стремление к доминированию (D)
Высокий уровень – 36 %.
Средний уровень – 57 %.
Низкий уровень – 7 %.
Исходя из полученных данных следует, что студенты 1-х курсов

хорошо адаптированы.
В данной работе было исследовано влияние характера личности на

культуру поведения студентов.
Основные выводы
• Черты личности могут оказывать значительное влияние на куль-

туру поведения студентов, влияя на такие аспекты, как поведение
в конфликтах, стили лидерства, мотивацию к учебе, прокрастинацию
и восприятие стресса.

• Добросовестные студенты, как правило, более организованы, от-
ветственны и склонны к компромиссу, что может объяснить их более
высокую склонность к сотрудничеству в конфликтах.

•  Студенты с высокой открытостью опыту,  как правило,  более лю-
бопытны, гибки и готовы пробовать новое, что может объяснить их бо-
лее высокую склонность к избеганию конфликтов.

• Влияние характера личности на культуру поведения студентов
имеет важные последствия для их учебных результатов, отношений со
сверстниками и преподавателями, а также для их общего благополучия.

В целом данная курсовая работа подчеркивает важность понимания
влияния характера личности на культуру поведения студентов. Резуль-
таты исследования могут быть использованы для разработки более эф-
фективных стратегий для поддержки студентов в их академическом и
личном развитии.
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Аннотация. Проблема адаптации первоклассника к обучению в
школе представляет собой одну из наиболее важных проблем для педа-
гогики и психологии образования, поскольку от успешности адаптации
ребенка в школе будет зависеть не только дальнейшее его обучение, от-
ношение к учению, учителю и сверстникам, но и способности к даль-
нейшему психическому, личностному и социальному развитию.

Ключевые слова: адаптация, сопровождение, педагогическое
общение, качество образования, продуктивная деятельность, педагоги-
ческий долг, коммуникативная компетентность, личный контакт, мо-
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Annotation. The problem of adapting a first-grader to school is one of
the most important problems for pedagogy and psychology of education,
since not only his further education, attitude to teaching, teacher and peers,
but also the ability to further mental, personal and social development will
depend on the success of the child's adaptation to school.
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education, productive activity, pedagogical duty, communicative competence,
personal contact, motivation.

Поступление в школу является переломным моментом в жизни ре-
бенка. Ключевая особенность положения учащегося, школьника состо-
ит в том, что его учеба является теперь обязательной. За нее он ответст-
венен перед учителями, друзьями, родственниками [11, с. 82].

Адаптация к школе представляет собой важную и серьезную про-
блему, поскольку ситуация неопределенности всегда волнует, а перед
школой каждому ребенку свойственно испытывать особенное волнение.
Условия его жизни коренным образом меняются. Иногда случается так,
что ребенок в младших классах станет подчиняться большинству –  во-
преки собственным желаниям. Следовательно, ребенку необходима по-
мощь в этот столь непростой для него период жизни –  ведь ему нужно
обрести самого себя, он должен научиться сам отвечать за свои поступки.

Цель исследования: выявить и научно обосновать формы и методы
психолого-педагогического сопровождения процесса адаптации перво-
классника к школе.

Задачи исследования
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•Определить психолого-педагогическую сущность процесса адап-
тации первоклассника к школе.

•Проанализировать практический опыт процесса адаптации перво-
классника к школе.

•Определить критерии, показатели и средства измерения степени
адаптации первоклассника.

•Обосновать формы и методы психолого-педагогического сопро-
вождения процесса адаптации первоклассника к школе.

В соответствии с целью и задачами исследования и, учитывая спе-
цифику предмета исследования, выбран комплекс методов: теоретиче-
ский анализ психолого-педагогической литературы, обобщение и анализ
психолого-педагогического опыта, наблюдение педагогического обще-
ния, анализ результатов.

Согласно мнению ряда ученых, в том числе, Л.И. Божович [2, с. 32],
процесс адаптации ребенка к школе может быть разделен на несколько
этапов, каждый из которых обладает своими особенностями.

Первый этап – этап ориентировочный, его характеристики – бурная
реакция и значительное напряжение практически всех систем организма.
Продолжительность данного этапа две-три недели.

Второй этап – является неустойчивым приспособлением, когда орга-
низму свойственно искать и находить какие-то оптимальные варианты
реакций на данные воздействия. На втором этапе затраты снижаются,
бурная реакция начинает затихать.

Третий этап – представляет собой период относительно устойчивого
приспособления, когда организму свойственно находить наиболее под-
ходящие варианты реагирования на нагрузку, которые требуют меньше-
го напряжения всех систем.

При поступлении в школу происходит кардинальное изменение
в системе социальных отношений и деятельности ребенка, данное из-
менение совпадает с периодом второго физиологического кризиса, ко-
торый приходится на возраст 6–7 лет.

Готовность ребенка к систематическому обучению в школе пред-
ставляет собой один из наиболее важных итогов гармоничного психи-
ческого развития в период дошкольного детства и залог успешного
обучения в школе.

Проверить степень адаптации ребенка к школе можно при помощи
ряда методик, в частности, проективного теста личностных отношений,
социальных эмоций и ценностных ориентаций «Домики», опроса роди-
телей, беседы с педагогами и т. д.
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Для того чтобы процесс адаптации ребенка к школе был успеш-
ным, целесообразно проводить программу «Школа будущего перво-
классника», цель данной программы – оказать помощь шестилетним
детям в построении содержательного образа настоящего школьника,
благоприятствовать более успешной их адаптации к школе в условиях
систематического обучения.

Адаптация к школе является процессом перестройки познаватель-
ной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер ребенка. Важно
благополучно ввести ребенка в окружающий его коллектив, в новый
для него коллектив и научить его не только распознавать по внешним
признакам различные настроения и эмоциональные состояния окру-
жающих его людей, детей, но и умению анализировать их причины.
Для того чтобы на практике проверить эффективность использования
упражнений, игр, приемов, помогающих детям адаптироваться к школе,
был проведен эксперимент – на базе МКОУ СОШ № 2, г. Нарткала. До
начала эксперимента большинству детей с трудом удавалось принять
изменившиеся условия, принять новый коллектив, адаптироваться к
школьной жизни.

Для успешного знакомства детей друг с другом,  с коллективом це-
лесообразно использовать комплекс психогимнастических игр и уп-
ражнений, таких, как «Назови себя», «Позови ласково», «Передача
чувств». Школьные психологи рекомендуют проводить с детьми уп-
ражнения, цель которых – повысить самоуважение, развить спонтан-
ность, и успешно адаптироваться в коллективе, в частности, «Чего
я боялся, когда я был маленьким», Беседы о различных эмоциональных
состояниях и т. д.

Взаимодействие педагога и первоклассников в игровой деятельно-
сти педагога ставит их в рамки равного поиска игровых решений, они
учатся понимать друг друга, лучше узнают друг друга, учатся понимать
поведение, оценивать и соотносить свое поведение и интересы с пове-
дением и интересами других детей.

Именно в начальных классах происходит формирование основ ак-
куратности и опрятности, вежливости, точности, привитие хороших
манер, умения культурно вести себя в школе, дома, на улице и в обще-
ственных местах. При реализации работы с первоклассниками возмож-
но проводить специальные упражнения для того, чтобы дети плано-
мерно могли отработать отдельные навыки культурного поведения.
Важно научить детей действовать не только согласно правилам поведе-
ния, но и одновременно привить им умение действовать в связи с пра-
вилами, находить верный способ поведения в новой для детей обста-
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новке. Методами разъяснения могут быть рассказы учителя, проведе-
ние этической беседы, обсуждение фактов школьной жизни, проведе-
ние беседы по прочитанному рассказу, создание стендов по культуре
поведения.

Для лучшего усвоения первоклассниками правил культуры поведе-
ния, целесообразно проводить серию упражнений, а именно: упражнение
«Знаешь ли ты правила», ситуации для обсуждения – «В гардеробе»,
«В столовой» и т. д.

Для первоклассников реализация, проведение парной работы явля-
ется наиболее комфортной формой организации совместной деятельно-
сти на уроке.  Когда дети научатся работать в паре,  далее возможно им
предложить им групповую работу, а позже – и коллективную.

Также, для организации совместной деятельности детей на уроках
можно использовать такой прием, как прием поощрения, прием счет
команда, данные приемы являются весьма действенными, особенно на
начальном этапе формирования классного коллектива, сформировать
который необходимо для дальнейшего успешного обучения. После про-
ведения вышеуказанной серии упражнений, облегчающих процесс
адаптации детей к школе, процесс принятия школьных правил, нами
было проведено повторное тестирование детей с использованием мето-
дики «Домики». Тестирование показало, что все дети – 100 % – полно-
стью готовы к обучению в школе, они знакомы с коллективом, коллектив
является сплоченным, они знают школьные правила и выполняют их.
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Аннотация. Статья посвящена психике человека и о том, что с хо-
дом эволюции психика человека становится всё более развитой, мно-
гофункциональной и многогранной. В настоящее время, большую
часть населения всего мира стали интересовать различные расстрой-
ства, связанные с психическим состоянием. Психология, как наука, по-
могает изучить и разобраться в причинах, последствиях, консультации,
а также самом лечении психических заболеваний.
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Annotation. The article is  devoted to the human psyche and that  with
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population has become interested in various disorders related to mental
health. Psychology, as a science, helps to study and understand the causes,
consequences, counseling, as well as the treatment of mental illness itself.

Keywords: evolution, mental disorders, depression, anxiety, feelings,
emotions, mania.

В условиях современной среды обитания человеку доступны почти
все ресурсы для комфортной жизнедеятельности. Однако во всём мире
от депрессии страдает порядка 280 миллионов человек (3,8 % населе-
ния); от тревожных расстройств около 301 млн человек (4 % мирового
населения); коэффициент смертности от самоубийств равняется 9,2 смер-
тей на 100 тысяч населения.

Статистика, приведённая выше, заставляет задуматься: в чем же
причина подобных заболеваний психики? Почему эволюция преду-
смотрела данные заболевания у существ, обладающих высоким уров-
нем интеллекта? Для ответа на данный вопрос мы проанализировали
научную литературу, статьи, а также контент аудио-формата на эту тему.

Психика человека, с ходом эволюции, становится всё более разви-
той, многофункциональной и многогранной. Из-за того, что люди -
сложные организмы класса млекопитающих, обладающие интеллектом
и активно пользующиеся таким типом взаимодействия друг с другом,
как общение, им присущи эмпатия, социальные конфликты и психиче-
ские заболевания на фоне травмирующих опытов. Следственно, из-за
сильных стрессовых нагрузок, возникают нейропсихологические про-
блемы с тяжелыми последствиями, такие как, к примеру, тревожность
и депрессия. Рассмотрим данные явления.

В сочетании с депрессией, тревожное расстройство рассматривается
уже как один из симптомов. Депрессия – это устойчивое психическое
расстройство, основными признаками которого являются сниженное –
угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безраз-
личное – настроение и снижение или утрата способности получать
удовольствие.

«Депрессия указывает на несовершенство любви. Чтобы быть суще-
ствами любящими, нам необходимо также быть существами, впадающи-
ми в отчаяние от потери того, что мы любим и депрессия – механизм этого
отчаяния. Наступая, она приводит к разрушению нашего Я и в конечном
итоге к упадку способности дарить и принимать любовь. Депрессия –
воплощение идеи о том, что каждый из нас одинок внутри себя, разру-
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шает не только нашу связь с другими,  но и способность пребывать
в мире наедине с собой.  Любовь,  хотя и не служит профилактикой де-
прессии, смягчает метания нашего ума и защищает его от самого себя»
– Эндрю Соломон «Демон полуденный: Анатомия депрессии».

Каждый год в мире совершают самоубийства 700  тысяч человек.
Как говорил Эндрю Соломон, противоположность депрессии – не счастье,
а жизненная сила. Эта же сила воли, даже при малейших проблемах с
физическим здоровьем может постепенно и значительно истощаться.
Особенно данный феномен ярко выражен у людей, находящихся в де-
прессии, когда у них возникают проблемы на нейрофизиологическом
уровне. Важно отметить, что сила воли наименее эффективно работает
без мотивации. Именно мотивация заставляет человека заниматься
своими делами, несмотря на любые трудности. Например, когда у че-
ловека случается горе, он все равно идет на работу и выполняет свои
обязанности, потому что в его представлении дела выделены, как важ-
ные. Психика в свою очередь вознаграждает за выполнение данных за-
дач, в то время как у страдающего депрессией человека подобная сис-
тема вознаграждения выходит из строя и все пометки «важное» сни-
маются. Для человека с депрессией занятия, приносящие удовольствие
и самобичевание – равноценны. Конечно, люди с депрессией помнят,
что из этого лучше, но у них просто нет мотивации. И чем дольше че-
ловек живет без подобной обратно связи, тем более относительными
кажутся ему те или иные занятия.

Пожалуй, лучше всего определить понятие депрессии как душев-
ное страдание, захватывающее нас против нашей воли и затем пере-
стающее зависеть от внешних обстоятельств.

Объясним перечисленные психические явления с точки зрения
эволюции.

Прежде чем рассказывать о воздействии эволюции на психические
расстройства, нужно сперва объяснить, как работает эволюция.

Ведь, как и любая другая часть организма мозг формировался есте-
ственным отбором. Благодаря генетическим вариациям мозг наших
предков имел различие. Эти различия влияли на поведение человека
и в результате современный мозг имеет как способности, так и дефекты.

«Выживает не самый сильный вид, и не самый умный, а тот, кото-
рый лучше всех приспосабливается к изменениям». – Чарльз Дарвин.
Естественный отбор существовал ещё во времена древнего человека, в
этот период окружающая среда была очень суровой и выживали только
самые приспособленные организмы; те, которые были менее приспо-
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собленными отбраковывались естественным отбором, и таким образом
среднестатистическая особь становилась более похожей на сильную
особь, более адаптированную. Благодаря ему человеку удалось выжить в
тяжёлые времена, а также распространить свой вид по всей планете.

Тогда зачем нам нужны страх, отчаяние, обида, грусть, стыд? Неу-
жели они тоже так необходимы для выживания человека?

Американский ученый, основоположник эволюционной медицины,
Рэндольф Несси в своей книге «Хорошие плохие чувства» выделяет
следующие причины.

1.Формирование организма было направлено не на максимизацию
здоровья или продолжительности жизни, а на максимальное распро-
странение генов. Естественный отбор – механизм, направленный на
максимальное распространение генов, необходимых для адаптации в
окружающей среде, даже если это будет происходить в моральных му-
ках для человека.

2.Несоответствие. Наш организм не готов к реалиям окружающей
среды. Люди на протяжении всей истории человечества стремились
овладеть как можно большими ресурсами, окружить себя комфортом,
и на данном историческом этапе людям доступны почти все возмож-
ные ресурсы для комфортной жизнедеятельности. Однако пищевое
изобилие способствует росту людей с ожирением и диабетом; развитие
технологий и создание интернета, способствует тому, что люди стали
отстраняться друг от друга, становясь одиночными существами, а это
в свою очередь провоцирует развитие депрессии и суицидальных мыс-
лей у людей.

3.Защитные реакции. Основная функция психики человека – спо-
собность отражать воздействия предметов и явления реального мира.
Это происходит с помощью защитных механизмов психики, таких как
страх, гнев и так далее. Все эти эмоции служат для защиты, но бывает
такое, что вроде бы уместной ситуации для данной эмоции не было,
тем не менее сама эмоция проявляется у человека, это обусловлено
тем, что эмоциональные механизмы работают по принципу пожарной
сигнализации – лучше лишний раз сработать, чем какое-то явление из
внешнего мира не отразить, если говорить на простом языке.

Суммируя все данные, мы можем сделать вывод о том, что главная
цель эволюции и её механизмов есть сохранение и передача генов по
цепочке, этим можно объяснить даже существование психических рас-
стройств личности.
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Аннотация. Статья посвящена влиянию на мозг качества и коли-
чества сна. В ней рассматриваются механизмы работы мозга во время
прекращения бодрствования, фазы и циркадные ритмы человека. В
итоге статья подчёркивает важность здорового сна. А также предостав-
ленные рекомендации по улучшению качества сна.
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Abstract. The  article  is  devoted  to  the  influence  of  the  quality  and
quantity of sleep on the brain. It examines the mechanisms of brain function
during the cessation of wakefulness, the phases and circadian rhythms of
humans. Ultimately, the article emphasizes the importance of healthy sleep.
As well as provided recommendations for improving sleep quality.

Keywords: brain, sleep, melatonin, central gray matter of the brain
(CGM), REM-sleep, EEG rhythms (brain biorhythms).

Актуальность исследования обусловлена тем, что большинство
студентов недосыпают, вследствие чего у них наблюдаются проблемы
с памятью и снижением умственной активности, в целом. Известно, что
у большей части студентов есть такая тенденция: сидеть всю ночь перед
экзаменом, повторяя материал, ограничивая при этом сон, однако именно
он содействует лучшему запоминанию информации. К тому же, мнение
ученых приводит к выводу, что здоровый, крепкий сон столь же важен для
здоровья студентов, как питание и физическая активность.

Цель исследования: выявить влияние сна на активность мозга обу-
чающихся.

Задачи исследования
1.Выявить влияние сна на активность мозга.
2.Разработать рекомендации по улучшению работы мозга.
Характеристика выборочной совокупности: 50 студентов Кабар-

дино-Балкарского государственного университета им Х.М. Бербекова.
Зачем мы спим? Так что же сон и зачем нам нужно спать? Отметим:

спят не только млекопитающие, но и рыбы, птицы, пчелы, червяки, мухи,



293

муравьи и так далее. Что же такого ценного в состоянии сна, что ради него
живые существа жертвуют всеми благами бодрствования.

Отсюда следует, что здоровый сон – необходимое условие, позво-
ляющее избежать или обратить вспять ухудшение когнитивных функций.

Люди с нарушениями сна чаще всего жалуются на пробуждение
среди ночи – еще один фактор, способствующий ухудшению когнитивных
функций. Причиной тому множество. Если пробуждение связано со
стрессом, займитесь медитацией или слушайте лечебную музыку. Такие
техники способствуют расслаблению и усилению синаптической плас-
тичности.

Мелатонин – это не снотворное, поэтому он не оказывает седатив-
ного эффекта. С ним восстанавливается физиологический сон, тогда
как снотворные препараты просто отключают напряжение в мозге.

 Постоянным и важнейшим конкурентом ретикулярных ядер моста
является центральное серое вещество (ЦСВ) среднего мозга – главный
центр сна. Отсюда расходится по мозгу сонное состояние. При этом
значительная часть сигналов ЦСВ среднего мозга направлена на то,
чтобы отключить таламус. Если это удается, то сенсорные сигналы го-
раздо хуже достигают коры больших полушарий, и далее начинается
процесс засыпания. ЦСВ среднего мозга для генерации тормозных
«посылов» в числе прочего использует ядра шва. Одна из функций се-
ротонина в головном мозге, таким образом, подавление центров бодр-
ствования в момент перехода ко сну.

Система регуляции сна и бодрствования в целом не очень сложна.
Но даже так видно, как много у нее «опций и параметров»: взаимная
конкуренция центров, учет сигналов из внешней и из внутренней среды
организма, суточные ритмы и другое.

Важнейшим центром сна оказалась вентролатеральная преоптиче-
ская область гипоталамуса; важнейшим центром бодрствования – лате-
ральное ядро в связи с пищевой потребностью.

Ритмы ЭЭГ (биоритмы мозга) очень хорошо описывают общий
уровень активации ЦНС, а точнее, состояние коры больших полуша-
рий. Чем активнее наш мозг, тем выше частота волн ЭЭГ и меньше их
амплитуда. При сверхнапряженной умственной деятельности на ЭЭГ –
почти прямая.

Фазу быстроволнового сна назвали еще парадоксальным сном. Па-
радокс заключается в том, что, хотя на ЭЭГ кора больших полушарий



294

выглядит бодрствующей, человек продолжает спать. Получается, что,
отгородившись от внешнего мира,  мозг работает с уже имеющейся у
него информацией. Если в этот период спящего человека разбудить, то
зачастую окажется, что он только что видел сны. Эту фазу еще назы-
вают REM-сон, то есть фаза быстрых движений глаз. Действительно,
под закрытыми веками в этот момент активно двигаются глаза, как
будто идет просмотр информации.

Большинство людей свои сновидения не помнят (кстати, часть из них
все же возникает в фазу медленно-волнового сна). Наша память обычно
сохраняет лишь те сны, которые появляются в момент пробуждения. Под
утро снятся легкие сны и, как правило, не очень эмоционально нагру-
женные. Во время парадоксальной фазы эмоций в снах гораздо больше.
Вы можете посреди ночи проснуться, например, от кошмара. Или вдруг
после пробуждения вспомните о том, как летали во сне или находились
в каком-то замечательном и радостном месте.

Некоторые (примерно 1  человек из 15–20)  не только видят,  но и
помнят еженощные сны, интересные, как сериалы, и с нетерпением
стремятся к любимой подушке. Им можно только позавидовать. У них
каким-то образом сигналы во время парадоксального сна доходят до
сознания.

REM-сон – это фаза активной работы мозга с информацией. Она
очень важна, например, с точки зрения процессов образования и сохра-
нения памяти.

Рекомендации по улучшению работы мозга
1.Старайтесь спать по восемь часов за ночь без применения сно-

творного (оно может нарушить работу мозга).
2.Ложитесь в кровать не позднее полуночи.
3.Избегайте телевизора перед сном.
4.Старайтесь перед сном не ужинать тяжело.
5.Перенесите спорт и кофеин на первую половину дня.
6.Практикуйте гигиену хорошего сна.
7.В комнате должно быть максимально темно. При необходимости

надевайте маску для сна.
8. Выполняйте физические упражнения минимум за 2–3 часа до сна,

так как они повышают уровень адреналина и вызывают бессонницу.
9.Занимайтесь спортом по утрам, чтобы к вечеру уровень адрена-

лина успел нормализироваться.
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В эспериментальной части было проведено тестирование учащихся
института педагогики, психологии и физкультурно-спортивного обра-
зования:

Исходя из результатов тестирования можно сделать вывод о том,
что наше суждение о недосыпе студентов подтвердилось, так как
большинство выбрало ответ «6–7 часов», что является недостаточным,
так как нормой сна является 8 часов.

Также результаты показали, что информация после сна запомина-
ется легче, а достаточное количество сна развивает активность мозга
и повышает продуктивность студентов.
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Аннотация. Современное поколение школьников склонно к ре-
продуктивным действиям и недостаточному осмыслению информации.
К этому привело их неуправляемое пользование интернетом. Эта про-
блема вкупе с необходимостью приобщения детей к цифровой среде
привели к необходимости создания специальной модели обучения
младших школьников работе с информацией и их взаимодействия
с информационным миром.

Ключевые слова: взаимодействие младших школьников с инфор-
мационным миром, контекстное обучение работе с информацией.

Abstract. The current generation of schoolchildren is prone to reproduc-
tive actions and insufficient comprehension of information. This was caused by
their uncontrolled use of the Internet. This problem, coupled with the need to
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introduce children to the digital environment, led to the need to create a special
model for teaching younger students how to work with information and their
interaction with the information world.

Keywords: interaction of primary school students with the information
world, contextual learning to work with information.

Информация – это идеальная модель мира, которая обновляется
постоянно. Первый канал получения человеком информации – это
внешний мир. Процесс взаимодействия человека с внешним миром был
предметом изучения с древнейших времен и остается актуальным и в
наши дни. Динамичность мира и порождение новых проблемных задач
перед человеком имеет два основных последствия: неготовность к про-
должению деятельности в новых условиях жизни и к ее обессмыслива-
нию. В связи с этим возникает необходимость изменения условий жиз-
ни и деятельности, что не всегда возможно, или изменение человеком
своих потребностей и целей, освоение новой деятельности, на что не
каждый человек способен. Следовательно, возникает объективная не-
обходимость в некой инвариантной составляющей личности, которая
позволила бы человеку варьировать характер и формы своего взаимо-
действия с миром.

По представлению Б.Г. Ананьева, человек и мир взаимодействуют
как две системы [1]. Человек, по утверждению Ж. Нюттена, эффектив-
но взаимодействует только с осмысленным им миром [10]. А.А. Леон-
тьев определяет отношение каждого отдельного человека к человече-
скому миру как: а) практическое, реализующееся в непосредственной
предметной деятельности, «встроенной» в практическое взаимодейст-
вие его с действительностью; б) теоретическое, реализующееся в по-
знавательной деятельности или осуществляемой им в отрыве от непо-
средственного взаимодействия [9]. То есть человек в мире всегда – ак-
тивный деятель. Мир познается и осваивается человеком в процессе
деятельности. Как утверждает С.Л. Рубинштейн, мотивация человече-
ского поведения – это «опосредствованная процессом отражения субъ-
ективная детерминация поведения человека миром. Через эту мотива-
цию человек вплетен в контекст действительности» [11].

Осознанная человеком информация оформляется как ментальная
модель – механизм рассуждения, который существует в оперативной
памяти человека. Исследования привели теоретиков к утверждению,
что ментальные модели формируются посредством аналогического
мышления. Когда человек объясняет область, с которой он незнаком,
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он склонен опираться на знакомую область, которую он воспринимает
как похожую. Это включает в себя подключение к существующей мен-
тальной модели и импорт ее реляционной структуры в другую область
[12]. Потому так важно осознанное усвоение информации человеком.

За осознанным усвоением информации должно последовать ее
осознанное применение.

Человек выполняет деятельность, вкладывая в нее общепринятые
объективные значения и извлекает смыслы взаимодействия с внешним
миром. Возникает вопрос, как превратить учебную деятельность в кон-
текстную. А.А. Вербицкий в теории контекстного обучения предлагает
три модели учебной деятельности: семиотические, имитационные и
социальные [2]. В концепции контекстного обучения Р.М. Кумышевой
предполагаются учебные ситуации: задачные, имитирующие социаль-
ное взаимодействие; реального взаимодействия с миром и реального
воздействия на мир [13].

Что касается смысловой наполненности информации, то вначале
смыслами должна наполниться учебная деятельность. Для этого
П.М. Кумышева предлагает модель обучения в контексте взаимодейст-
вия человека с миром [4]. Обучение в таком контексте строится в рам-
ках модели диалога человека с миром, согласно которому человек по-
переменно выполняет деятельность во внешнем и внутреннем мирах.
Во внутреннем плане он анализирует воздействия на себя мира, затем
планирует свои ответные воздействия на мир, в конце цикла снова
выполняет воздействия на внешний мир по заготовленному во внут-
реннем мире плану [3].

Такая учебная деятельность является деятельностью смыслообразова-
ния. Само учение включает смысл познания для ориентации в мире [8].
Затем следует смысл самопознания для ориентации в своих внутренних
ресурсах [5]. Учебная деятельность становится формой взаимодействия
с миром и в этом – ее главный смысл. В процессе взаимодействия с из-
меняющимся миром обретает смысл самосовершенствование для ус-
пешного воздействия на мир [8].

По мере самосовершенствования обучающихся учебная деятель-
ность становится для них индикатором самоэффективности [6]. Учеб-
ные задачи, решаемые для прямого воздействия на предметы и ситуа-
ции внешнего мира, придают осмысленность созидательной (творче-
ской) деятельности [7].

Обучение работе с информацией в рамках описанной концепции
предполагает и своеобразную работу обучающихся с информацией.
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Изучение информации разделяется на следующие этапы:
1) поиск информации;
2) оценка информации;
3) отбор информации;
4) использование информации в учебной ситуации, ситуации, ими-

тирующей профессиональную деятельность; в реальной проблемной
ситуации.

Вся информация, которая поступает человеку в закодированной
(знаковой) форме, составляет информационный мир. Поскольку в нем
содержится информация и о предметном и социальном мирах, то ори-
ентация в информационном мире трансформируется в ориентацию в
мире вообще. Затем создаются ситуации применения информации в ре-
альных жизненных ситуациях, создается возможность оценить полез-
ность информации для жизни, и обеспечивается понимание информа-
ции в плане ее применимости к жизни. Таким образом, изучение ин-
формации трансформируется во взаимодействие с внешним миром.

Библиография
1. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. – СПб.: Питер,

2001. – 288 с.
2. Вербицкий А.А., Бакшаева Н.А. Проблема трансформации моти-

вов в контекстном обучении //  Вопросы психологии.  –  1997.  –  № 3.  –
С. 12–22.

3. Кумышева Р.М. Внешний и внутренний планы диалога человека
с миром // Психология диалога и мир человека (тренды современного
образования: сборник научных трудов. – Уфа, 2023. – С. 90–94.

4. Кумышева Р.М. Модель контекстного обучения: диапазон воз-
можностей // Парадигма современной гуманитарной науки и образова-
ния: традиции и перспективы: материалы II Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием. – Нальчик,
2024. – С. 38–43.

5. Кумышева Р.М. Роль внутренних ресурсов человека в контекст-
ной учебной деятельности студентов // Психология и образование:
опыт, перспективы, инновации: материалы IV Всероссийского форума
c международным участием. – Нальчик, 2022. – С. 300–306.



300

6. Кумышева Р.М. Смысл деятельности как индикатор самоэффек-
тивности субъекта // Динамика смысловой реальности и акме личности:
сборник научных трудов. – М., 2023. – С. 59–63.

7. Кумышева Р.М. Смысл созидательной деятельности в контексте
взаимодействия человека с миром // Смыслообразование и его контек-
сты: жизнь, структура, культура, опыт: сборник научных трудов. Элек-
тронное издание. – М., 2022. – С. 53–56.

8. Кумышева Р.М. Смысловые инварианты учебной деятельности //
Педагогика. – 2015. – № 1. – С. 72–80.

9. Леонтьев А.А. Деятельный ум (Деятельность. Знак. Личность). –
М.: Смысл, 2001. – 392 с.

10. Нюттен Ж. Мотивация, действие, и перспектива будущего. –
М.: Смысл, 2004. – 608 с.

11. Рубинштейн С.Л. Человек и мир. – М.: Наука, 1997. – 191 с.
12. Jones N.A., Ross H., Lynam T., Perez P., Leitch A. (2011) Mental

Models: An Interdisciplinary Synthesis of Theory and Methods. Ecology and
Society. Vol. 16, No. 1. Access: https://www.jstor.org/stable/26268859 The
date of visit: 2024.09.16.

13. Kumysheva R.M. (2019) The model of students' cognitive activity in
the context of interaction with the world. SHS Web Conf. Volume 70,
08023. Trends in the Development of Psycho-Pedagogical Education in the
Conditions of Transitional Society (ICTDPP-2019). https://www.shs-
conferences.org/articles/shsconf/abs/2019/11/shsconf_ictdpp2018_08023/sh
sconf_ictdpp2018_08023.html

УДК 37.013

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ УСПЕШНОСТИ

СТАРШЕКЛАССНИКОВ

Скибина Е.Б., Гуазова И.В., Алагирова И.А.-З.,
Кабардино-Балкарский государственный

университет им. Х.М. Бербекова, г. Нальчик, Россия

Аннотация. В статье рассматриваются особенности психолого-
педагогических аспектов повышения уровня успешности старшекласс-
ников, дается оценка степени влияния занятий спортивной деятельно-

https://www.jstor.org/stable/26268859
https://www.shs-/


301

стью на личность старших школьников, анализируется роль спортив-
ной деятельности в формировании мотивации достижения успеха.
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Старший школьный возраст характеризуется совершенно новой
для детей социальной ситуацией. Все познавательные процессы сфор-
мированы еще в подростковом возрасте. В старшем школьном возрасте
и в дальнейшем они будут только укрепляться и совершенствоваться.
Главное для старшего школьника теперь другое –  выход во взрослый
мир, овладение профессией, а значит, нахождение своего места в мире.

В старшем школьном возрасте (от 14 до 17 лет) заканчивается пер-
вый период полового созревания, идет общее созревание организма,
особое значение приобретает ценностно-ориентационная активность,
стремление к автономии, право быть самим собой, большое значение
приобретают дружба и доверительные отношения. Автономия соотно-
сится с понятиями: поведенческая автономия (потребность и право
самостоятельно решать личные вопросы), эмоциональная автономия
(потребность и право иметь собственные привязанности), моральная и
ценностная автономия (потребность и право на собственные взгляды).
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У старшеклассника складывается особая форма учебной деятель-
ности: она включает элементы анализа, исследования, при этом учеба
осознается как необходимый этап личностного самоопределения, про-
фессиональной направленности. Важнейшее психическое новообразо-
вание - личностное и профессиональное самоопределение, поэтому
учебная деятельность для школьника этого возраста является средст-
вом реализации своих жизненных планов [1].

Старший школьник включается в новый тип ведущей деятельности –
учебно-профессиональный, правильная организация которого во многом
определяет его становление в последующей трудовой деятельности.
У старшеклассников обычно ярко выражено избирательное отношение
к учебным предметам. Одна из характерных черт нынешнего старше-
классника – потребность в значимых для жизненного успеха знаниях.
Это определяет развитие и функционирование психических процессов.
Восприятие характеризуется целенаправленностью, внимание – произ-
вольностью и устойчивостью, память – логическим характером. Мыш-
ление старшеклассников отличается более высоким уровнем обобще-
ния и абстрагирования, постепенно приобретает теоретическую и кри-
тическую направленность.

Старшеклассники стремятся проникнуть в сущность явлений приро-
ды и общественной жизни, объяснить их взаимосвязи и взаимозависимо-
сти, выработать собственную точку зрения, дать свою оценку происхо-
дящим событиям. Своя точка зрения не всегда сходна с общепринятой,
это заключение, добытое собственным трудом, напряжением мысли.

Самостоятельность мышления в этом возрасте приобретает опре-
деляющий характер и крайне необходима для самоутверждения лично-
сти. Взрослые, учителя зачастую безапелляционно отвергают наивные,
еще не зрелые заключения, создавая своей бестактностью предпосылки
для конфликтов и недоразумений.

Если в подростковом возрасте мальчики больше всего ценят физи-
ческую силу, то старшеклассники уважают интеллектуальные качества.
Больше других ценятся живость ума, находчивость, умение остро чув-
ствовать проблему, быстро ориентироваться в материале, необходимом
для ее решения. Авторитетом в классе пользуются ученики, имеющие
проницательный ум, способные за видимыми фактами находить скры-
тые причины, предвидеть, строить смелые предположения. В юноше-
ском возрасте развивается умение комплексной оценки человека. Ку-
мирами становятся гармонически развитые люди, у которых качества
ума удачно сочетаются с физической развитостью, внешней привлека-
тельностью, хорошими манерами, стимулирующие процесс самовоспи-
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тания, который у многих старшеклассников приобретает силу, ус-
тойчивость и целенаправленность [2].

Нравственные и социальные качества старшеклассников форми-
руются ускоренными темпами. Более отчетливыми становятся мораль-
ные понятия, оценки, крепнут этические убеждения. Чувство взросло-
сти становится глубже и острее. Появляется стремление выразить свою
индивидуальность; у некоторых молодых людей это стремление при-
обретает гипертрофированные размеры. Любым способом им хочется
обратить на себя внимание, утвердить свою самобытность. Отсюда по-
теря чувства меры, демонстративное увлечение модными в данный
момент вещами, порой и не совсем безобидными. В этом случае могут
помочь терпимость и заинтересованная помощь взрослых.

В юношеском возрасте появляется усиленный интерес к этическим
проблемам. Первая любовь не только вносит сильные переживания в
жизнь молодых людей, но и заставляет практически решать многие не-
простые вопросы. Некоторые педагоги считают, что именно характер
разрешения этических ситуаций служит критерием морального разви-
тия личности. В этом возрасте высок интерес к «вечным» проблемам:
смысла жизни, счастья, долга, свободы личности [3].

У старшеклассников усиливаются сознательные мотивы поведе-
ния. Важнейшее значение имеет статус (положение) личности в кол-
лективе, характер общения и отношений между членами коллектива.
Коллектив способствует появлению как негативных, так и позитивных
качеств. В последнее время возросла роль неформальных молодежных
организаций, программы которых привлекают многих старшеклассни-
ков. У молодежи усилилось критическое отношение к действительно-
сти, повысились критерии оценок и требований к учителям и взрослым.

Жизненные планы, ценностные ориентации старших школьников,
стоящих на пороге выбора профессий, отличаются резкой дифферен-
циацией по интересам и намерениям, но совпадают в главном – каждый
хочет занять достойное место в жизни, получить интересную работу,
хорошо зарабатывать, иметь счастливую семью.

В старшем школьном возрасте происходит активное развитие лич-
ности и её самоутверждение. Это вызывает познавательную актив-
ность, а следовательно, рост мотивации к познанию и учению.

В современном мире личностная составляющая является важным
условием жизнестойкости человека. Проблема мотивации достижения
успеха является одной из самых важных в современной психологии.

Одним из наиболее эффективных методических приемов формиро-
вания мотивации достижения успеха у подростков является воздейст-
вие на мотивационную сферу, под этим учёные понимают развитие
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стремления у подростков улучшить свои результаты и превзойти дос-
тигнутый уровень.

Мотивация достижения успеха у подростков характеризуется на-
правленностью человека на достижение высоких результатов на основа-
нии своих усилий и связана с положительными эмоциональными пере-
живаниями субъекта, такими как радость и надежда. Стремление к успе-
ху является побуждающим и направляющим деятельность мотивом, в то
время как избегание неудач тормозит деятельность. Формирование моти-
вации достижения успеха происходит опосредованно, через взаимоотно-
шения, которые складываются между человеком и окружающим миром и
не имеет прямой зависимости от общественных условий. Основным ме-
ханизмом, позволяющим формировать новые высшие мотивы, является
сдвиг мотива на цель и её осознание, открепление мотива от объектив-
ных потребностных состояний организма.

Спортивная деятельность характеризуется такими психологиче-
скими особенностями, как ориентация на предельный уровень дости-
жений и высокие эмоциональные нагрузки, связанные с субъективной
значимостью результатов деятельности, остротой соперничества, пуб-
личностью выступлений в соревнованиях. В продолжительности и эф-
фективности занятий спортом существенная роль принадлежит моти-
вационной сфере личности [3].

Мотивы занятий физической культурой и спортом включают по-
требности в физических усилиях, переживании состояния психической
напряженности, преодолении соперника, испытании собственных
физических и психических возможностей. Реалистическое и конструк-
тивное отношение спортсмена к успехам и неудачам, объяснение ее ре-
зультатов внутренними, контролируемыми изменчивыми факторами
в наибольшей степени способствует поддержанию спортивной мотива-
ции и сохранению устойчивой самооценки.

Необходимо сформировать у подростков понимание того, что ус-
пех или неудача являются результатом того, насколько много усилий
было приложено для достижения цели.

Занятия спортом в современных условиях оказывают большое
влияние на формирование личностных качеств подростков. Это и ста-
новление характера, выработка ответственного отношения к себе и
воспитание позитивных личностных качеств.

Изучение методов и средств формирования мотивации достижения
успеха у подростков позволяет сделать следующие выводы.

1. Эмоции оказывают значительное влияние на формирование мо-
тивации достижения успеха у подростков.

2. Подросткам должна предоставляться свобода выбора заданий, так
как это способствует более ответственному отношению к деятельности.



305

3. Для развития мотивации достижения успеха необходимо, чтобы
деятельность была интересной для подростка.

4. Доброжелательная обстановка и атмосфера сотрудничества снижа-
ют страх потерпеть неудачу и стимулируют подростков к деятельности.

5. Создание ситуации успеха способствует повышению мотивации
достижения успеха.

Библиография
1.Родионов Г.И. Влияние психологических факторов на спортив-

ный результат. – М.: ФиС, 2008. – 111 с.
2.Грецов А.Г. Психология жизненного успеха для старшеклассни-

ков и студентов. – СПб.: Питер, 2013. – 208 с.
3.Кручинин В.А., Булатова Е.А. Формирование мотивации дости-

жения успеха в подростковом возрасте. – Нижний Новгород: ННГАСУ,
2010. – 155 с.

УДК 37

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГА ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Факова Р.Х.,
магистрант 2-го года

КБГУ им. Х.М. Бербекова, г. Нальчик, Россия
       Хачетлова С.М.,

КБГУ им. Х.М. Бербекова, г. Нальчик, Россия

Аннотация. Автор рассматривает направления и особенности
профессиональной деятельности педагога в условиях инклюзивного
образования. В настоящее время в системе образования актуализирует-
ся противоречие между необходимостью решения задач инклюзивного
образования и недостаточным уровнем готовности педагогов к их реа-
лизации в профессиональной деятельности.

Ключевые слова: профессиональная деятельность педагога, инк-
люзивная образовательная среда, психолого-педагогическое сопровож-
дение, учитель, учащиеся с особыми образовательными потребностями,
готовность педагога к работе с учащимися с особыми образователь-
ными потребностями.



306

FEATURES OF THE PROFESSIONAL ACTIVITY
OF AN INCLUSIVE EDUCATION TEACHER

Fakova R.H.,
2nd year undergraduate student

of the KBSU named after H.M. Berbekov, Nalchik, KBR.
Khachetlova S.M.,

KBSU named after Kh.M. Berbekov, Nalchik, Russia

Abstract. The  author  examines  the  directions  and  features  of  the
professional activity of a teacher in the context of inclusive education.
Currently, the contradiction between the need to solve the problems of
inclusive education and the insufficient level of readiness of teachers for
their implementation in professional activities is being actualized in the
education system.

Keywords: professional activity of a teacher, inclusive educational
environment, psychological and pedagogical support, teacher, students with
special educational needs, teacher's readiness to work with students with
special educational needs.

 Педагог инклюзивного образования – это профессия с высокой со-
циальной значимостью и востребованностью. Современная педагогиче-
ская практика столкнулась с серьезной проблемой включения всех детей,
в том числе детей с особыми образовательными потребностями, в про-
цесс обучения и воспитания. Мышление учителя не ориентировано на
индивидуальность ребёнка, его возможности и ресурсы, устойчиво до-
минирует установка на достижения и академическую успешность
в обучении. Вследствие этого появляется самый важный «барьер» –
нежелание или неподготовленность педагога работать в инклюзивном
классе, сопротивление самой идее инклюзии в образовании, сомнения
в её успехе и возможностях [1].

Это создает потребность в педагогах нового мышления, обладаю-
щим сформированным инклюзивным аспектом профессионально-
педагогической культуры, позволяющим организовывать эффективное
педагогическое взаимодействие со всеми участниками образовательно-
го процесса. По данным Международной организации труда (МОТ),
в 2023 году потребность в инклюзивных педагогах составляла около
69 миллионов человек.
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Новые профессиональные компетенции педагога инклюзивного
образования связаны с его готовностью принимать и обучать всех детей
вне зависимости от их реальных возможностей и особенностей психи-
ческого и физического здоровья; с готовностью к взаимодействию
с другими специалистами в рамках психолого-медико-педагогического
консилиума; с умением составлять совместно с другими специалистами
программы индивидуального развития ребенка; с владением специаль-
ными методиками, позволяющими проводить коррекционно-разви-
вающую работу и др.

Базовым психологическим процессом, влияющим на эффектив-
ность деятельности учителя, становится эмоциональное принятие этого
ребенка, в успешности обучения которого он не уверен. Учитель не
знает, как оценивать его индивидуальные достижения, каким способом
проверять его знания. Наиболее проблемные – дети с нарушениями ин-
теллекта. Они заведомо не смогут освоить учебную программу массо-
вой школы, для них чаще всего необходимо специальное построение
индивидуального образовательного маршрута и использование иной
программы обучения, что для педагога общеобразовательной школы
крайне сложно. В работе с ними необходимо учитывать иные образова-
тельные цели, нежели академические результаты. Удовлетворение осо-
бых образовательных потребностей этой категории детей во многом
связано с возможностью получения ими специально организованного
и осуществляемого по особым методикам трудового обучения, с соци-
ально-культурной адаптацией в обществе.

На практике учителя остаются один на один с такими детьми, остро
встает проблема неготовности (профессиональной, психологической и
методической) учителей массовой школы к работе с детьми с особыми
образовательными потребностями; обнаруживается недостаток профес-
сиональных компетенций учителей к работе в инклюзивной среде, нали-
чие психологических барьеров и профессиональных стереотипов педаго-
гов [2]. Педагоги общего образования нуждаются в специализированной
комплексной помощи со стороны специалистов в области коррекционной
педагогики, специальной и педагогической психологии, которая обеспе-
чит понимание и реализацию подходов к индивидуализации обучения
детей с особыми образовательными потребностями,  в первую очередь –
учащихся с ограниченными возможностями здоровья.

Педагоги, имеющие эффективный опыт работы в условиях инклю-
зивного образования, предлагают следующие способы включения:
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принимать учеников с инвалидностью «как любых других ребят
в классе»; включать их в те же виды активности,  хотя ставить разные
задачи; вовлекать учеников в групповые формы работы и в групповое
решение задач; использовать активные формы обучения – манипуля-
ции, игры, проекты, лаборатории, полевые исследования [3].

Учителям, реализующим инклюзивное образование, присваивают
новые ценности образования и учатся их осуществлять в своей профес-
сионально-педагогической деятельности через новые функции: анали-
тическую, прогностическую, проективно-конструктивную.

Аналитическая функция педагога инклюзивного образования
включает в себя теоретическое изучение, описание и объяснение сущ-
ности инклюзии, противоречий и закономерностей, причинно-следст-
венных связей, а также анализ, обобщение, интерпретацию и оценку
ведущего педагогического опыта по проблемам совместного обучения
детей с ограниченными возможностями здоровья и их нормально раз-
вивающихся сверстников.

Прогностическая функция строится на обеспечении научно обос-
нованного целеполагания, планирования и развития системы инклю-
зивного образования.

Проективно-конструктивная функция позволяет разрабатывать но-
вые педагогические технологии (содержание, формы, методы, средства
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья) и внедрять
результаты педагогической деятельности, исследований в педагогиче-
скую практику других образовательных учреждений.

Инклюзивный педагог – не просто учитель, а настоящий психолог,
организатор, лидер и друг для своих учеников. Для успешной работы в
этой области необходимо обладать следующими навыками: психолого-
педагогическими; коммуникативными; социальными и личностными [4].

Важная составляющая профессионально-личностной готовности
педагога, работающего с лицами с ограниченными возможностями
здоровья это готовность к оказанию помощи. Готовность к оказанию
помощи – интегральное личностное качество, включающее милосер-
дие, эмпатию, толерантность, педагогический оптимизм, высокий уро-
вень самоконтроля и саморегуляции, доброжелательность, умение на-
блюдать, способность суммировать наблюдения и использовать увели-
чившийся объем информации о ребенке для оптимизации педагогиче-
ской работы; перцептивные умения; креативность, творческий подход
к решению проблем, задач педагогической работы. Педагог должен
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осознавать значимость этих качеств и стремиться их развивать. Педагог,
работающий с детьми с ограниченными возможностями здоровья, дол-
жен обладать высоким уровнем регуляции своей деятельности, контро-
лировать себя в стрессовых ситуациях, быстро и уверенно реагировать
на изменение обстоятельств и принимать решения. Ему необходимо
иметь в своем арсенале умения, позволяющие справляться с негатив-
ными эмоциями, навыки релаксации, умение владеть собой, способ-
ность адаптироваться в трудных, неожиданных ситуациях.

Важным требованием к педагогу, осуществляющему педагогическую
деятельность с детьми с ограниченными возможностями здоровья, яв-
ляется проявление им деликатности и тактичности, в том числе умение
соблюдать конфиденциальность служебной информации и личных тайн
воспитанника.

Инклюзивное образовательное сообщество во многом изменяет
роль учителя, и такая профессиональная позиция педагога позволяет
ему преодолеть свои опасения и тревоги, выйти на совершенно новый
уровень профессионального мастерства, понимания своих учеников и
своего призвания [5].

Таким образом, профессиональная деятельность педагога в работе
с детьми с ограниченными возможностями здоровья предполагает
сформированность целого комплекса качеств, которые основываются
на личностных ресурсах.
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Аннотация. В статье рассматриваются психологические особенно-
сти здорового образа жизни. Формирование основ здорового образа
жизни человека следует рассматривать не только в физическом контек-
сте, а также с позиции психологии. Соблюдение здорового образа жизни
требует от человека определенных качеств: силы воли, дисциплиниро-
ванности, целеустремленности. Именно психологические качества чело-
века формируют основу для соблюдения здорового образа жизни (ЗОЖ).
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самоутверждение, отдых, профессиональная деятельность, рефлек-
сы, активность.

Одной из важнейших базовых потребностей человека является
здоровье. Здоровье определяет способность к осуществлению профес-
сиональной деятельности и способствует гармоничному развитию лич-
ности. Здоровье – это предпосылка к самоутверждению, к рациональ-
ному познанию окружающего мира и достижению счастья человеком.
Здоровье для человека представляет ценность, так как определяет ус-
пешность человека во всех сферах жизнедеятельности.

Однако важнейшее значение имеет не только физическое здоровье,
а также психическое здоровье. В рамках данной статьи рассмотрим
именно значение психического здоровья.

Под психическим здоровьем понимается состояние благополучия,
в котором человек максимально реализует имеющиеся у него способ-
ности, обладает способностью адекватно противостоять стрессам, эф-
фективно работать.

Психическое здоровье является важнейшим компонентом общего
здоровья.

Для психически здорового человека характерно отсутствие психо-
соматических или психических заболеваний, нормальное развитие пси-
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хики в соответствии с возрастом и благоприятное функциональное со-
стояние.

Состояние головного мозга определяет психическое здоровье лич-
ности. Состояние головного мозга характеризуется уровнем и качест-
вом мышления, развитием волевых качеств, степенью эмоциональной
устойчивости, развитием внимания и памяти.

Одним из компонентов здоровья, который также следует рассмот-
реть в контексте психологии здорового образа жизни, является нравст-
венное здоровье.

Нравственное здоровье представляет собой систему параметров
мотивационной и потребностно-информативной сферы жизнедеятель-
ности, основу которого определяет комплекс ценностей, мотивов и ос-
нов поведения индивида в обществе. Нравственное здоровье следует
рассматривать через призму моральных принципов, являющихся фун-
даментом социальной сферы жизнедеятельности человека [3, с. 51].

Нравственное здоровье имеет свои специфические особенности:
- сознательное отношение к профессиональной деятельности;
- овладение культурным наследием;
- активное неприятие нравов и привычек, которые противоречат

нормам жизни.
Высшей мерой здоровья человека является социальное здоровье.
Психическое здоровье оказывает влияние на состояние здоровья

человека в целом. Здоровый образ жизни является компонентом здоровья
человека, психология здоровья позволяет понимать основные аспекты
формирования здорового образа жизни.

Здоровый образ жизни – это индивидуальная система поведения
человека, обеспечивающая ему физическое, душевное и социальное
благополучие в реальной окружающей среде (природной, техногенной
и социальной) и активное долголетие. Он создает условия для нор-
мального течения физиологических и психических процессов, и тем
самым снижает вероятность различных заболеваний, а также увеличи-
вает продолжительность жизни человека.

В современном мире, когда произошла научно-техническая и про-
мышленная революция, почти все за человека делают машины и тем
самым лишают его двигательной активности. Спорт и физическая
культура составляют основную часть физической активности индивида.
На это у людей не всегда есть возможность, время, энергия, желание



312

и пр. Отсюда и появляется плохое самочувствие, вялость, болезни,
ожирение и другие недуги.

ЗОЖ можно охарактеризовать как активную деятельность людей,
которая в первую очередь направлена на поддержание и улучшение
здоровья.

Одним из ключевых аспектов здорового образа жизни является
правильное питание. Оно следует двум основным законам.

1.Закон равновесия принятия пищи. Организму нужно тратить
ровно столько же энергии, сколько он получает, ведь чрезмерное по-
требление пищи может привести к таким серьезным заболеваниям, как
атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, гипертония, диабет.

2.Закон разнообразия питания. Это подразумевает сбалансирован-
ное потребление продуктов, содержащих большое количество жира,
белка и углеводов.

Также, если рассматривать здоровый образ жизни глубже, то мож-
но заметить, что в нем существует некий свод правил, придерживаться
которых должен каждый человек:

- потребляйте пищу непосредственно при ощущении чувства голода;
- последний прием пищи должен быть минимум за 2 часа до сна;
- перерыв между приемом пищи до/после серьезных физических

нагрузок должен составлять не менее 1–2 часов;
- отказ от вредных привычек (алкоголь, курение и др.).
Особое внимание при соблюдении здорового образа жизни следует

уделять двигательному режиму, основой которого является регулярное
выполнение физических упражнений и поиск своего оптимального
уровня.

Таким образом, развиваются условные рефлексы. Человек, который
обедает в строго определенное время, хорошо знает, что в это время
у него есть аппетит, который сменяется ощущением сильного голода,
если обед задерживается. Нарушение режима дня разрушает сформи-
ровавшиеся условные рефлексы. Говоря о повседневной жизни, не
имеется в виду строгое расписание с поминутным бюджетом времени
для каждого случая на каждый день. Не нужно доводить режим до ка-
рикатуры с излишней педантичностью. Однако сам распорядок − это
своего рода стержень, на котором строится поведение человека как
в будни, так и в выходные дни [1, с. 25].

Рациональный режим труда и отдыха также является необходимым
элементом здорового образа жизни. При правильном и строго соблю-
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даемом режиме вырабатывается четкий ритм функционирования орга-
низма, что создает оптимальные условия для работы и отдыха, помога-
ет укреплению здоровья, улучшению работоспособности и повышению
производительности труда.

Обязательным условием сохранения здоровья в процессе трудовой
деятельности является чередование периодов работы и отдыха. Отдых
после работы не означает состояния полного покоя. Только при большой
усталости можно говорить о пассивном отдыхе. Желательно, чтобы ха-
рактер отдыха был противоположен характеру работы человека, то есть
контрастный принцип построения отдыха. Физически работающие люди
нуждаются в отдыхе, который не связан с дополнительными физически-
ми нагрузками, а работники умственного труда нуждаются в некотором
физическом труде в часы досуга. Такое чередование физических и умст-
венных нагрузок благотворно сказывается на здоровье. Человек, который
много времени проводит в помещении, должен хотя бы часть времени
отдыха проводить на свежем воздухе [2, с. 154].

В современном мире,  когда человека и его действия начинают за-
менять технологии, тем самым снижая его двигательную активность,
как никогда очень важно уделять внимание своему здоровью, вести
здоровый и активный образ жизни, избавляться от вредных привычек,
соблюдать режим питания, сна и отдыха, а также правильно организо-
вывать свою трудовую деятельность и время отдыха.
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го развития детей поколения альфа. Показано, что эти особенности и
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Поколение Альфа, рожденные после 2010 года, – это действительно
новые люди, со своими уникальными чертами и задачами. Термин «поко-
ление Альфа» был предложен австрийским социологом Марком Мак-
криндлом для обозначения нового поколения. Это поколение детей, у ко-
торых современные технологии стали частью их повседневной жизни.

 Для того чтобы понять, какие подходы следует применять для
обучения детей поколения Альфа, необходимо узнать, в чём особенно-
сти их психического развития.

Поступление в школу знаменует собой начало нового возрастного
периода в жизни ребенка – начало младшего школьного возраста, гра-
ницы которого совпадают с периодом обучения в начальной школе и
устанавливаются в настоящее время с 6–7 до 9–10 лет [4].

Начало обучения в школе ведет к коренному изменению социаль-
ной ситуации развития ребенка. С началом обучения в школе образ
жизни ребенка меняется коренным образом. Центром жизни младшего
школьника становится система «ребенок – учитель», определяющая
отношения ребенка к родителям и к сверстникам.

В связи с поступлением в школу ведущей деятельностью ребенка
становится учебная деятельность, что приводит к интенсивному разви-
тию интеллекта в младшем школьном возрасте. Развитие мышления
приводит, в свою очередь, к качественной перестройке восприятия и
памяти, превращению их в регулируемые, произвольные процессы.

Современные дети – они создатели, а не потребители. Эти дети ра-
но учатся программировать, они являются активными создателями
контента, ведут блоги, создают игры [2]. Они взрослеют быстрее, чем
их ровесники из предыдущих поколений, и скоро будут учить взрослых
пользоваться технологиями.

Их мозг привыкает к постоянной смене контента. Формируется
«клиповое», «калейдоскопическое» мышление, при котором дети вос-
принимают информацию фрагментарно, короткими кусками и яркими
образами, что мешает им сосредотачиваться. Детям поколения Альфа
значительно сложнее работать и анализировать большие объемы одно-
типной информации: например, им сложно читать книги, смотреть
длинные видеосюжеты и фильмы.
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Одна из характеристик детей – низкая концентрация внимания, ко-
торая составляет в среднем 1 секунду. Наряду с негативными сторонами,
это имеет и положительный аспект – развитие критического мышле-
ния. Критическое мышление детям необходимо для обеспечения соб-
ственной кибербезопасности, ведь родительский контроль не может
оградить от всех опасностей и сложностей. Представители поколения
Альфа потребляют огромное количество информации, поэтому с пер-
вых лет жизни они учатся анализировать информацию за более краткий
промежуток времени [5].

Дети-альфа любознательные, любят учиться, но только если им ин-
тересно, и они видят пользу в информации. У них есть проблемы с
концентрацией внимания, но в то же время они способны восприни-
мать огромный объем информации и быстро анализировать его. Они
быстрые, энергичные и творческие личности.

Дети поколения Альфа погружены в развитие и самореализацию,
поэтому для них очень важна мотивация получения знаний в лице их
практической пользы в будущем. Альфа – сомневающееся и рассуди-
тельное поколение. Дети будут задавать вопрос «зачем?», чтобы уз-
нать, как они смогут применить в жизни то, чему учатся. Если ребенок
не понимает зачем ему это, он будет сопротивляться обучению и моти-
вировать его будет практически невозможно [3].

Детям-альфам приходится успевать выполнять множество задач.
Мозг современного школьника начальных классов гораздо быстрее
анализирует информацию. В свободное время ребёнок «альфа» заходит
в TikTok и просматривает огромный поток информации. Контент необ-
ходимо критически осмыслить, принять его для себя или отвергнуть, а
затем сделать какой-либо вывод. Это три глобальных действия, кото-
рые современные дети выполняют за несколько секунд. Мозг упрощает
решение задач, а высвобождающийся пласт времени занимают крити-
ческое мышление и ответы на вопросы социума [6].

Характер младшего школьника имеет следующие особенности: в
большей степени наблюдаются такие характеристики, как вспыльчи-
вость, возбудимость, упрямство, жадность, у них выше математические
способности, они больше времени проводят дома, у них отчётливо замет-
ны склонность к несоблюдению правил, эгоцентризм, самоуверенность
(отсутствие потребности в поддержке окружающих), независимость,
ограниченная эмпатия, трудности в отношениях со сверстниками. У них
нет навыков выживания, в этом не было необходимости, поэтому они
более тонкие и ранимые, чем предыдущие поколения.



317

Вызывает тревогу доля эгоцентричных детей (47 % ответов), и надо
заметить, что эгоцентричное поведение во многом объяснимо другими
особенностями детей-альфа – повышенной заботой со стороны родите-
лей и высокой материальной обеспеченностью этого поколения. Ещё
одна черта, вызывающая опасение, – пренебрежение правилами, рас-
тущие в атмосфере благополучия, многочисленных прав и свобод дети
привыкают самостоятельно устанавливать для себя границы и испыты-
вают недовольство, сталкиваясь с чужими требованиями. Это распро-
страняется на разные ситуации – от правил дорожного движения до
требований учителя отступать в тетради 2 клетки от предыдущей запи-
си. При этом замечено, что добиться принятия норм и соблюдения пра-
вил значительно проще с помощью разъяснения их сущности и значи-
мости, в то время как на жёсткие требования и авторитарный стиль пе-
дагога дети альфа реагируют упрямством и отказом [7].

Поколение Альфа живёт с игрушками, развлечениями, средствами
коммуникации и образования, представленные дисплеями. Рисование
интереснее на планшетах, чтение – в электронном формате, энциклопе-
дии – через технологии виртуальной реальности, мультфильмы и игры –
на смартфоне, сказки на ночь – через приложения.

Приложения всё чаще задействуются родителями в развитии и
воспитании детей. Родители поколения альфа запрашивают ответ у Си-
ри (Apple), Алисы (Яндекс) или Маруси (VK). Приложения широко ис-
пользуются не только в учёбе и развлечениях, но и в домашнем воспи-
тании ребёнка. Взаимодействие переходит в цифровую среду – от ви-
део-звонков бабушкам до чистки зубов (как в случае с зубной щёткой
Grush – игровым контроллером, связанным со смартфоном: в игровой
форме приложение стимулирует и отслеживает процесс чистки зубов
и награждает ребёнка за результат) или игры (заменой живому питомцу
становятся радиоуправляемые собаки, а игрушки типа динозавров
CogniToys отвечают на тысячу вопросов ребёнка, смеются над его шут-
ками, запоминают привычки, проявляя индивидуальный подход в обще-
нии). Даже Дед Мороз звонит детям с Mail.ru, и они видят, как он запра-
шивает информацию именно о них у экосистемы Маруся. И важно, что
всё это не просто возможности организации детства современного ре-
бёнка 0–12 лет, это реальность, которую большинству уже активно
обеспечивают родители [8].
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Таким образом, особенностью этих детей является то, что их инди-
видуальное развитие обусловлено ускоренным технологическим про-
цессом. Для них технологии и связь с глобальным миром – естествен-
ная среда обитания с самого рождения. Поколение Альфа – это уни-
кальное поколение, которое принесет в мир новые идеи и решения.
Однако перед ними стоят и серьезные вызовы.  Чтобы помочь им ус-
пешно адаптироваться к новым реалиям необходимо создать для них
благоприятные условия для развития и роста.
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Актуальность нашей статьи объясняется потребностями современной
науки и практики в понимании нынешнего поколения детей. С 2010 г. де-
тей относят к новому поколению, несколько отличающегося от поколения
Z условиями жизнедеятельности и общей характеристикой.

Целью данной статьи является анализ образовательных потребно-
стей этих детей и готовности образовательной системы к их удовлетво-
рению. Низкое соответствие системы поколенческой специфике детей
Альфа наблюдается на самых разных уровнях, характеризуя соответст-
вующие проблемы.

В соответствии с характеристиками поколения Альфа очевидно,
что перед современным образованием, прежде всего школьным, встают
следующие вызовы:

− для Альфа необходима виртуальность в обучении;
− Альфа управляют своим познанием, т. е. им необходимы воз-

можность выбора и большая самостоятельность;
− выплеск творческой энергии не может ограничиваться рисунками

и поделками – благодаря своей фантазии дети могут производить более
сложные продукты;

− в вопросах объема и глубины знаний учитель не выдерживает
конкуренции с искусственным интеллектом;

− в плане содержательности, конкретности и наглядности инфор-
мации учебник проигрывает в сравнении с цифровыми средствами ин-
формации, доступными детям;

− для детей, имеющих в «кармане мир Интернета», информация не
представляет тайны, поэтому еще больше актуализируется проблема
мотивации получения и усвоения новых знаний;

− актуальность умения искать нужные знания отступает перед
умением отсеивать знания ненужные;

− в условиях роста активности, самостоятельности и излишней са-
моуверенности детей педагогу сложно удерживать внимание и дисцип-
лину на занятии;

− оптимизация выполнения задач с помощью цифровых техноло-
гий вызывает непонимание и критику детьми традиционных путей их
выполнения;
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− поколение Альфа ждет, что ему предоставят свободу мысли, слова
и действия, и школа сталкивается с задачами не формирования, а уже
развития критического мышления ребенка.

Дети поколения Альфа учатся и развиваются в образовательной
среде, которая отличается от среды предыдущих поколений. Вот неко-
торые особенности их обучения.

· Трудности с концентрацией внимания и усвоением информации,
требующей длительной фокусировки. Постоянное взаимодействие
с различными цифровыми платформами развивает способность к мно-
гозадачности.

· Индивидуализм: дети нового поколения становятся более неза-
висимыми и уверенными в себе, что влияет на их образовательные
стратегии.

Высокий риск интернет-зависимости и чрезмерного увлечения
гаджетами в ущерб реальному общению и активному отдыху. Они ста-
новятся беспокойными и чувствуют себя беспомощными без доступа к
смартфону, что может вызывать тревожность и чувство скуки. В связи
с широким доступом к технологиям дети теряют навыки письма от ру-
ки и склонность к запоминанию информации, так как они всегда могут
найти ее в интернете [1].

·Повышенная тревожность и стресс, связанные с постоянным по-
током новостей и информации.

·Нехватка живого общения и навыков социального взаимодействия.
·Трудности в отделении реального мира от виртуального. Дети-

альфа проводят немалое количество времени в виртуальном мире. Не-
смотря на то,  что они легко заводят связи в социальных сетях,  они не
стремятся обзаводиться прочными связями в реальном мире.

·Риск развития психологических проблем, таких как депрессия и
одиночество.

·Существует риск того,  что дети станут более замкнутыми и изо-
лированными от внешнего мира, столкнутся с кибербуллингом и попа-
дут под влияние сомнительных авторитетов.

·Бережное отношение к экологии является одним из их приорите-
тов. Они осознанно стремятся исправлять ошибки предыдущих поко-
лений и заботиться о планете.

За счет внимания и заботы родителей о психологическом здоровье,
это поколение обладает лучшим ментальным благополучием, так как
родители уделяют ему не меньше внимания, чем физическому здоро-
вью [2].
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Принимая во внимание изложенное, приведём несколько пунктов
для эффективной работы с поколением Альфа в начальной школе:

1) использование современных технологий;
2) геймификация обучения;
3) визуализация и мультимедиа;
4) проектная деятельность;
5) развитие социо-эмоциональных навыков;
6) гибкая методика обучения;
7) оценивание и обратная связь.
В мире стремительных технологических преобразований особую

ценность приобретают не цифры и коды, а то, что всегда было и оста-
ется фундаментом человеческого общения – доверие, уважение, взаи-
мопонимание [3]. Именно эти качества являются ключевыми в воспи-
тании и обучении детей поколения Альфа. Необходимо учесть сле-
дующее:

·Общайтесь с ними на равных, уважайте их мнение, поощряйте
любознательность.

·Помогите ребенку найти те сферы знаний, которые ему действи-
тельно интересны. Поддерживайте его увлечения, вдохновляйте на но-
вые открытия.

·Не бойтесь отходить от стандартных программ, экспериментируйте,
позволяйте детям самостоятельно выбирать направление изучения темы.

·Давайте им дополнительные материалы. Шпаргалки, где будут не
просто ответы, но и пути решения, видеоролики по теме урока, практи-
ческие задания вроде домашних опытов, которые заинтересуют их. У
детских научно-популярных каналов на YouTube сейчас огромная ау-
дитория, потому что «альфы» готовы учиться чему угодно, если с ними
говорят на языке развлечения.

·Хвалите чаще, критикуйте меньше. Предыдущее поколение хо-
рошо отзывалось на всевозможные рейтинги, им нравилось конкуриро-
вать и побеждать. Детям-Альфа все эти топ-10 безразличны.

·Ставьте им краткосрочные цели. Дети вообще не могут предста-
вить себе отдалённое будущее, они хотят видеть результат своих уси-
лий здесь и сейчас. «Не уверяйте их, что английский необходим, чтобы
поступить в МГИМО», – скажите им, что он поможет им смотреть са-
мых крутых иностранных ютуберов Предлагайте выбор. Дети-Альфа
не очень любят глубоко погружаться в одну тему,  им интереснее ос-
ваивать многое,  но по верхам.  Это не так плохо –  сейчас у них есть
возможность перепробовать множество хобби и дисциплин, чтобы по-
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том сосредоточиться на 3–4 самых интересных направлениях. Предла-
гайте им разные кружки, курсы и секции, разные способы изучать
предмет. Не критикуйте их, если они пробуют какое-то занятие и быст-
ро бросают – это естественный для «Альф» процесс [4].

·Предлагайте выбор. Дети-Альфа не очень любят глубоко погру-
жаться в одну тему, им интереснее осваивать многое, но по верхам. Это
не так плохо – сейчас у них есть возможность перепробовать множест-
во хобби и дисциплин, чтобы потом сосредоточиться на 3–4 самых ин-
тересных направлениях. Предлагайте им разные кружки, курсы и сек-
ции, разные способы изучать предмет. Не критикуйте их, если они
пробуют какое-то занятие и быстро бросают – это естественный для
«Альф» процесс [5].

Для эффективной работы с поколением Альфа учителям следует
проявлять креативность, гибкость и адаптируемость к изменяющимся
потребностям и интересам детей. Непрерывное обучение и мониторинг
последних образовательных инноваций помогут педагогу оставаться
в курсе современных трендов, эффективно использовать их в своей ра-
боте, сочетая традиционные методы обучения и цифровые технологии
с игровыми подходами. Данные действия наставника способны сделать
учебный процесс увлекательным и продуктивным для учеников на-
чальных классов, обеспечивая им максимально качественное обучение
и подготавливая к успешной адаптации в современном мире.
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Аннотация. В статье представлен обзор особенностей психолого-
педагогического сопровождения студентов учреждений среднего про-
фессионального образования. Психолого-педагогическое сопровожде-
ние в учреждениях СПО необходимо, так как в учебных заведениях
учится наиболее сложный контингент. Возраст обучающихся требует
особого подхода со стороны педагогов и психологов. Крайне важна
роль именно психологов, так как на этапе профессионального самооп-
ределения и стремления к самостоятельной жизни у студентов могут
возникнуть противоречия, которые они не в состоянии устранить само-
стоятельно.
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Студентами колледжей в Российской Федерации являются старшие
подростки (15–17 лет) и совершеннолетние (18 лет и старше). В психо-
логической науке данный период относится к одному из самых слож-
ных, так как происходят такие процессы как взросление и самоопреде-
ление. Именно развитие на данном этапе во многом и определяет даль-
нейшую жизнь человека. Студенты учреждений среднего профессио-
нального образования (СПО) считают себя взрослыми, однако у них не
в достаточной степени развиты самостоятельность, ответственность,
ценностные ориентиры. Кроме того, стремление к освоению профессии
и началу взрослой жизни не совпадает с наличием у него стойкой мо-
тивации к профессиональному обучению. Таким образом, наблюдается
конфликт между предъявляемыми профессиональными требованиями
и юным возрастом. Именно по причине обозначенных выше проблем
необходимо психолого-педагогическое сопровождение студентов в уч-
реждениях среднего специального образования. Работа педагога-
психолога в учреждениях СПО имеет ряд особенностей. Так, в коллед-
жах педагог-психолог работает с достаточно взрослыми людьми в от-
личие от школы, студенты стремятся к свободе, принятию самостоя-
тельных решений, независимой жизни. Мотивация студентов коллед-
жей – это получение профессии и вместе с тем начало самостоятельной
жизни. Но ожидания студентов не всегда оправдываются, так как начало
обучения в колледже приводит к мысли, что обучение не является
началом самостоятельной жизни. Такая ситуация является причиной
разочарования, а в дальнейшем – отсутствием желания учиться. В та-
ких условиях задача психолога заключается в оказании помощи сту-
дентам в повторной профориентации и в мотивировании обучающихся
к продолжению обучения и определению новых для себя целей и смы-
слов обучения выбранной профессии [5, с. 80].

Кроме того, одной из профессиональных задач педагога является
определение особенностей мотивационно-смысловой сферы личности
студента, определение вместе со студентом вектора его развития, по-
мощь в профессиональном самоопределении.

Одной из основных причин поступления молодых людей в учреж-
дения СПО является желание прекратить обучение в школе, так как
обучение в школе вызывало у них трудности, в том числе и сложные
взаимоотношения с педагогами и сверстниками. В большинстве случаев
среди таких студентов наблюдается педагогическая запущенность и  здесь
важна работа не только педагога, но и психолога [3, с. 7].
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Актуальные направления психолого-педагогического сопровожде-
ния в системе СПО.

1.Профилактика экстремизма, терроризма, различных зависимо-
стей (ПАВ, компьютерной и др.), бытовых правонарушений, суицидов,
жестокого обращения (в том числе буллинга, кибербуллинга), беспри-
зорности, безнадзорности; развитие у обучающихся межкультурной
компетентности и толерантности.

2.Групповая и индивидуальная работа со студентами по построе-
нию личных профессиональных планов, профессиональной карьеры,
формированию мотивации к участию в конкурсах профессионального
мастерства Ворлдскиллс, Абилимпикс и т. д.

3.Содействие в позитивной социализации, в том числе через про-
екты платформы «Россия-страна возможностей».

4. Содействие в создании условий для сохранения и укрепления
психологического и психического здоровья обучающихся, оказание им
психологической поддержки и помощи в трудных жизненных ситуациях.

5. Мониторинг психологического и психического здоровья студентов,
диагностика и контроль динамики личностного и интеллектуального раз-
вития обучающихся, их индивидуального прогресса и достижений.

6.Психологическое сопровождение процессов коррекционно-раз-
вивающего обучения, воспитания, социальной адаптации и социализа-
ции обучающихся с ОВЗ, находящихся в различных образовательных
условиях, средах и структурах, в том числе определение для каждого
ребенка с ОВЗ образовательного маршрута, соответствующего его воз-
можностям и образовательным потребностям.

7.Психологическая экспертиза и определение эффективности вне-
дряемых программ и технологий профессионального обучения.

8.Постинтернатное сопровождение детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей.

9.Оказание экстренной психологической помощи в кризисных си-
туациях и при кризисных эмоциональных состояниях обучающихся.

10.Психолого-педагогическое сопровождение студентов в учреж-
дениях среднего профессионального образования включает ряд этапов:
этап адаптации, этап интенсификации, этап идентификации. [1, с. 257].
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Таблица 1

Содержание психолого-педагогического сопровождения студентов
в учреждениях среднего профессионального образования

Содержание психолого-педагогического
сопровождения

Цель сопровож-
дения Мотивацион-

ный компо-
нент

Когнитивный
компонент

Контрольно-
оценочный
компонент

Результат со-
провождения

Этап адаптации

Определение
личностного
смысла выбран-
ной специально-
сти, сущности и
социальной зна-
чимости профес-
сии

Мероприятия
по адаптации
студентов-
первокурсни-
ков. Система
индивидуаль-
ных и группо-
вых консуль-
таций.
Тематические
часы общения

Насыщение об-
разовательного
процесса совре-
менным про-
фессиональным
контекстом.
Спецкурс «Вве-
дение в специ-
альность»

Промежуточная
аттестация тео-
ретического и
практического
обучения.
Создание сту-
дентами лично-
го профессио-
нально-
образовательно-
го портфолио

Адаптация
к учебно-
познава-
тельной
среде, лич-
ностное са-
моопреде-
ление

Этап интенсификации

Формирование
профессиональ-
ного самосозна-
ния и профес-
сиональной по-
зиции

Знакомство с
положитель-
ным опытом
профессио-
нальной само-
реализации в
сфере, соот-
ветствующей
профилю по-
лучаемого
образования

Привлечение
студентов к са-
мостоятельному
выбору допол-
нительной про-
фессиональной
образовательной
программы
(специализа-
ции), места про-
хождения прак-
тики, тем курсо-
вых работ и т.п.
Участие студен-
тов в обучаю-
щих семинарах,
мастер-классах
на производстве

Промежуточная
аттестация тео-
ретического и
практического
обучения. Отзыв
работодателей о
результатах
прохождения
производствен-
ной практики.
Работа студента
с личным про-
фессионально-
образователь-
ным портфолио

Интенсив-
ное лично-
стное и ин-
теллектуаль-
ное разви-
тие, соци-
альная
идентич-
ность, само-
образова-
ние, опти-
мистичес-
кая соци-
альная по-
зиция
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Этап идентификации

Формирование
профессиональ-
но-трудовой са-
мостоятельно-
сти.
Формирование
готовности к
профессиональ-
ной самореали-
зации

Содействие
трудоустрой-
ству. Участие
в конференции
«Мы выбира-
ем, нас выби-
рают», экскур-
сии в Центре
занятости на-
селения

Привлечение
студентов к са-
мостоятельному
выбору темы
дипломной ра-
боты, места
прохождения
преддипломной
практики и т. п.;
выбора места
будущей работы
по специально-
сти.
Спецкурсы
«Эффективное
поведение на
рынке труда»,
«Основы про-
фессионально-
го мастерства»

Конкурсы про-
фессионального
мастерства для
студентов с
привлечением
представителей
работодателя.
Отзыв работода-
теля о результа-
тах прохожде-
ния предди-
пломной прак-
тики.
Оформление
студентом лич-
ного профес-
сионально-
образовательно-
го портфолио.
Составление ре-
зюме.
Мониторинг
удовлетворен-
ности студентов
качеством пре-
доставляемых
образователь-
ных услуг.
Государствен-
ная (итоговая)
аттестация сту-
дентов

Отождеств-
ление себя с
будущей
профессией,
готовность к
ней, разви-
тая способ-
ность к
профессио-
нальной са-
мопрезен-
ции

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение в сис-
теме профессионального образования предполагает использование со-
вокупности развернутых во времени форм и методов воздействия на
личность студента, включение ее в разнообразные профессионально
значимые виды деятельности (познавательную, учебно-профессиональ-
ную и др.). [4, с. 423]

Основная цель психолого-педагогического образования – форми-
рование у обучающегося системы профессионально важных знаний,



329

умений, качеств, форм поведения и индивидуальных способов выпол-
нения профессиональной деятельности. Результатом такого комплекс-
ного подхода к организации психолого-педагогического сопровожде-
ния является ориентация будущего специалиста на профессиональную
деятельность и устойчивое отношение к себе как к субъекту опреде-
ленной профессии.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы возникновения
синдрома эмоционального выгорания у преподавателей. Эмоциональное
выгорание у преподавателей образовательных организаций приводит
к снижению качества образовательного процесса, что объясняет акту-
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альность темы теоретического исследования. Изменение ритмов жизни,
высокие психологические и физические нагрузки оказывают негатив-
ное влияние на преподавателя, которые в итоге приводят к развитию
синдрома эмоционального выгорания.

Ключевые слова: преподаватели, синдром эмоционального выго-
рания, профессия, творчество, креативность, тренинги, агрессия, ре-
акция, тревога.

Профессиональная деятельность занимает в жизни каждого чело-
века важнейшее место. Однако, выполнение профессиональных обя-
занностей может отрицательно сказываться на психическом и физиче-
ском здоровье преподавателя. Преподаватели в процессе выполнения
своих профессиональных обязанностей сталкиваются с синдромом
эмоционального выгорания. Специалисты, чья профессиональная дея-
тельность сопровождается общением с другими людьми: врачи, препо-
даватели, социальные работники, психологи сталкиваются с эмоцио-
нальным выгоранием.

Преподавательская деятельность связана со стрессовыми ситуа-
циями, преподаватель, пребывая в такой среде эмоционально выгорает.
Стрессовые ситуации оказывают негативное влияние на психическое
здоровье преподавателя, что в дальнейшем приводит к снижению его
работоспособности и качества его деятельности.

Ежедневные психологические нагрузки, оказание бескорыстной
помощи, высокий уровень ответственности за студентов, дисбаланс
между интеллектуальными и энергетическими затратами и моральным
и финансовым вознаграждением, конфликтные ситуации, работа с
трудными студентами являются основными факторами, которые спо-
собствуют эмоциональному выгоранию преподавателей [3, с. 2].

В большинстве преподавателями являются женщины, которые
сталкиваются с воздействием и других факторов: обязанности зани-
маться домашними делами, отсутствие времени для детей, семьи.

Эмоциональное выгорание является следствием высокого уровня
ответственности за студентов, выполняемая работа отличается однооб-
разием, дисбаланса между отдыхом и работой. У преподавателей эмо-
циональное выгорание выражается в виде изменений в поведении,
эмоциональных реакциях. При эмоциональном выгорании проявляется
агрессия, раздражительность по незначительным причинам, чувство
тревоги значительно усиливается.
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Преподаватель постепенно начинает испытывать неудовлетворен-
ность ситуацией вокруг, ему кажется, что с ним обращаются плохо.
Постепенно это приводит к отказу от общения, «замыканию в себе».

Такие чувства как безразличие, пассивность, пониженный тонус,
подавленность со временем формируют эмоциональный фон, который
способствует формированию общего негативного отношения к своей
профессиональной деятельности и жизни в целом.

Игнорирование отдыха приводит к тому, что со временем они не
в состоянии удовлетворить данную потребность. Преподаватели вы-
полняют часть своей работы дома, через определённое время они не
выполняют ее и дома. В итоге воздействие всех перечисленных факто-
ров приводит к снижению производительности преподавателя. Такие
важные педагогические качества как креативность, творчество, инно-
вационность постепенно теряются. Возможно и появление вредных
привычек.

Эмоциональное выгорание приводит не только к проблемам пси-
хологического характера, а также является причиной физических изме-
нений, связанных со здоровьем [1, с. 154].

К примеру, нарушение сна является частым симптомом эмоцио-
нального выгорания. Эмоциональное и физическое истощение сопро-
вождается возникновением чувства постоянной усталости. К симпто-
мам эмоционального выгорания относятся: головные боли без причи-
ны, желудочно-кишечные расстройства, изменения веса.

Таким образом, важно проводить профилактику эмоционального
выгорания среди преподавателей образовательных организаций. Про-
ведение комплексной работы с педагогическим коллективом, создание
благоприятной обстановки позволят сохранить физическое и психиче-
ское здоровье преподавателей.

В психологии сформировалось множество инструментов профи-
лактики и преодоления синдрома эмоционального выгорания. Важ-
нейшая роль в профилактике и преодолении эмоционального выгора-
ния принадлежит именно образовательной организации. В образова-
тельных организациях следует выработать эффективный алгоритм
профилактических мероприятий и реабилитационных действий.

Кризис легче своевременно остановить, чем в дальнейшем рабо-
тать с его последствиями. Риск эмоционального выгорания возможно
снизить проводя систематическую работу, которая предоставит широ-
кие возможности для творческого, креативного, профессионального
и личностного развития.
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В образовательных организациях следует проводить: мотивацион-
ные семинары, тренинги, диагностические мероприятия, круглые сто-
лы, конференции. Участие в таких мероприятиях будет способствовать
повышению уровня уверенности в своих педагогических навыках, са-
моуважения и развитию творческих способностей [4, с. 506].

Одним из эффективных методов профилактики эмоционального
выгорания у преподавателей является программа по профилактике
синдрома эмоционального выгорания у преподавателей.

Основными задачами, реализуемыми в рамках программы профи-
лактики синдрома эмоционального выгорания, являются:

- ознакомление преподавателей с понятием «синдрома профессио-
нального выгорания», его причинами, этапами развития и методами
профилактики;

- изучение методов снятия психологического напряжения у препо-
давателей;

- рассмотрение факторов, способствующих повышению работо-
способности;

- освоение механизмов выработки эмоциональной устойчивости;
- освоение навыков саморегуляции преподавателями;
- формирование у преподавателей понимания и осознания важности

использования ресурсов для личностного, профессионального роста
и сохранения собственного здоровья.

Программу следует выстраивать на принципах гуманистической
психологии и личностно–ориентированного подхода. Основная и ве-
дущая идея − помочь развитию личности, ее самопознанию, раскрытию
внутренних ресурсов. Интегративный характер программы позволяет
ориентировать ее на гармонизацию жизни человека, возможность из-
менения человеческого «Я» в условиях динамично меняющегося мира.
Мировоззренческая позиция программы − принятие. С одной стороны,
это принятие ведущим участников тренинга такими, какие они есть,
с другой − принятие участниками себя, своего тела и умение его слы-
шать и слушать. Участники приходят на тренинг, чтобы лучше понять
себя, научиться управлять собой, своим телом, а значит сделать свою
жизнь более счастливой и гармоничной.

Повышение культуры толерантности педагога помогает снизить
эмоциональный стресс и развить эмоциональную стабильность. Сталки-
ваясь с жизненными трудностями, мы вынуждены искать баланс между
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адаптацией к реальности и развитием наших потенциальных возмож-
ностей, которые позволяют нам утверждать нашу индивидуальность.
Чтобы помочь себе, преподаватель должен регулярно развивать свои
личностные и профессиональные компетенции, стремиться развиваться
в соответствии с концепцией непрерывного образования, обучения на
протяжении всей жизни. Стремление к приобретению новых знаний и
навыков мотивируется профессиональными и личностными компетен-
циями, поддерживает профессиональное развитие и конкурентоспособ-
ность человека на рынке труда и является важной частью личностного
развития [2, с. 76].

Профилактику эмоционального выгорания стоит начинать прово-
дить совместно со всем педагогическим коллективом, создать поддер-
живающую атмосферу в нем с помощью различных тренингов. Препо-
даватель должен взять ответственность за свое состояние и быть гото-
вым изменить его при необходимости. Сделать первые шаги по преоб-
разованию важных сторон своей жизни. Далее преподавателю нужно
почувствовать снова свою значимость и необходимость, которые дают
новые внутренние силы и вдохновение. Посещение тренингов лично-
стного роста, курсы повешения квалификации, мотивационные семи-
нары и многие другие мероприятия благоприятно воздействуют на
психологическое состояние преподавателей. Улучшение условий труда
для преподавателей также являются мерой профилактики эмоциональ-
ного выгорания.
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Аннотация. Статья исследует психологические аспекты здорового
образа жизни и связь между психическим и физическим здоровьем. Она
основана на обзоре литературы и представляет собой систематический
анализ исследований, проведенных в этой области. В статье рассматрива-
ются различные психологические факторы, такие как стресс, уровень са-
мооценки, психологическая поддержка и мотивация, их влияние на общее
физическое состояние. В результате анализа исследований предлагаются
рекомендации по улучшению психического и физического здоровья через
коррекцию психологических аспектов здорового образа жизни.
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Здоровый образ жизни является непременным компонентом нашего
благополучия. Он охватывает не только физическое здоровье, но и на-
ше психическое состояние. В последние годы исследователи все боль-
ше обращают внимание на психологические аспекты здорового образа
жизни и его взаимосвязь с физическим здоровьем. В данной статье мы
рассмотрим результаты последних исследований этой темы и выясним,
почему психическое здоровье является неотъемлемой составляющей
общего благополучия.

Взаимное влияние психического и физического здоровья
Исследования показывают, что наше психическое состояние ока-

зывает прямое влияние на физическое здоровье. Например, депрессия
может повлиять на иммунную систему и повысить уровень воспали-
тельных маркеров.

Физическая активность и здоровый образ жизни, в свою очередь,
могут улучшить наше психическое состояние. Регулярные физические
упражнения способствуют выработке эндорфинов – гормонов радости
и удовлетворения.

Психологические факторы, влияющие на здоровый образ жизни
Мотивация: Один из факторов здорового образа жизни – это моти-

вация. Позитивный менталитет, уверенность и четкие цели помогают
поддерживать здоровый образ жизни в течение длительного времени.

Управление стрессом. Стресс оказывает негативное влияние на
наше физическое и психическое здоровье. Разработка навыков управ-
ления стрессом, таких как медитация, йога или глубокое дыхание по-
могает поддерживать психическое равновесие.

Психологический подход к изменению поведения
Теория самоэффективности. Человек верит в свои собственные

способности и в свою способность изменить свою жизнь к лучшему.
Установление реалистичных целей и разработка плана действий помо-
гают в повышении самоэффективности.

Позитивная практика. Фокусировка на позитивной стороне жизни
и благодарность помогает нам относиться к себе и окружающему миру
с большей доброжелательностью и улучшает наше общее благополу-
чие.

Использование социальных сетей и их влияние на психологическое и
физическое здоровье

1. Влияние использования социальных сетей на самооценку и де-
прессию – исследует, как использование социальных сетей может вли-
ять на самооценку и уровень депрессии у пользователей.
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2. Использование социальных сетей и физическое здоровье: эмпи-
рическое исследование – исследование, которое исследует связь между
частым использованием социальных сетей и физическим здоровьем
пользователей, включая факторы, такие как бессонница, утомляемость
и качество сна.

3. Социальные сети и психологическое функционирование: роль
сетевого влияния и саморегуляции – исследование, которое анализирует,
как сетевое влияние в социальных сетях может влиять на психологиче-
ское функционирование пользователей и роль саморегуляции в этом
процессе.

4. Социальные сети и тревожность: роль сравнительного оценива-
ния и социальной поддержки – исследование, которое исследует, как
использование социальных сетей может повлиять на уровень тревож-
ности пользователей с помощью сравнительного оценивания и соци-
альной поддержки от сети контактов.

Рекомендации
На основании анализа исследований в области психологических

аспектов здорового образа жизни, можно предложить следующие ре-
комендации.

1. Управление стрессом. Изучите и применяйте различные страте-
гии управления стрессом, такие как медитация, глубокое дыхание, йога
или другие методы релаксации. Регулярное упражнение этих техник
поможет улучшить психическое и физическое благополучие.

2. Улучшение самооценки. Работа над улучшением самооценки мо-
жет повлиять на здоровый образ жизни. Установите реалистичные цели
и достигайте их, чтобы повысить уверенность в себе и удовлетворен-
ность собой. Обратите внимание на свои достижения и признайте свои
качества и таланты.

3. Обеспечение психологической поддержки. Важно иметь систему
поддержки в своей жизни. Рассматривайте возможность обращения
к друзьям, семье или профессиональному психологу для получения со-
вета и поддержки. Общение с другими и выражение своих чувств мо-
гут улучшить психическое состояние.

4. Поддержка мотивации. Задайте себе регулярные чек-инты, что-
бы отслеживать прогресс и награждать себя за достижения. Найдите
внутреннюю мотивацию, например, сосредоточьтесь на здоровье и
благополучии, а не только на внешнем виде.

5. Регулярная физическая активность. Физическая активность
имеет положительный эффект на психическое и физическое здоровье.
Постарайтесь увлекаться активностями, которые вам нравятся, чтобы
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улучшить мотивацию и наслаждаться процессом. Находите возможно-
сти для регулярных тренировок или активного образа жизни.

6. Здоровое питание. Уделяйте внимание своему рациону и старай-
тесь употреблять разнообразную и сбалансированную пищу. Прини-
майте правильное количество пищи, чтобы поддерживать здоровый вес
и общий физический тонус.

7. Отдых и сон. Не забывайте о регулярном отдыхе и сне. Поста-
райтесь получать достаточно качественного сна каждую ночь и уделите
время для расслабления и восстановления.

8. Избегайте вредных привычек. Прекратите употребление табака,
умеренно потребляйте алкоголь и избегайте употребления наркотиков.
Эти вредные привычки не только наносят вред физическому здоровью,
но и могут негативно сказываться на психическом состоянии.

9. Обратитесь за помощью, если возникли проблемы. Если вы столк-
нулись с психическими проблемами или затруднениями в поддержании
здорового образа жизни, обратитесь к профессионалам, таким как психо-
логи или врачи для получения помощи и рекомендаций.

Данные рекомендации представляют собой общие указания и для
полной и точной консультации важно проконсультироваться с квали-
фицированными специалистами в области психологического и физиче-
ского здоровья.

Заключение
Исследования показывают, что психическое и физическое здоровье

тесно связаны и влияют друг на друга. Психологические аспекты здо-
рового образа жизни, такие как мотивация, управление стрессом и из-
менение поведения, имеют огромное значение для достижения и под-
держания общего благополучия. Признание этой связи поможет нам
лучше осознать и улучшить наше здоровье, как физическое, так и пси-
хическое.
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Аннотация. В статье исследуется один из наиболее перспективных
методов воспитания ребенка дома – метод «Позитивное родительство».
Показаны преимущества данного метода, а также подробно описаны
все приемы ее использования. Проведена исследовательская работа для
выявления эффективности этого метода.
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Abstract. This article examines one of the most promising methods of
raising a child at home, the "positive parenting" method. The article shows
the  advantages  of  this  method,  as  well  as  describes  in  detail  all  the
techniques of its use. Research work has been carried out to identify the
effectiveness of this method.
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Родители, играющие главную роль в формировании личности своих
детей, всегда стремятся принимать оптимальные решения, чтобы обес-
печить их гармоничное развитие. Одним из наиболее эффективных
и научно обоснованных подходов к воспитанию является позитивное
родительство. Этот подход основан на принципах позитивной психоло-
гии и фокусируется на укреплении положительного поведения и разви-
тии качеств, необходимых для счастливой и успешной жизни.

Позитивное родительство предлагает активно работать над созда-
нием поддерживающей, но одновременно структурированной среды
для развития ребенка. Оно стремится к повышению самооценки и са-
моэффективности ребенка, а также к укреплению положительных
взаимоотношений между родителями и ребенком.

Одним из ключевых подходов позитивного родительства является
акцент на похвале и укреплении положительного поведения ребенка.
Замечая и выражая свое одобрение за достижения и усилия своего ре-
бенка, родители мотивируют его продолжать развиваться и стремиться
к новым достижениям. Это способствует формированию у детей уве-
ренности в своих силах и умении преодолевать трудности.

Еще одна важная составляющая позитивного родительства - актив-
ное слушание ребенка. Вместо того чтобы только давать указания и со-
общать свои ожидания, родители должны стараться понять, что чувст-
вует и думает их ребенок. Открытое общение, взаимное понимание и
эмпатия позволяют создать доверительные отношения и помогают ре-
бенку чувствовать себя поддержанным.

Важным элементом позитивного родительства является также по-
ощрение автономии и независимости ребенка. Родители должны пре-
доставлять возможность ребенку самостоятельно решать некоторые за-
дачи, делать выборы и преодолевать трудности. Это укрепляет их уве-
ренность в собственных силах и развивает навыки принятия ответст-
венности за свои действия.

Результаты исследований
1. Эмоциональное благополучие детей. Позитивное родительство

способствует укреплению положительных эмоций и уверенности у де-
тей. Исследования показывают, что дети, воспитанные с использовани-
ем позитивных методов, имеют более высокий уровень счастья, удов-
летворенности жизнью и самооценки.

2. Улучшенные отношения. Позитивные родительские методы со-
средоточены на поддержке и наставлении, а не на наказании и критике.
Исследования показывают, что такой подход способствует развитию
более гармоничных и доверительных отношений между родителями
и детьми.
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3. Социальная компетентность. Позитивное родительство помогает
детям развивать навыки эмоционального контроля, социальной адапта-
ции и решения конфликтов. Исследования подтверждают, что дети, вос-
питанные с использованием позитивных методов, более успешны в уста-
новлении и поддержании здоровых социальных отношений.

4. Стабильность и саморегуляция. Позитивное родительство помо-
гает детям развивать внутренние навыки саморегуляции и адаптации
к стрессовым ситуациям. Исследования свидетельствуют о том, что та-
кой подход способствует стабильности и надежности в развитии детей.

5. Улучшенные академические показатели. Позитивное родительство
способствует развитию мотивации и саморегуляции у детей, что в свою
очередь влияет на их решение задач и успех в учебе. Исследования сви-
детельствуют о том, что дети, подверженные позитивному воспитанию,
обычно проявляют более высокую академическую успеваемость.

Важно отметить, что результаты исследований могут различаться
в зависимости от методологии и контекста, но в целом позитивное
родительство получило много положительных отзывов, исследований
и рекомендаций со стороны экспертов.

Заключение
Позитивное родительство представляет собой научно обоснованный

подход к воспитанию детей, основанный на принципах позитивной пси-
хологии. Он содействует развитию таких отношений с ребенком, которые
позволят ему стать уверенным в себе и счастливым взрослым. Постиже-
ние этого требует постоянной работы над укреплением положительного
поведения и отношений, активного слушания ребенка и поощрения его
автономии. Родители, следуя принципам позитивного родительства, могут
создать счастливое и благополучное детство для своих детей.
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Аннотация. Статья рассматривает эффективность использования
арт-терапии в воспитании проблемных подростков и детей, находя-
щихся в группе риска. Арт-терапия представляет собой форму психо-
терапии, включающую использование художественного творчества и
экспрессии как средства коммуникации и самовыражения. Исследова-
ния подтверждают положительные результаты такого подхода, вклю-
чая улучшение эмоционального состояния, развитие социальных навы-
ков и самооценки у детей и подростков.
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Abstract. This article examines the effectiveness of the use of art
therapy in the upbringing of difficult adolescents and children at risk. Art
therapy is a form of psychotherapy involving the use of artistic creativity
and self-expression as a means of communication and self-expression.
Studies confirm the positive results of this approach, including the
improvement of emotional state, the development of social skills and self-
esteem in children and adolescents.

Keywords: art therapy, problematic adolescents, children, risk group,
effectiveness.

Введение
Проблемные подростки и дети, находящиеся в группе риска, часто

испытывают трудности в общении, самовыражении и принятии себя.
Возникает потребность в поиске эффективных методов помощи, кото-
рые могут помочь им обрести внутреннюю гармонию, развить соци-
альные навыки и повысить самооценку. Одним из таких методов явля-
ется арт-терапия.

Арт-терапия представляет собой метод психотерапии, в котором
художественное творчество используется как средство коммуникации
и самовыражения. Сочетая в себе элементы искусства и психологии,
арт-терапия позволяет детям и подросткам находить внутренний ре-
сурс для самовыражения и осознания своих эмоций и чувств.

Исследовательская часть
Исследования, проведенные в различных работах, подтверждают по-

ложительные результаты эффективности использования арт-терапии в
воспитании проблемных подростков и детей, находящихся в группе риска.

Учитывая новые технологии, разрабатываемые в арт-терапии, нами
также были проведены свои исследования. Некоторые из них показы-
вают следующие результаты:

1. Улучшение эмоционального состояния. Арт-терапия позволяет
детям и подросткам выражать свои эмоции через творческий процесс,
что способствует снижению стресса, тревожности и депрессии. В каче-
стве игр для снижения стресса группа использовала глину и играла в
игру «Керамика» в течение двух месяцев. Было замечено, что с течением
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времени подростки, занятые деятельностью созданием различных
скульптур начали проявлять все больший интерес и к концу второго
месяца имели иное мировоззрение, стали более оптимистичными и
имели желание продолжать создавать новые скульптуры.

2. Развитие социальных навыков. Арт-терапия проводится в груп-
повом формате, что способствует развитию навыков общения, сотруд-
ничества, а также улучшает взаимосвязь и доверие между участниками
группы.

Методы, использовальзуемые в ходе исследовательской работы
Групповые проекты. Работа в группе, где участники должны взаи-

модействовать, сотрудничать и делиться идеями, помогает развивать
коммуникационные навыки и умение работать в коллективе.

Ролевые игры. Игры, которые включают импровизацию, позволяют
участникам вжиться в различные роли и учиться взаимодействовать с
другими людьми через вымышленные ситуации.

Работа с зеркалами. Использование зеркал во время рисования
или рисования портретов может помочь участникам лучше понять свое
выражение лица, жесты и эмоции, а также улавливать невербальные
сигналы.

Также были и другие мини конкурсы для развития социальных на-
выков, но выше указаны те, которые дали наибольший результат.

3. Повышение самооценки. Через творческий процесс и самовыра-
жение, дети и подростки могут получить новые перспективы на свою
жизнь, увидеть свои достижения и проникнуться уверенностью в себе.
Эта часть является одной из наиболее важных и значимых, потому что
сформировавшаяся самооценка в подростковом возрасте сильно влияет
на его будущее, например в создании проектов, ведении дискуссий, а
также с трудоустройством.

4. Саморазвитие. Арт-терапия способствует осознанию личных
потребностей и целей, а также развитию саморефлексии и самоанализа.

Вывод
Использование арт-терапии в воспитании проблемных подростков

и детей, находящихся в группе риска, является эффективным методом,
способствующим улучшению их эмоционального состояния, развитию
социальных навыков и повышению самооценки. Арт-терапия предос-
тавляет детям и подросткам возможность осознания и самовыражения
своих эмоций и чувств, что помогает им обрести внутреннюю гармо-
нию и лучше справляться с трудностями, представленными жизненны-
ми вызовами.
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Аннотация. В статье описан уникальный опыт вовлечения несо-
вершеннолетних лиц с ОВЗ в различные виды художественной дея-
тельности. В результате занятия различными видами художественной
деятельности у лиц с ограниченными возможностями здоровья обна-
ружились положительные сдвиги в состоянии здоровья и личностных
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характеристиках, что является показателем оптимизации их внутрен-
них (психических) ресурсов.

Ключевые слова: внутренние (психические) ресурсы, лица с ОВЗ,
художественная деятельность.

Abstract. The article describes the unique experience of involving
minors with disabilities in various types of artistic activities. As a result of
engaging in various types of artistic activities, people with disabilities
showed positive changes in their health and personal characteristics, which
is an indicator of their internal (mental) resources optimization.

Keywords: internal (mental) resources, persons with disabilities,
artistic activity.

В современной России лица с ограниченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ) сталкиваются как с физическими барьерами, так и с внут-
ренними барьерами, формируемыми в процессе их воспитания и со-
циализации. Потому актуальна проблема стимулирования внутренних
(психических) ресурсов лиц с ОВЗ и вовлечения их в активное взаимо-
действие с социальной средой.

Известны способы интеграции лиц с ОВЗ в социум: туризм, спорт,
творчество, арт-терапия, волонтёрство, участие в учебных и трудовых
процессах и другие. Одной из форм вовлечения детей и подростков
с ОВЗ в общественно активную жизнь стала волонтерская деятельность
Северо-Кавказского института искусств.

Специфика данной работы состояла в создании оптимальных усло-
вий для развития эмоционального, социального и интеллектуального
потенциала ребенка, а также формирование его личностных качеств,
что в совокупности может быть определено как внутренние (психиче-
ские) ресурсы. Обучающиеся с ОВЗ, как правило, получают социаль-
ный опыт общения чаще и больше во внеурочной деятельности. Осо-
бенности здоровья нарушают целостное представление об окружаю-
щем мире, развитие игровой деятельности, формирование культурно-
гигиенических навыков. Это способствует тому, что данная категория
обучающихся без специальной поддержки педагогов будет находиться
в вынужденной изоляции от остальных [1].

Социализация детей с ОВЗ успешно происходит в совместной дея-
тельности и общении с другими людьми. Именно так ребенок овладе-
вает речью, необходимыми знаниями и умениями, у него формируются
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собственные убеждения, потребности, алгоритмы поведения, заклады-
ваются индивидуальные черты характера.

На протяжении своего исторического развития человек в отноше-
ниях с внешним миром циклично проходит три стадии. Сначала пред-
меты и условия внешнего мира управляют им, приводят его в смятение.
На этой стадии человек по своему поведению и внутреннему состоя-
нию близок к животному. Но в отличие от него человек способен углу-
биться во внутренний мир, анализировать и оценивать внешний мир,
строить планы по активному воздействию на него. Поэтому на второй
стадии – по Ортега-и-Гассету, стадии созерцательной или теоретиче-
ской жизни, – человек погружается в свой внутренний мир и тем са-
мым получает возможность анализировать и оценивать происходящее
во внешнем мире. Затем человек вновь погружается в мир внешний, но
уже для того, чтобы активно на него воздействовать [87, с. 240].

Внутренние (психические) ресурсы человека в первую очередь
включают: знания человека о мире и о себе, достаточные, чтобы уста-
новить соотношение внутренних и внешних сил; способности и умения
деятельности, достаточные, чтобы достичь равновесия во внешнем мире.
Внутренние (психические) ресурсы пополняются за счет знаний о мире.
Знания о себе достигаются в процессе деятельности, направленной на
преобразование внешних условий жизнедеятельности [2]. «Психические
явления (ПЯ) и психика в целом суть единство знания – информации и
переживания – эмоционально-чувственного отношения» [10, с. 8]. В про-
цессе эволюции, историогенеза и онтогенеза «последовательно увели-
чивается в психике преобладание знаний относительно переживаний.
Это способствует увеличению могущества человека, уменьшению его
непроизвольности, освобождает от многих внешних и внутренних за-
висимостей» [10, с. 9]. Накопление знаний обеспечивает преобладание
рационального над эмоциональным, произвольного и планомерного
над непроизвольным и стихийным. Это обеспечивает ориентации в
пространстве, жизни и собственном внутреннем мире человека. Таким
образом, первым условием равновесия между внешним миром и внут-
ренним миром человека является познание. Второе условие равновесия
между внутренним и внешним миром – самопознание. Именно для
этих двух процессов оптимальные условия создает занятие художест-
венной деятельностью, в которую были вовлечены дети и подростки
с ОВЗ. Вид художественной деятельности они выбирали сами, с ними
занимались студенты Северо-Кавказского института искусств. Это были
танцы, игра на музыкальных инструментах, пение. Некоторые из лиц с
ОВЗ занимались всеми тремя видами творчества.
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Адаптационный период начался с большой предварительной работы
с родителями. В первую очередь это консультации, где родителям обу-
чающихся с ОВЗ объяснили режимные моменты, связанные с питани-
ем, с распорядком деятельности, с формированием культуры поведения
и общения. Предусмотрены были также консультации на дому с одно-
временной тренировкой формируемых навыков поведения и общения
обучающегося. В процессе работы формируется правильное отношение
детей и их родителей к возможностям обучающегося, дается установка
на то, что все люди различны, и имеют разные возможности реализа-
ции своих желаний. Все люди имеют разные способности, главное –
найти свое место в жизни с оптимальным учетом возможностей и на-
клонностей [1].

Дальнейшая работа строилась на постепенной включенности обу-
чающегося с ОВЗ в коллектив. Важным моментом в адаптации является
развитие инициативы обучающихся с ОВЗ, поэтому нужно все занятия
выстраивать так, чтобы у детей и подростков была возможность выбо-
ра вида деятельности.

Большое значение придавалось формированию у детей и подрост-
ков с ОВЗ установки на взаимодействие с окружающими людьми
в различных ситуациях.

А.И. Серавин в своей работе «Исследование творчества» цитирует
следующие определения термина «творчества»:

– это деятельность, сущность и отличительная черта которой со-
стоит в создании нового, не имеющего аналогов в природе и в культур-
ной деятельности человека, социума;

– это деятельность, результатом которой является создание новых
материальных и духовных ценностей [9].

Можно выделить особенность, объединяющую все эти определе-
ния термина: творчество – это формирование чего-либо уникального и
оригинального.

Творчество выполняет ряд общественных функций:
– эстетическая функция дает возможность интерпретировать дей-

ствительность по законам красоты, и помогает сформировать эстетиче-
ский вкус;

– социальная функция проявляется в том, что творчество преобразо-
вывает социальную реальность, оказывая идейное влияние на социум;

– компенсаторная функция помогает достичь гармонии, восстано-
вив именно душевное равновесие, найти выход из существующих пси-
хологических проблем, отвлечься от серой повседневности, восполнить
тот недостаток красоты в обыденной жизни;
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– гедонистическая функция отражает возможность именно творче-
ства доставлять удовольствие человеку;

– познавательная функция дает возможность изучать и анализиро-
вать реальность с художественных образов;

– прогностическая функция отражает способность творчества
строить прогнозы и предугадывать будущее;

– воспитательная функция проявляется в способности произведе-
ний искусства формировать личность человека.

Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт соци-
альных навыков поведения благодаря тому, что каждая сказка или ли-
тературное произведение для детей всегда имеют нравственную на-
правленность (доброта, смелость). Благодаря театру ребенок познает
мир не только умом, но и сердцем, и выражает свое собственное отно-
шение к добру и злу. Театрализованная деятельность помогает ребенку
преодолеть робость, неуверенность в себе, застенчивость. Театр научит
ребенка видеть прекрасное в жизни и в людях, зародит стремление са-
мому нести в жизнь прекрасное и доброе [8]. Любимые герои становят-
ся образцами для подражания. Именно способность человека к подра-
жанию позволяет педагогам через театрализованную деятельность ока-
зывать позитивное влияние на обучающихся.

Под влиянием театральной деятельности у обучающихся с ОВЗ
сформировались алгоритмы поведения в разных ситуациях и умения
выбирать оптимальный вариант поведения [9]. Участие обучающихся с
ОВЗ в подобных мероприятиях помогает снятию цикла замкнутости,
одиночества, эмоционального напряжения.

Человеку для ориентировки в своей жизни необходима модель, упо-
рядочивающая его мир [4]. Поэтому на первом месте среди смыслов взаи-
модействия человека с миром, – смысл, образуемый познанием [3].

А. Лэнгле определяет признаки полной жизни в восприятии ценно-
стей мира, во взаимодействии с обстоятельствами жизни и улучшении
их собственными усилиями, в самосовершенствовании при любых ус-
ловиях [6]. Таким образом, активная позиция-состояние человека на-
полняет жизненное пространство тремя формами взаимодействия че-
ловека с миром: 1) внешняя и внутренняя ориентация; 2) внешние пре-
образования; 3) внутренние преобразования [6].

На основании вышесказанного:
– смыслы образуются при взаимодействии человека с миром;
– система смыслов детерминирует позицию человека в мире;
– в процессе деятельности образуются смыслы, необходимые для

взаимодействия с миром;
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– деятельность должна быть лично значимой для субъекта, соот-
ветствовать его ведущим потребностям [3].

Совместное участие на различных творческих мероприятиях лиц с
ОВЗ и здоровых людей способствует исчезновению сложившихся сте-
реотипов и стиранию психологических барьеров, между данными кате-
гориями людей. Формируется микросреда, в которой у лиц с ОВЗ обра-
зуются новые смысловые категории [3]. Они находят смысл в деятель-
ности, самопознании и самосовершенствовании [5].

На взгляд К. Парка, смыслообразование – это способ адаптации
человека к стрессу. Он считает причиной стресса расхождение между
глобальным смыслом и ситуационными смыслами [11].

Смыслообразующая творческая деятельность постоянно осуществ-
ляется в контексте внешнего мира. Р.М. Кумышева рассматривает
взаимодействие с миром как чередование стимулирования смыслооб-
разования и порождения новых смыслов [3]. Алгоритм действий впо-
следствии переносится на реальные жизненные ситуации. Это позволя-
ет обрести глобальный смысл творческой деятельности и частные
смыслы самопознания и самосовершенствования. Человек с ОВЗ обре-
тает способность самосовершенствоваться, что приводит к убеждению
в управляемости жизни. Обретенные смыслы способствуют ощущению
себя субъектом жизни, что значительно снижает ощущения бессилия
перед обстоятельствами [6]. Групповая творческая деятельность лиц
с ОВЗ способствовала обретению социального опыта, адаптации к ус-
ловиям взаимодействия, что приводит к новым смысловым трансфор-
мациям [5].

Таким образом, в процессе творческой деятельности детей и под-
ростков с ОВЗ сформировалась устойчивость их внутренних (психиче-
ских) ресурсов – инструментальная составляющая устойчивости лич-
ности. Это внутренняя готовность к динамичности условий жизнедея-
тельности. Готовность обеспечивает умение добывать информацию о
внешних условиях, извлекать информацию о себе, чтобы иметь воз-
можность сопоставить свои внутренние (психические) ресурсы с тре-
бованиями внешних условий, обладать достаточным опытом для влия-
ния на внешние условия и самоадаптации. По функциональным при-
знакам внутренние (психические) ресурсы человека разделены на со-
ставляющие части: инвариантная, ориентационная, динамическая, ин-
струментальная [2].

Таким образом, творческая деятельность является одним из самых
эффективных способов оптимизации у лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья их внутренних (психических) ресурсов. А внутрен-
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ние (психические) ресурсы человека, в свою очередь, – это системная
организация его психических характеристик, которая определяет и на-
правляет характер отношений и взаимодействия человека с внешним
миром.
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Аннотация. Проблема эмоционального отношения первоклассни-
ков к школе остается актуальной ввиду недостаточной ее разработан-
ности. В представляемой статье рассматривается один из приоритет-
ных факторов доверия первоклассников к учителю. В качестве базовых
категорий доверия рассматриваются: контекстное обучение во взаимо-
действии обучающихся с миром; смысловые трансформации у обу-
чающихся под влиянием обучения; развитие внутренних ресурсов лич-
ности первоклассника. В результате реализации этих факторов предпо-
лагается установление доверия первоклассников к учителю.

Ключевые слова: доверие, смысловая трансформация, контекст-
ное обучение.

Abstract. The problem of first-graders' emotional attitude to school
remains relevant due to its insufficient development. The article presents one
of the priority factors – first-graders' trust in the teacher. The following are
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considered as basic categories of trust: contextual learning in the pupils'
interaction with the world; semantic transformations in pupils under the
influence of learning; development of the first-grader's personality internal
resources. As a result of these factors implementation, it is assumed that
first-graders' trust in the teacher will be established.

Keywords: trust, meaning transformation, contextual learning.

Доверие первоклассников к учителю необходимо в качестве сти-
мулятора их творческой самостоятельности, личной активности и са-
моразвития. При отсутствии доверия к учителю дети отчуждаются от
школы, от учения и далее нарушается их позитивная социализация.

В данном случае первоклассники рассматриваются как субъекты
доверия, объектом доверия является учитель. Разделяя факторы на
внутренние и внешние, Р.М. Кумышева определяет:

1) внутренние факторы – это личностные характеристики, которые
влияют на возникновение доверия или недоверия;

2) внешние факторы – это условия и характер воздействия на чело-
века, создаваемые объектом доверия. При этом внешние и внутренние
факторы взаимозависимы и взаимообусловлены [4].

А.Б. Купрейченко анализирует доверие, основанное на уверенно-
сти, и доверие, основанное на вере. Близкие по содержанию феномены
«уверенность» и «вера» различаются, по Купрейченко, в том, что пер-
вый базируется на опыте, второй – на субъективном принятии [11].
В этом плане сильно возрастает роль учителя, его умения убеждать.
Исследование Т.П. Скрипкиной факторов доверия с двух позиций –
внешних и внутренних – согласуется с признанием ею же одновремен-
ного наличия «определенного уровня доверия к миру как базовой уста-
новки личности и определенного уровня доверия к себе как условия ак-
тивности» [13, с. 115].

Большая часть взаимодействия первоклассников с учителем осу-
ществляется во время учебных занятий. Потому формирование лично-
стных характеристик, способствующих доверию к учителю, осуществ-
ляется именно в процессе обучения. Для этого крайне важно, чтобы
обучение первоклассников осуществлялось в контексте их взаимодей-
ствия с миром на всех его уровнях – предметном, социальном и ин-
формационном. А поскольку личностные характеристики индивиду-
альны, учитель вынужден их изучать и соблюдать в процессе взаимо-
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действия с обучающимися, следовательно, наличие доверия является
очень важным критерием успешности педагогического взаимодейст-
вия, а в его составе – мотивацию учения [7].

Учение начинается с мотивации. В настоящее время в структуру
мотивации учения в числе прочих входят: придание учебной информа-
ции личностной значимости, формирующей убеждение в необходимо-
сти изучать; включение обучающихся в разнообразные виды деятель-
ности, которые обеспечивают:

а) личностную значимость учебной деятельности;
б) убеждение обучающихся в их способности к ее выполнению;
в) личность учителя, который привлекателен для обучающихся

внешне и внутренне.
Личность учителя имеет больше шансов снискать доверие от обу-

чающихся, если они видят в нем проводника в большой мир.
Факторы доверия формируются у человека в процессе взаимодей-

ствия с миром и потому обусловлены опытом этого взаимодействия.
Под внешним миром относительно человека подразумеваются:

1) совокупность предметов, используемых человеком и на которые
направлена деятельность человека;

2) события, которые предполагают участие человека и которые
объединяют людей; 3) правила совместной деятельности и общения
между людьми [12; 2].

Личностные характеристики обучающихся, способствующие воз-
никновению доверия, формируются в процессе их взаимодействия с
миром в соответствии с моделью диалога человека с миром [3]. Это за-
ложено в модели контекстного обучения Р.М. Кумышевой: именно
обучение в контексте взаимодействия обучающихся с миром происхо-
дит системное развитие личности субъекта учения [5].

Среди факторов мотивации учения и доверия к учителю – немало-
важный феномен – создание условий для радости успеха и достижения.
Именно переживание этих чувств способствует развитию у обучаю-
щихся внутренних инструментальных ресурсов для уверенного взаи-
модействия с миром [6]. Обучение в контексте взаимодействия обу-
чающихся с миром наделяет весь образовательный процесс перво-
классников инвариантными смыслами [10].

Учение обретает смысл в связи с познанием мира, повышающим
степень ориентированности обучающихся в нем. Переживаемые радо-
сти успеха и достижения повышают ощущение самоэффективности у
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обучающихся [8], что повышает доверие к учителю, который создал
все условия для этих переживаний. Далее, когда обучающиеся решают
проектные задачи, направленные на решение реальных проблем из
жизни, учение превращается в созидательную деятельность, которая
превращает обучающихся в субъектов влияния на мир [9]. Это тоже
становится фактором доверия к учителю.

Таким образом, обучение первоклассников в контексте взаимодей-
ствия их с миром способствует развитию у них внутренних ресурсов
взаимодействия с миром, повышению их самоэффективности и смы-
словой трансформации личности первоклассников. И это все – эффек-
тивные факторы доверия детей к педагогу.
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