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ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЕНТНОСТИ  
ЦЕЛЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ПРОЦЕССЫ  

КОГНИТИВНОГО КОНТРОЛЯ У ДЕТЕЙ 7-8 ЛЕТ:  
АНАЛИЗ СВЯЗАННЫХ С СОБЫТИЕМ ПОТЕНЦИАЛОВ

Мачинская Р.И., Талалай И.В., Корнеев А.А.
ФГБНУ «Институт развития, здоровья и адаптации ребенка»

Е-mail: regina_home@inbox.ru

АННОТАЦИЯ. С целью анализа влияния процессов эмоциональной регуляции 
на функционирование мозговых систем произвольного контроля в младшем школьном 
возрасте проведено исследование связанных с событием потенциалов (ССП) при вы-
полнении детьми 7-8 лет (n = 16; 10 девочек, 6 мальчиков; средний возраст 7.90±0.4) 
модифицированного когнитивного теста «Dots», направленного на оценку способ-
ности торможения выработанного действия и переключения с одного действия 
на другое. В качестве целевых стимулов в тесте использовались лицевые паттерны 
с нейтральной, позитивной и негативной эмоциональной валентностью. Анализ ССП 
выявил более выраженную реактивность фронтальных и теменных зон коры в от-
вет на стимулы с позитивной эмоциональной валентностью по сравнению с отве-
том на стимулы с негативной эмоциональной валентностью, что свидетельствуют 
в пользу влияния процессов эмоционально-мотивационной регуляции на мозговые меха-
низмы когнитивного контроля у детей 7-8 лет. 

Ключевые слова: эмоциональная регуляция, управляющие функции, когнитивная 
деятельность, дети 7-8 лет, ЭЭГ, связанные с событием потенциалы мозга.

Machinskaya R.I., Talalay I.V., Korneev A.A.
The influence of emotional valence of target information on cognitive control  

in children aged 7-8 years: an event related potentials analysis

ABSTRACT. The aim of the study was to investigate the influence of emotional regulation 
on the brain systems of voluntary control in primary school children. Participants were 16 
children (10 female) aged 7.90±0.4 years. They performed a modified version of the Dots 
task, which is used to assess the ability to switch between actions and to inhibit habitual 
reactions. Facial patterns with neutral, positive and negative emotional valence were used 
as target stimuli in the test. The analysis of ERPs showed that the reactivity of the frontal and 
parietal cortical areas in response to the stimuli with a positive emotional valence was more 
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pronounced than the reactivity of these areas to the stimuli with a negative emotional valence. 
This suggests the influence of emotional-motivational regulation on the brain mechanisms 
of cognitive control in children aged 7-8 years.

Key words: emotional regulation, executive functions, cognitive processes, children 
aged 7-8 years, EEG, event-related potentials.

Возраст 7-8 лет является одним из критических периодов развития. 
В этом возрасте происходит активное созревание префронтальных и за-
днеассоциативных корковых зон [2], которые, в частности, обеспечи-
вают произвольную регуляцию деятельности. Различные компоненты 
произвольной регуляции деятельности, которые лежат в основе способ-
ности к организации и контролю целенаправленного поведения в ней-
ропсихологической и нейрокогнитивной литературе объединяются тер-
мином «управляющие функции» (executive functions) [7; 20]. Формиро-
вание управляющих функций (УФ) в предшкольном возрасте является 
важным условием, обеспечивающим успешное когнитивное развитие 
и социальное поведение ребенка. Хорошо известна роль когнитивно-
го контроля [12] и рабочей памяти [4; 13] – важнейших составляющих 
УФ – в успешном усвоении школьных знаний и прогнозе успеваемости 
в средних и даже старших классах общеобразовательной школы.  

В этом же возрастном периоде происходит смена социальной обста-
новки, меняется характер взаимодействия ребенка со взрослыми и свер-
стниками, что повышает требования к процессам эмоционально-моти-
вационной регуляции социального поведения, в основе которых лежит 
понимание эмоционального состояния и намерений другого человека. 
Исследования показывают, что способность к эмоциональной регуля-
ции является наряду с формированием УФ важным компонентом готов-
ности к школьному обучению [3; 15]. 

Понимание эмоций и ментального состояния другого человека ак-
тивно развивается у детей в старшем дошкольном и младшем школь-
ном возрасте [9; 11; 24]. Согласно модели, предложенной Н. Криком и К. 
Доджем (social information processing (SIP) model, [10]), процесс обра-
ботки социальной информации у детей проходит 6 этапов: (1) на этапе 
кодирования дети воспринимают и кодируют всю релевантную, в том 
числе эмоциональную информацию, касающуюся ситуации, и создают 
её внутреннюю репрезентацию; (2) на этапе интерпретации определя-
ются состояние участников ситуации; затем следует этапы, связанные 
с реакцией – это (3) уточнение цели, (4) внутренней генерации вариан-
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тов ответа, (5) предварительной внутренней оценки адекватности и эф-
фективности этих ответов и, наконец, (6) внешней реализации выбран-
ного ответа. Таким образом, адекватное восприятие и интерпретация 
эмоциональных компонентов социальной ситуации является базовым 
компонентом регуляции социального поведения в целом. 

Учитывая роль УФ и эмоционально-мотивационных составляющих 
регуляции деятельности в предшкольном и младшем школьном возрас-
те для успешной учебной и социальной адаптации детей, а также про-
тиворечивые данные о взаимосвязи развития этих регуляторных функ-
ций в процессе онтогенеза [5], представлялось актуальным междисци-
плинарное исследование возможного влияния эмоциональной окраски 
релевантной информации на эффективность и мозговое обеспечение 
решения когнитивных задач у детей 7-8 лет.  С этой целью была разра-
ботана экспериментальная модель для оценки влияния эмоциональной 
валентности целевой информации на процессы когнитивного контро-
ля у детей 7-8 лет. Предложенная экспериментальная модель является 
модификацией известного теста «Точки» (“Dots”), выполнение которо-
го зависит от способности ребенка к подавлению выработанных дей-
ствий (когнитивному контролю) и переключению с одного действия 
на другое [12]. В настоящей работе представлены результаты электро-
энцефалографической части исследования, в котором анализировались 
ответные реакции различных корковых зон (связанные с событием по-
тенциалы, ССП) на предъявление целевых социально-значимых сти-
мулов – лицевых паттернов с позитивной, негативной и нейтральной 
эмоциональной окраской.  Мы предположили, что активность мозго-
вых систем когнитивного контроля будет различаться в зависимости 
от эмоциональной окраски информации, важной для выполнения ког-
нитивной задачи. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Выборка
В исследовании приняли участие 16 детей (10 девочек, 6 мальчиков, 

средний возраст 7.90±0.4). Все участники исследования не имели ди-
агностированных неврологических и психических нарушений в разви-
тии. Исследование осуществлялось на основе письменного информи-
рованного согласия родителей ребенка и его добровольного участия, 
и было одобрено этическим комитетом ФГБНУ «Институт развития, 
здоровья и адаптации ребенка». 
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Экспериментальная парадигма
Использовалась модифицированная методика «Точки» (The Dots), 

которая в исходной версии предназначена для оценки когнитивно-
го контроля (способности к торможению привычного действия и пе-
реключения на другое действие) у детей и взрослых [12]. В разрабо-
танной нами версии [1] в качестве целевых стимулов использовались 
изображения женских и мужских лиц разного возраста с различной 
эмоциональной экспрессией, предъявляющиеся на мониторе компью-
тера то слева, то справа от центра экрана, где изображен фиксацион-
ный крест. Задача ребенка – нажимать на кнопку ответного устрой-
ства-джойстика с той же стороны в случае, если предъявлено мужское 
лицо и с противоположенной – если предъявлено женское. 

Рис. 1. Примеры стимульных изображений лиц с различной  
эмоциональной валентностью (нейтральной, позитивной и негативной)

Во всех трех сериях (см. ниже) кроме половой принадлежности ли-
цевых паттернов варьировалась их эмоциональная валентность – они 
были либо эмоционально нейтральными, либо выражающими пози-
тивные (счастье, радость) или негативные (злость, отвращение, грусть) 
эмоции. В качестве стимульного материала использовались фотографии 
из базы “EU-emotion stimulus set” [21]. Примеры лиц с различными эмо-
циональными выражениями приведены на рис. 1.

Процедура исследования 
Эксперимент строился по блочному дизайну. В первой серии (блоке) 

использовались только мужские лица, каждое с нейтральными, позитив-
ными и негативными эмоциональными экспрессиями, каждый вариант 
эмоциональной экспрессии предъявлялся по 48 раз слева и справа, итого 
144 предъявления. Во второй серии предъявлялись только женские лица 
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по такой же схеме, также 144 предъявления. В третьей серии предъявля-
лись и мужские, и женские лица, по 48 стимулов мужского и женского 
пола с разными эмоциональными выражениями, итого 288 предъявле-
ний. Отличие третьей серии от двух предыдущих состояло в том, что 
в ней ребенок должен был переключатся между действиями, выработан-
ными в предыдущих двух сериях.

Процедура предъявления в рамках одной пробы изображена на ри-
сунке 2. В начале пробы на 0.5-1 сек в центре экрана предъявлялся 
фиксационный крест. Затем на 500 мс – целевой стимул. Перед нача-
лом серии ребенок получал устную инструкцию как можно быстрее ре-
агировать на появление стимула в соответствии правилами (см. выше), 
нажав левой или правой рукой на кнопку джойстика. Если ответ не был 
получен в течение 3-х секунд после начала предъявления стимула, реги-
стрировался пропуск ответа, и начиналась следующая проба. 

Рис. 2. Временная структура пробы в методике «Точки»

Запись и анализ ЭЭГ
В настоящей работе анализировались связанные с событием потен-

циалы мозга (ССП), регистрируемые в ответ на целевые зрительные сти-
мулы – лицевые паттерны различной эмоциональной валентности при 
выполнении когнитивной задачи, включающей торможение привычного 
действия и переключение с одного действия на другое. 

Экспериментальная установка состояла из объединенных по протоко-
лу TCP/IP двух компьютеров, один из которых использовался для предъ-
явления экспериментальных задач, а другой был частью 128-канальной 
электроэнцефалографической системы EGI 300 (ElectricalGeodesics, 
Inc.). Предъявление стимулов, регистрация моторных ответов испытуе-
мого и запись ЭЭГ осуществлялись в автоматическом режиме. ЭЭГ ре-
гистрировалась с частотой оцифровки 250 Гц в частотной полосе 0.5–70 
Гц от 128 электродов, расположенных на шлеме HydroCel GSN (HCGSN) 
с вертексным референтным электродом. 
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Первичная обработка ЭЭГ осуществлялась в программной среде 
«Brainstorm» (https://neuroimage.usc.edu/brainstorm/). После удаления се-
тевой наводки 50 Гц и последующей фильтрации в полосе частот 0.5 – 
50 Гц индивидуальные записи ЭЭГ очищались от электроокулографи-
ческих и электрокардиографических артефактов с помощью метода SSP 
(Signal-Space Projection). Другие артефакты выделялись на основе визу-
ального анализа экспериментатором. Отрезки, содержащие артефакты, 
не входили в дальнейшую обработку. 

После первичной обработки ЭЭГ из индивидуальных записей извле-
кались фрагменты, привязанные по времени к следующим эксперимен-
тальным событиям: 

(1) сессия «DOTS», 3 блок, изображение лица человека, испытываю-
щего эмоцию с положительной валентностью;

(2) сессия «DOTS», 3 блок, изображение лица человека, испытываю-
щего эмоцию с негативной валентностью;

(3) сессия «DOTS», 3 блок, изображение лица человека, испытываю-
щего эмоцию с нейтральной валентностью.

Далее, для вычисления ССП извлекались фрагменты с латентно-
стью 200 мс до предъявления и 600 мс после начала предъявления 
описанных выше стимулов. В качестве виртуального референтного 
сигнала для отобранных отрезков использовалась полусумма сигналов 
от сенсоров, расположенных над левым и правым мастоидами. Полу-
ченные безартефактные фрагменты ЭЭГ усреднялись для вычисления 
ССП в 128 отведениях многоканального шлема HCGSN, которые за-
тем преобразовывались в 16 псевдоотведений, соответствующих 7 па-
рам латерально-симметричных отведений (F3/4, F7/8, C3/4, P3/4, T3/4, 
T5/6, O1/O2) и двум сагиттальным отведениям (Fz, Pz) схемы 10-20%. 
Сигналы 16 псевдоотведений формировались следующим образом. 
На шлеме HCGSN были выбраны 16 электродов, соответствующих 
указанным 16 отведениям схемы 10-20, и для каждого такого электрода 
выбирались 4 или 5 его ближайших соседей (выбор 4 или 5 соседних 
каналов определялся соображениями симметрии и компактности — 
выбранные электроды должны были располагаться на равном расстоя-
нии от центрального). Сигналы, полученные в каждой группе каналов, 
усреднялись. Таким образом, в результате описанной процедуры ис-
ходная 128-канальная ЭЭГ была заменена на 16 псевдоотведений схе-
мы 10-20, сигналы которых характеризовали ЭЭГ 16 групп реальных 
отведений на шлеме HCGSN.
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В настоящем исследовании представлен анализ ССП, зарегистриро-
ванных в третьей серии эксперимента, которая требовала вовлечения 
операции когнитивного контроля. Полученные данные анализировались 
с помощью дисперсионного анализа, выполненного по схеме с повтор-
ными измерениями (rmANOVA). Отдельно анализировались значения 
ССП для 7 пар симметрично расположенных латеральных псевдоотведе-
ний (F3/4, F7/8, C3/4, P3/4, T3/4, T5/6, O1/O2) и двух сагиттальных псев-
доотведений (Fz, Pz). Переменными служили амплитуды компонентов 
ССП (в мкВ), регистрируемых в ответ на экспериментальные события, 
описанные выше. В работе представлены результаты анализа компонен-
тов ССП с пятью латентностями, которые присутствовали на кривых 
ССП в большинстве экспериментальных условий и отведений (рис. 3): 
L1 (116 мс), L2 (204 мс), L3 (300 мс), L4 (348 мс), L5 (384 мс).

Рис. 3. Усредненный по испытуемым ССП в ответ на все стимулы  
в третьем блоке сессии DOTS. Потенциалы для 16 псевдоотведений  

наложены друг на друга, черные пунктирные линии отмечают латентности  
L1, L2, L3, L4, L5 соответственно. Вдоль оси абсцисс отложена  

латентность (в мс); вдоль оси ординат – амплитуда в мкВ

Для статистического анализа данных использовалась следующая 
схема внутри-индивидуального (within-subject) дисперсионного анализа 
с повторными измерениями: ВАЛЕНТНОСТЬ (нейтральная, позитив-
ная, негативная) × ПОЛУШАРИЕ (левое, правое) × КАНАЛ (7 псевдо-
отведений) × ЛАТЕНТНОСТЬ (L1, L2, L3, L4, L5); для сагиттальных 
отведений использовалась аналогичная схема дисперсионного анализа 
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без фактора ПОЛУШАРИЕ и с фактором КАНАЛ (Pz, Fz). Результаты 
статистического анализа представлены с учетом поправки на множе-
ственные сравнения Бонферрони.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ССП в ответ на стимулы с негативной, позитивной и нейтральной 

валентностью отдельно для каждого псевдоотведения представлены 
не рис. 4, 5 и 6.

Рис. 4. ССП в ответ на стимулы с нейтральной валентностью (синий график)  
и ССП в ответ на стимулы с негативной валентностью (красный график)  

представлены в наложении отдельно для каждого отведения.  
Черные пунктирные линии отмечают латентности L1, L2, L3, L4, L5 

соответственно. Вдоль оси абсцисс отложена  
латентность (в мс); вдоль оси ординат – амплитуда в мкВ
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Для сагиттальных псевдоотведений дисперсионный анализ по схе-
ме ВАЛЕНТНОСТЬ × КАНАЛ × ЛАТЕНТНОСТЬ продемонстриро-
вал значимое взаимодействие факторов ВАЛЕНТНОСТЬ и ЛАТЕНТ-
НОСТЬ: F(6, 10) = 5.608, p = 0.009, ηp

2 = 0.771. Дисперсионный анализ 
с единственный внутригрупповым фактором ВАЛЕНТНОСТЬ, прове-
денный отдельно для каждой латентности, показал значимый на уровне 
тенденции эффект фактора ВАЛЕНТНОСТЬ для латентности L3: F(2, 
14) = 3.245, p = 0.070, ηp

2 = 0.317.

Рис. 5. ССП в ответ на стимулы с нейтральной валентностью (синий график) 
и ССП в ответ на стимулы с позитивной валентностью (красный график) 

представлены в наложении отдельно для каждого отведения.  
Черные пунктирные линии отмечают латентности L1, L2, L3, L4, L5 
соответственно. Вдоль оси абсцисс отложена латентность (в мс);  

вдоль оси ординат – амплитуда в мкВ
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Post hoc сравнения с учетом поправки Бонферрони показали, что ам-
плитуда ССП с латентностью L3 на стимулы с позитивной валентностью 
(M = 4.423 мкВ) была значимо на уровне тенденции выше (p = 0.063), чем 
на стимулы с негативной валентностью (M = 1.783 мкВ). Для других по-
парных сравнений по фактору ВАЛЕНТНОСТЬ значимых различий вы-
явлено не было.

Рис. 6. ССП в ответ на стимулы с негативной валентностью (синий график) и ССП 
в ответ на стимулы с позитивной валентностью (красный график) представлены 

в наложении отдельно для каждого отведения. Черные пунктирные линии 
отмечают латентности L1, L2, L3, L4, L5 соответственно. Красными звездочками 

отмечены латентности, для которых был обнаружен значимый главный эффект 
фактора ВАЛЕНТНОСТЬ. Красными кружками отмечены латентности,  

для которых был обнаружен значимый на уровне тенденции эффект фактора 
ВАЛЕНТНОСТЬ при парных сравнениях. При оценке статистической значимости 
эффектов учитывалась поправка на множественные сравнения. Вдоль оси абсцисс 

отложена латентность (в мс); вдоль оси ординат – амплитуда в мкВ
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Учитывая, что для сагиттальных отведений различия были обнару-
жены только между ССП на стимулы с позитивной и негативной эмо-
циональной валентностями, для билатеральных отведений использо-
вался дисперсионный анализ по схеме ВАЛЕНТНОСТЬ с учетом этих 
двух уровней (позитивная, негативная) × ПОЛУШАРИЕ (левое, правое) 
× КАНАЛ (7 псевдоотведений) × ЛАТЕНТНОСТЬ (L1, L2, L3, L4, L5). 
Анализ показал значимое на уровне тенденции взаимодействие фак-
торов ВАЛЕНТНОСТЬ и ЛАТЕНТНОСТЬ: F(3, 13) = 3.178, p = 0.060,  
ηp

2 = 0.423. Дисперсионный анализ с единственный внутригрупповым 
фактором ВАЛЕНТНОСТЬ, проведенный отдельно для каждой латент-
ности, показал значимый на уровне тенденции эффект фактора ВА-
ЛЕНТНОСТЬ для латентности L3: F(1, 15) = 4.170, p = 0.059, ηp

2 = 0.218; 
амплитуда ССП на стимулы с позитивной валентностью была выше (М 
= 2.412 мкВ), чем на стимулы с негативной валентностью (М = 1.353 
мкВ). Сопоставление амплитуды ССП с латентностью L3 на стимулы 
с позитивной vs. негативной валентностью в каждой паре билатераль-
ных отведений продемонстрировало значимое различие между валент-
ностями для пары C3/C4: F(1, 15) = 4.697, p = 0.047, ηp

2 = 0.238. Так-
же значимое различие было обнаружено для псевдоотведения C3: F(1, 
15) = 5.514, p = 0.033, ηp

2 = 0.269; амплитуда ССП с латентностью L3 
на стимул с негативной валентностью (М = -3.000 мкВ) была меньше, 
чем на стимул с позитивной валентностью (М = -0.799 мкВ). Дисперси-
онный анализ позволил обнаружить значимое на уровне тенденции раз-
личие между валентностями для пары F3/F4: F(1, 15) = 3.838, p = 0.069, 
ηp

2 = 0.204. Также значимое на уровне тенденции различие было обнару-
жено для псевдоотведения F3: F(1, 15) = 4.322, p = 0.055, ηp

2 = 0.224; ам-
плитуда ССП с латентностью L3 на стимулы с негативной валентностью  
(М = -6.559 мкВ) была меньше, чем на стимулы с позитивной валентно-
стью (М = -4.288 мкВ).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
Анализ связанных с событием потенциалов мозга (ССП) у детей 7-8 

лет при выполнении когнитивного теста выявил более высокую реак-
тивность фронтальных и теменных зон коры при восприятии лицевых 
паттернов с позитивной валентностью по сравнению с восприятием ли-
цевых паттернов с негативной валентностью. Об этом свидетельствует 
позитивный сдвиг ССП с латентностью около 300 мс. У современных 
исследователей нет единого мнения о специфической связи позитивных 
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составляющих ССП с латентностью около 300 мс (группа компонентов 
P300) с когнитивными функциями [18; 23]. Спектр факторов, которые 
влияют на характеристики этого компонента ССП, достаточно широк – 
от новизны или субъективной эмоциональной значимости стимула, уве-
личивающих общий уровень возбудимости коры (arousal) [14], до про-
цессов принятия решений [22]. Во всех случаях можно говорить об отра-
жении в характеристиках P300 аффективных, связанных с субъективной 
оценкой событий, составляющих когнитивных процессов. Вместе с тем 
данные об изменениях этого компонента ССП в зависимости от эмоци-
ональной окраски стимулов, в том числе лицевых паттернов с различ-
ной эмоциональной экспрессией, довольно противоречивы. Некоторые 
исследования сообщают о росте амплитуды P300 для эмоциональных 
стимулов по сравнению с нейтральными [8; 19], в то время как другие 
сообщают о росте амплитудах P300 только для лицевых паттернов нега-
тивной [16] или, наоборот, позитивной [17] валентности по сравнению 
с нейтральными. Другие исследования не обнаруживают никаких изме-
нений P300 для любых эмоциональных лицевых экспрессий [6].

Фронтальные и теменные зоны коры, для которых в нашем исследо-
вании были обнаружены изменения компонентов ССП с латентностью 
около 300 мс, входят во фронто-париетальную сеть избирательного про-
извольного внимания, а зависимость их активности от эмоциональной 
валентности стимулов свидетельствует о возможном влиянии знака 
эмоций на механизмы когнитивного контроля у детей 7-8 лет, что под-
тверждает правомерность нашей исходной гипотезы. Необходимо отме-
тить, что большая реактивность фронтальных и париетальных корковых 
зон была выявлена при восприятии лицевых паттернов с положитель-
ной эмоциональной валентностью по сравнению с восприятием лице-
вых паттернов с негативной эмоциональной валентностью. Это наблю-
дение согласуется с результатами исследования поведенческих параме-
тров распознавания эмоций детьми 7-8 лет, представленными в нашем 
предыдущем исследовании [1]. В этой работе показано, что дети 7-8 
лет лучше распознают положительные эмоций (радость) других людей 
в ситуациях социального взаимодействия по сравнению с негативными 
эмоциями. Вместе с тем анализ поведенческих параметров выполнения 
когнитивной задачи «Точки» в настоящем исследовании, не обнаружил 
их значимой зависимости от эмоциональной валентности целевых сти-
мулов. Это может быть связано со спецификой выбранной эксперимен-
тальной модели, которая оказалась довольно простой для детей 7-8 лет, 
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что сузило диапазон возможных изменений поведенческих параметров, 
связанных с эмоциональной составляющей деятельности. Отсутствие 
влияния эмоциональной окраски целевых стимулов на эффективность 
решения когнитивной задачи в тесте «Точки» затрудняет трактовку по-
лученных в настоящем исследовании данных о росте компонентов P300 
ССП при положительной эмоциональной валентности целевых сти-
мулов. Свидетельствуют ли выявленные изменения амплитуды ССП 
о большей активации механизмов когнитивного контроля в связи с уве-
личением трудности решения когнитивной задачи, если эмоции высту-
пают дистрактором, или, напротив, эти изменения отражают активиру-
ющий «облегчающий» эффект положительного эмоционального состоя-
ния, индуцированного стимулом. Для ответа на этот вопрос необходимо 
проведение дополнительных междисциплинарных исследований. Одно 
из возможных направлений таких исследований – использование для 
оценки взаимодействия когнитивных и аффективных аспектов регуля-
ции деятельности экспериментальной модели, требующей участия дру-
гого базового компонента управляющих функций – рабочей памяти. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ связанных с событием потенциалов (ССП) у детей 7-8 лет 

при выполнении когнитивной задачи, включающей торможение при-
вычных действий и переключение с одного действия на другое, выявил 
более выраженную активацию фронтальных и теменных зон коры в от-
вет на целевые стимулы (изображения лиц) с позитивной эмоциональ-
ной экспрессией по сравнению с реакцией на целевые стимулы с не-
гативной эмоциональной экспрессией. На это указывают позитивные 
сдвиги компонентов ССП с латентностью около 300 мс в сагитталь-
ных лобных и теменных отведениях, а также лобных и центральных 
отведениях левого полушария. Полученные данные свидетельствуют 
в пользу предположения о влиянии процессов эмоционально-мотива-
ционной регуляции на мозговые механизмы когнитивного контроля 
у детей 7-8 лет. Определение характера подобных влияний, их связи 
со знаком эмоций, социальным контекстом и типом когнитивной дея-
тельности требует проведения дополнительных междисциплинарных 
исследований. 

Информация о финансовой поддержке. Исследование не имело 
спонсорской поддержки. 
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АПРОБАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ  
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АННОТАЦИЯ. В работе представлена новая экспериментальная модель для ис-
следования сенсорно-специфической подготовки мозговых систем к избирательному 
реагированию и избирательному торможению реакций на релевантные сигналы. Мо-
дель основана на парадигме «Go/NoGo»; в качестве зрительных стимулов использу-
ются пары графем, а в качестве слуховых — соответствующие по звучанию пары 
фонем. Для формирования сенсорно-специфического предвосхищающего внимания 
в модели предусмотрен блочный дизайн. Инструкция в начале каждого блока опреде-
ляет сенсорную модальность фонем (графем), на которые необходимо реагировать 
(Go-стимулы), или редких стимулов, которые необходимо игнорировать (NoGo-сти-
мулы). Таким образом, модель включает 4 блока: (1) блок со зрительным Go-стиму-
лом; (2) блок со слуховым Go-стимулом; (3) блок со зрительным NoGo-стимулом; (4) 
блок со слуховым NoGo-стимулом. С использованием этой модели было проведено пи-
лотное исследование с участием 20 здоровых подростков-правшей (10 девушек) в воз-
расте 14.2 ± 1.1 лет, в котором анализировались связанные с событием потенциалы 
в ответ на нецелевые стимулы в блоках «Go». Результаты исследования продемон-
стрировали эффект настройки на сенсорную модальность Go-стимула: амплитуда 
ССП с латентностью 208 мс в ответ на зрительные нецелевые стимулы была выше 
в блоке, в котором целью был зрительный стимул, чем в блоке, в котором целью был 
слуховой стимул. Различия амплитуды наблюдались в зрительных сенсорно-специфи-
ческих зонах (отведения O1/O2 и T5/T6). Для слуховых стимулов аналогичные различия 
были обнаружены для латентностей 292 мс и 384 мс в зонах максимального ответа 
на слуховые сигналы (Pz и Fz)

Ключевые слова: зрительное и слуховое предвосхищающее внимание, подростки 
13-15 лет, ЭЭГ, связанные с событием потенциалы мозга, задача «Go/NoGo»

Talalay I.V., Machinskaya R.I.
Sensory-specific tuning of the brain for selective responses and selective 

inhibition of responses to relevant stimuli: testing a new experimental model
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ABSTRACT. The paper presents a new experimental model for studying sensory-specific 
preparation of brain systems for selective responses and selective inhibition of responses 
to relevant stimuli. The model is based on the Go/NoGo task, it includes grapheme pairs 
as visual stimuli and corresponding phoneme pairs as auditory stimuli. The block design 
is used to create conditions for the deployment of sensory-specific anticipatory attention. 
The instruction at the beginning of each block specifies the sensory modality of rare stimuli 
to respond to (Go stimuli) or rare stimuli to ignore (NoGo stimuli). Thus, the model includes 
4 experimental conditions: (1) the visual Go condition; (2) the auditory Go condition; 
(3) the visual NoGo condition; (4) the auditory NoGo condition. Using the new model, 
we conducted a pilot ERP study with 20 healthy right-handed adolescents (10 females) aged 
14.2 ± 1.1 years. In this study, we analyzed brain activity in response to non-target stimuli 
in the Go conditions. The results showed the effect of the anticipated Go stimulus modality. 
ERP amplitude at 208 ms in response to visual non-target stimuli was higher in the visual 
GO condition than in the auditory Go condition. The difference was observed in visual 
sensory-specific areas (electrodes O1/O2 and T5/T6). For auditory stimuli, a similar 
difference was found at 292 and 384 ms in the areas associated with the maximum response 
to auditory stimuli (electrodes Pz and Fz).

Key words: visual and auditory anticipatory attention, adolescents aged 13-15 years, 
EEG, event-related potentials, Go/NoGo task

Способность предвосхищать будущие события определяет успеш-
ность любой деятельности. В когнитивной психологии и психофизиоло-
гии для описания процессов настройки мозга на восприятие значимых 
событий в будущем часто используется термин “предвосхищающее вни-
мание” [4;14]. Наиболее популярный способ формирования предвосхи-
щающего внимания в экспериментальных условиях – это информиро-
вание испытуемых об особенностях целевого сигнала до его появления 
с помощью стимула-подсказки [10; 16; 17] или с помощью блочного ди-
зайна экспериментальных сессий [3; 6], при котором инструкция в нача-
ле каждого блока формирует избирательное ожидание стимулов с опре-
деленными характеристиками. 

Согласно литературным данным подготовка мозга к обработке зна-
чимой информации сопровождается вовлечением префронтальных 
(латеральная префронтальная кора, фронтальная глазодвигательная об-
ласть) и теменных (внутритеменная борозда, латеральная внутритемен-
ная кора) областей коры [2; 18] преимущественно правого полушария [5; 
7], а также избирательным вовлечением модально-специфических об-
ластей коры, возникающим в соответствии с модальностью ожидаемых 
целевых сигналов [1; 4; 12; 13]. 

В наших предыдущих электроэнцефалографических исследованиях 
анализ когерентности альфа-ритма в пространстве корковых источни-
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ков также продемонстрировал формирование функциональных связей 
между участниками дорсальной фронто-париетальной сети с вовлече-
нием сенсорно-специфических областей коры при ожидании стимулов 
зрительной и слуховой сенсорной модальности [19; 20]. В литературе 
преобладает представление об альфа-ритме как о механизме подавления 
активности нерелевантных для выполнения задачи корковых зон [на-
пример, 9; 11; 15]. Вместе с тем наши данные дают основание предпола-
гать, что роль альфа-осцилляций, напротив, состоит в функциональном 
объединении корковых зон в процессе подготовки к обработке значимой 
информации. 

Для исследования дискуссионного вопроса о роли ритмических 
осцилляций альфа-диапазона в формировании функциональной орга-
низации коры головного мозга при избирательном предвосхищающем 
внимании была разработана экспериментальная модель, включающая 
как условия избирательного ожидания, так и условия избирательного 
предвосхищающего игнорирования стимулов разной сенсорной модаль-
ности. Эта модель предусматривает возможность сравнения модаль-
но-специфических изменений ритмических колебаний в альфа-диапа-
зоне ЭЭГ в условиях активной избирательной настройки на обработку 
информации и в условиях активного подавления такой обработки. За ос-
нову мы взяли задачу «Go/NoGo», а для формирования избирательно-
го сенсорно-специфического предвосхищающего внимания в модели 
предусмотрели блочный дизайн, т.е. предъявление стимулов блоками, 
различающимися модальностью редких целевых (Go) или игнорируе-
мых (NoGo) стимулов. Чтобы определить, позволяет ли новая модель 
создать условия для избирательного модально-специфического предвос-
хищающего внимания, было проведено пилотное исследование, в кото-
ром анализировались связанные с событием потенциалы (ССП) в ответ 
на стимулы разной сенсорной модальности. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Испытуемые
В исследовании приняли участие 20 здоровых испытуемых-правшей, 

(10 юношей, 10 девушек) в возрасте 14.2 ± 1.1 лет с нормальным или 
скорректированным до нормального зрением. Родители каждого учени-
ка дали информированное письменное согласие на участие их ребенка 
в исследовании. Исследование было одобрено этическим комитетом 
ФГБНУ «Институт развития, здоровья и адаптации ребенка». 
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Экспериментальная модель и процедура исследования
Была разработана экспериментальная модель для электроэнцефа-

лографического исследования влияния модальности целевого сигна-
ла на мозговую организацию избирательного предстимульного вни-
мания в условиях монотонной деятельности на компьютере. Модель 
была реализована в программной среде «GNU Octave 6.4.0» на базе 
Psychtoolbox-3. Для оценки эффективности избирательного внимания 
в условиях монотонной деятельности была выбрана задача типа «Go/
NoGo». Данная задача подразумевает наличие двух экспериментальных 
условий. В Go-условии (рис. 1) от испытуемого требуется как можно 
быстрее реагировать нажатием клавиши на появление одного редко-
го целевого сигнала, игнорируя остальные стимулы. В NoGo-условии, 
напротив, необходимо реагировать на все стимулы, при этом тормозя 
реакцию на один определенный инструкцией редкий сигнал. Во время 
разработки экспериментальной модели были подобраны такие целевые 
(Go) и игнорируемые (NoGo) стимулы, которые могут быть представле-
ны как в зрительной, так и в слуховой сенсорной модальности, а имен-
но парные сочетания графем/фонем «АК», «АХ» и «ОС». В зрительном 
варианте Go-условия испытуемый должен реагировать только при по-
явлении в центре экрана сочетания букв «АК», а в слуховом варианте — 
только при звуковоспроизведении сочетания фонем [ak]. При этом как 
в зрительном, так и в слуховом вариантах Go-условия испытуемым ква-
зислучайным образом предъявляются зрительные и слуховые варианты 
всех обозначенных выше стимулов. NoGo-условие для обеих сенсорных 
модальностей устроено схожим образом, однако теперь от испытуемого 
требуется реагировать на все стимулы, кроме «АХ» (сочетание букв для 
зрительного варианта и сочетание фонем — для слухового). Таким об-
разом, разработанная модель сочетает в себе четыре условия, реализо-
ванных в виде четырех экспериментальных блоков, которые формируют 
у испытуемых избирательное ожидание или избирательное игнориро-
вание (торможение реакции) определенных стимулов в определенной 
сенсорной модальности. Каждый блок включает 120 проб, в 36 (30 %) 
из которых предъявляется целевой стимул «АК» или нецелевой стимул 
«АХ». В каждой пробе у испытуемого есть 2000 мс, чтобы дать ответ; 
следующая проба начинается после реакции испытуемого через плава-
ющий временной интервал продолжительностью 1000-1500 миллисе-
кунд. Разработанная экспериментальная модель автоматически фикси-
рует каждую реакцию испытуемого и ее время, автоматически запускает 
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и останавливает запись электроэнцефалограммы (ЭЭГ), добавляет мет-
ки на ЭЭГ с информацией о начале каждой пробы, о модальности и типе 
предъявленного стимула, а также о правильности, неправильности или 
отсутствии ответа. 

Рис. 1 Go-условие: пример последовательности событий в сессии со (а) слуховым 
и (б) зрительным целевым стимулом. Сочетания букв вписаны в квадраты 

с угловыми размерами 1.5° × 1.5°.

Запись и анализ ЭЭГ
В настоящей работе анализировались связанные с событием потен-

циалы мозга (ССП), регистрируемые в ответ на нецелевые зрительные 
и слуховые стимулы в блоках как со зрительным, так и со слуховым 
целевым (Go) сигналом.

Экспериментальная установка состояла из объединенных по протоко-
лу TCP/IP двух компьютеров, один из которых использовался для предъ-
явления экспериментальных задач, а другой был частью 128-канальной 
электроэнцефалографической системы EGI 300 (ElectricalGeodesics, 
Inc.). Предъявление стимулов, регистрация моторных ответов испыту-
емого и запись ЭЭГ осуществлялись в автоматическом режиме. ЭЭГ 
регистрировалась с частотой оцифровки 250 Гц в частотной полосе  
0.5–70 Гц от 128 электродов, расположенных на шлеме HydroCel GSN 
(HCGSN) с вертексным референтным электродом. 
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Первичная обработка ЭЭГ осуществлялась в программной среде 
«Brainstorm» (https://neuroimage.usc.edu/brainstorm/). После удаления се-
тевой наводки 50 Гц и последующей фильтрации в полосе частот 0.5 – 
50 Гц индивидуальные записи ЭЭГ очищались от электроокулографи-
ческих и электрокардиографических артефактов с помощью метода SSP 
(Signal-Space Projection). Другие артефакты выделялись эксперимента-
тором на основе визуального анализа. Отрезки, содержащие артефак-
ты, не входили в дальнейшую обработку. После первичной обработки 
ЭЭГ из индивидуальных записей извлекались фрагменты, привязанные 
по времени к четырём экспериментальным событиям: 

1. предъявление нецелевого зрительного стимула («ОС») в блоке 
со слуховым целевым сигналом ([ak]);

2. предъявление нецелевого зрительного стимула («ОС») в блоке 
со зрительным целевым сигналом («АК»);

3. предъявление нецелевого слухового стимула ([os]) в блоке со зри-
тельным целевым сигналом («АК»);

4. предъявление нецелевого слухового стимула ([os]) в блоке со слу-
ховым целевым сигналом («АК»).

Извлекались фрагменты с латентностью 200 мс до предъявления 
и 600 мс после предъявления описанных выше стимулов. При анали-
зе электрической активности использовался усредненный референт 
(average reference): из каждого канала вычиталось среднее арифме-
тическое всех каналов. Полученные безартефактные фрагменты ЭЭГ 
усреднялись для вычисления ССП в 128 отведениях исходного шлема 
HCGSN, которые затем преобразовывались в 16 псевдоотведений, соот-
ветствующих 7 парам латерально-симметричных отведений (F3/4, F7/8, 
C3/4, P3/4, T3/4, T5/6, O1/O2) и двум сагиттальным отведениям (Fz, Pz) 
схемы 10-20. Сигналы 16 псевдоотведений формировались следующим 
образом (см. рис. 2). На шлеме HCGSN были выбраны 16 электродов, 
соответствующих указанным 16 отведениям схемы 10-20, и для каждо-
го такого электрода выбирались 4 или 5 его ближайших соседей (вы-
бор 4 или 5 соседних каналов определялся соображениями симметрии 
и компактности — выбранные электроды должны были располагаться 
на равном расстоянии от центрального). Сигналы, полученные в каждой 
группе каналов, усреднялись. Таким образом, в результате описанной 
процедуры исходная 128-канальная ЭЭГ была заменена на 16 псевдоот-
ведений схемы 10-20, сигналы которых характеризовали ЭЭГ 16 групп 
реальных отведений на шлеме HCGSN.
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Полученные данные анализировались с помощью дисперсион-
ного анализа, выполненного по схеме с повторными измерениями 
(rmANOVA). Отдельно анализировались значения ССП для 7 пар сим-
метрично расположенных латеральных псевдоотведений (F3/4, F7/8, 
C3/4, P3/4, T3/4, T5/6, O1/O2) и двух сагиттальных псевдоотведений  
(Fz, Pz). Переменными служили амплитуды компонентов ССП (в мкВ), 
регистрируемых в ответ на экспериментальные события, описанные 
выше. Путем наложения усредненных по всем испытуемым ССП в 16 
псевдоотведениях, были определены латентности наиболее выражен-
ных последовательных колебаний потенциала в ответ на зрительный 
(L1: 96 мс, L2: 192 мс, L3: 208 мс, L4: 312 мс, L5: 320 мс) и на слуховой 
стимул (L1: 92 мс, L2: 152 мс, L3: 212 мс, L4: 292 мс, L5: 384 мс). 

Рис. 2. Преобразование ССП в 128 отведениях исходного шлема HCGSN  
в 16 псевдоотведений, соответствующих 7 парам латерально-симметричных 

отведений (F3/4, F7/8, C3/4, P3/4, T3/4, T5/6, O1/O2) и двум сагиттальным 
отведениям (Fz, Pz) схемы 10-20

Для статистического анализа данных отдельно для зрительных и слу-
ховых ССП использовался дисперсионный анализ с повторными изме-
рениями по схеме ПОЛУШАРИЕ (левое, правое) × МОДАЛЬНОСТЬ 
ЦЕЛЕВОГО СТИМУЛА (зрительная, слуховая) × КАНАЛ (7 псевдоот-
ведений) × ЛАТЕНТНОСТЬ (L1-L5). Для сагиттальных отведений ис-
пользовалась схема МОДАЛЬНОСТЬ ЦЕЛЕВОГО СТИМУЛА (зритель-
ная, слуховая) × КАНАЛ (Pz, Fz) × ЛАТЕНТНОСТЬ (L1-L5). Для оценки 
статистической значимости использовались консервативные многомер-
ные критерии (лямбда Уилкса).
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
ССП в ответ на зрительные нецелевые сигналы
Латерально-симметричные псевдоотведения
Дисперсионный анализ по схеме ПОЛУШАРИЕ × ОЖИДАЕМАЯ 

МОДАЛЬНОСТЬ × КАНАЛ × ЛАТЕНТНОСТЬ позволил обнаружить 
взаимодействие факторов ОЖИДАЕМАЯ МОДАЛЬНОСТЬ и ЛАТЕНТ-
НОСТЬ [F (4,16) = 3.588, p = 0.029, ηp

2 = 0.473]. 

Рис. 3. ССП в ответ на зрительные нецелевые стимулы в сессии «GO» 
со зрительным целевым сигналом (синий график) и ССП в ответ на зрительные 

нецелевые стимулы в сессии «GO» со слуховым целевым сигналом (красный 
график) представлены в наложении отдельно для пар латерально-симметричных 

псевдоотведений О1/О2 и T5/Т6. Красными звездочками отмечены каналы,  
для которых был обнаружен главный эффект фактора ОЖИДАЕМАЯ 

МОДАЛЬНОСТЬ. Красная линия отмечает латентность L3. Вдоль оси абсцисс 
отложена латентность (в мс); вдоль оси ординат – амплитуда в мкВ.

Дисперсионный анализ по схеме ПОЛУШАРИЕ × ОЖИДАЕМАЯ 
МОДАЛЬНОСТЬ × КАНАЛ, проведенный отдельно для каждой латент-
ности, продемонстрировал значимое на уровне тенденции взаимодей-
ствие факторов ОЖИДАЕМАЯ МОДАЛЬНОСТЬ и КАНАЛ для латент-
ности L3 [F(6,14) = 2.781, p = 0.054, ηp

2 = 0.554], что дало основание 
для сопоставления амплитуды ССП с латентностью L3 в условиях ожи-
дания зрительного и слухового целевого сигнала отдельно для каждой 
пары латерально-симметричных псевдоотведений. Для пары O1/O2 
cтатистический анализ позволил обнаружить главный эффект фактора 
ОЖИДАЕМАЯ МОДАЛЬНОСТЬ [F(1,19) = 8.117, p = 0.010, ηp

2 = 0.299]. 
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При этом негативность компонента ССП с латентностью L3 при ожида-
нии зрительного целевого сигнала (M = -1.152 мкВ) оказалось больше, 
чем при ожидании слухового целевого сигнала (M = -0.035 мкВ; рис. 3). 
Для пары отведений T5/Т6 был также обнаружен главный эффект фак-
тора ОЖИДАЕМАЯ МОДАЛЬНОСТЬ [F(1,19) = 5.792, p = 0.026, ηp

2 = 
0.234]. Негативность компонента ССП с латентностью L3 при ожидании 
зрительного целевого сигнала (M = -1.627 мкВ) была больше, чем при 
ожидании слухового сигнала (M = -0.959 мкВ; рис. 3).

Сагиттальные псевдоотведения
В сагиттальных псевдоотведениях дисперсионный анализ по схеме 

ОЖИДАЕМАЯ МОДАЛЬНОСТЬ × КАНАЛ × ЛАТЕНТНОСТЬ не вы-
явил главного эффекта фактора ОЖИДАЕМАЯ МОДАЛЬНОСТЬ или 
значимого взаимодействия данного фактора с другими.

ССП в ответ на слуховые нецелевые сигналы

Латерально-симметричные псевдоотведения
Дисперсионный анализ по схеме ПОЛУШАРИЕ × ОЖИДАЕМАЯ 

МОДАЛЬНОСТЬ × КАНАЛ × ЛАТЕНТНОСТЬ позволил обнаружить 
взаимодействие факторов ОЖИДАЕМАЯ МОДАЛЬНОСТЬ и ЛАТЕНТ-
НОСТЬ [F(4,16) = 3.912, p = 0.021, ηp

2 = 0.494], а также взаимодействие 
факторов ПОЛУШАРИЕ, ОЖИДАЕМАЯ МОДАЛЬНОСТЬ и ЛАТЕНТ-
НОСТЬ [F(4,16) = 3.100, p = 0.046, ηp

2 = 0.437]. Дисперсионный анализ 
по схеме ПОЛУШАРИЕ × ОЖИДАЕМАЯ МОДАЛЬНОСТЬ × КАНАЛ, 
проведенный отдельно для каждой латентности, не выявил главного 
эффекта фактор ОЖИДАЕМАЯ МОДАЛЬНОСТЬ или взаимодействия 
данного фактора с другими.

Сагиттальные псевдоотведения
В сагиттальных псевдоотведениях дисперсионный анализ по схеме 

ОЖИДАЕМАЯ МОДАЛЬНОСТЬ × КАНАЛ × ЛАТЕНТНОСТЬ проде-
монстрировал значимое на уровне тенденции взаимодействие факто-
ров ОЖИДАЕМАЯ МОДАЛЬНОСТЬ и КАНАЛ [F(1,19) = 4.171, p = 
0.055, ηp

2 = 0.180], ОЖИДАЕМАЯ МОДАЛЬНОСТЬ и ЛАТЕНТНОСТЬ 
[F(4,16) = 2.477, p = 0.086, ηp

2 = 0.382], а также факторов ОЖИДАЕМАЯ 
МОДАЛЬНОСТЬ, КАНАЛ и ЛАТЕНТНОСТЬ [F(4,16) = 2.665, p = 0.071, 
ηp

2 = 0.400]. 
Дисперсионный анализ по схеме ОЖИДАЕМАЯ МОДАЛЬНОСТЬ 

× КАНАЛ, проведенный отдельно для каждой латентности, продемон-
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стрировал значимое взаимодействие факторов ОЖИДАЕМАЯ МО-
ДАЛЬНОСТЬ и КАНАЛ для латентности L4 [F(1,19) = 9.980, p = 0.005, 
ηp

2 = 0.344]. Затем было проведено сопоставления амплитуды ССП с ла-
тентностью L4 в условиях ожидания зрительного и слухового целевого 
сигнала отдельно для каждого из двух сагиттальных псевдоотведений. 
Для Fz дисперсионный анализ показал главный эффект фактора ОЖИ-
ДАЕМАЯ МОДАЛЬНОСТЬ [F(1,19) = 9.100, p = 0.007, ηp

2 = 0.324]. Нега-
тивность компонента ССП с латентностью L4 при ожидании слухового 
целевого сигнала (M = -3.239 мкВ) оказалось больше, чем при ожидании 
зрительного целевого сигнала (M = -1.250 мкВ; рис. 4).

Рис. 4. ССП в ответ на слуховые нецелевые стимулы в сессии «GO» со слуховым 
целевым сигналом (красный график) и ССП в ответ на слуховые нецелевые  
стимулы в сессии «GO» со зрительным целевым сигналом (синий график)  

представлены в наложении отдельно для сагиттальных псевдоотведений Pz и Fz.  
Красными звездочками отмечены каналы, для которых был обнаружен главный 

эффект фактора ОЖИДАЕМАЯ МОДАЛЬНОСТЬ. Красные линии отмечает 
латентности L4 и L5. Вдоль оси абсцисс отложена латентность (в мс);  

вдоль оси ординат – амплитуда в мкВ.

Для латентности L5 также было обнаружено взаимодействие фак-
торов ОЖИДАЕМАЯ МОДАЛЬНОСТЬ и КАНАЛ [F(1,19) = 7.474, p = 
0.013, ηp

2 = 0.257]. Сопоставления амплитуды ССП с латентностью L5 
в разных условиях преднастройки в псевдоотведении Pz продемон-
стрировало главный эффект фактора ОЖИДАЕМАЯ МОДАЛЬНОСТЬ 
[F(1,19) = 4.513, p = 0.047, ηp

2 = 0.192]. Амплитуда компонента ССП с ла-
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тентностью L5 при ожидании слухового целевого сигнала (M = 1.398 
мкВ) оказалась выше, чем при ожидании зрительного целевого сигнала 
(M = -0.220 мкВ; рис. 4).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящей работе представлена новая экспериментальная мо-

дель для исследования мозговой организации модально-специфическо-
го предвосхищающего внимания. В основу модели легла задача «Go/
NoGo». С использованием зрительных и слуховых целевых и нецелевых 
стимулов, а также стимулов-ловушек удалось реализовать четыре экс-
периментальных условия для формирования избирательного ожидания 
или избирательного игнорирования стимулов разной сенсорной модаль-
ности. С целью проверки того, насколько данная модель подходит для 
изучения мозговой организации разных аспектов избирательного пред-
восхищающего внимания (подготовки к избирательному реагированию 
или избирательному торможению реакции), было проведено пилотное 
электроэнцефалографическое исследование с участим 20 подростков 
возрасте 13-15 лет.

Для оценки модально-специфической преднастройки анализирова-
лись ССП в ответ на нецелевые сигналы в четырех экспериментальных 
условиях: (1) предъявлении зрительного нецелевого стимула в блоке 
со слуховым целевым (Go) сигналом; (2) предъявлении зрительного сти-
мула в блоке со зрительным целевым (Go) сигналом; (3) предъявлении 
слухового нецелевого стимула в блоке со зрительным целевым сигна-
лом; (4) предъявлении слухового нецелевого стимула в блоке со слухо-
вым целевым сигналом.

Результаты исследования продемонстрировали эффект сенсорной мо-
дальности сигнала, на котором необходимо концентрировать внимание 
в течение длительной монотонной деятельности в течение всего блока: 
амплитуда негативного компонента ССП с латентностью 208 мс в ответ 
на зрительные нецелевые стимулы была выше в условии с ожиданием 
зрительного Go-сигнала, чем в условии с ожиданием слухового Go-сиг-
нала. Описанные различия наблюдались в зрительных сенсорно-спец-
ифических зонах (отведения O1/O2 и T5/T6). Для слуховых стимулов 
аналогичные различия были обнаружены при латентности 292 мс и 384 
мс в зонах максимального ответа на слуховые сигналы (Pz и Fz; см., 
например, [8]). При этом ожидание слухового сигнала способствовало 
росту негативности с латентностью около 300 мс в лобном сагиттальном 
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отведении и росту позитивности с более поздней латентностью в темен-
ном саггитальном отведении (около 400 мс). Полученные результаты 
свидетельствуют о том, что разработанная экспериментальная модель 
создает условия для формирования у испытуемых предвосхищения зри-
тельных и слуховых сигналов и её можно использовать в дальнейших 
исследованиях мозговой организации избирательного ожидания и изби-
рательного подавления стимулов разной сенсорной модальности.

Информация о финансовой поддержке. Исследование не имело 
спонсорской поддержки. 

Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и по-
тенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоя-
щей статьи.
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АННОТАЦИЯ.  Научная статья посвящена изучению влияния аэробной физиче-
ской активности на когнитивные способности человека. Рассматриваются ключевые 
физиологические механизмы, такие как улучшение кровоснабжения мозга, стимуля-
ция нейропластичности, повышение уровня нейротрофических факторов (например, 
BDNF), а также снижение уровня стресса. Особое внимание уделяется практическим 
аспектам: уточняются виды и объемы аэробной активности, наиболее эффективные 
для улучшения памяти, внимания и других когнитивных функций. 

Ключевые слова: аэробная нагрузка, когнитивные функции, физические упражне-
ния, здоровье, интеллектуальные способности.

Gvilava T., Shirokova E. A.
The effect of aerobic exercise on cognitive abilities of human

ABSTRACT. The scientific article is devoted to the study of the effect of aerobic physical 
activity on human cognitive abilities. Key physiological mechanisms are considered, such 
as improved blood supply to the brain, stimulation of neuroplasticity, increased levels 
of neurotrophic factors (for example, BDNF), as well as reducing stress levels. Particular 
attention is paid to practical aspects: the types and volumes of aerobic activity that are most 
effective for improving memory, attention and other cognitive functions are specified. 

Keywords: aerobic exercise, cognitive functions, physical exercises, health, intellectual 
abilities.

Современный образ жизни характеризуется снижением уровня физи-
ческой активности из-за сидячей работы, технологизации и урбанизации. 
Одновременно возрастает число факторов, негативно влияющих на ког-
нитивное здоровье: хронический стресс, недостаток сна, некачественное 
питание и информационная перегрузка. Эти условия приводят к сниже-
нию когнитивных функций даже у молодых людей, не говоря уже о воз-
растном населении, когда когнитивные нарушения могут перерастать 
в серьёзные патологии, такие как деменция или болезнь Альцгеймера.
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На фоне этих вызовов растёт интерес к простым и доступным спо-
собам поддержания когнитивного здоровья. Научные исследования 
показывают, что регулярные аэробные нагрузки не только улучшают 
общее состояние организма, но и оказывают значительное положи-
тельное влияние на мозг. Они способствуют улучшению памяти, по-
вышению концентрации и помогают замедлить возрастные изменения 
мозга.

Аэробная активность представляет собой универсальный инстру-
мент, доступный людям любого возраста и уровня подготовки [7]. Учи-
тывая низкий уровень осведомлённости населения о её когнитивных 
преимуществах, необходимо расширять знания в этой области и продви-
гать физическую активность как эффективное средство профилактики 
и реабилитации. 

Цель работы: изучение источников литературы, освещающих осо-
бенности воздействия аэробных нагрузок на когнитивные способности 
человека.

Задачи работы:
1. Описать физиологические механизмы воздействия аэробных на-

грузок на когнитивные функции и мозг человека;
2. Изучить преимущества аэробной активности для разных возраст-

ных групп населения, включая детей, взрослых и пожилых людей. 
3. Рассмотреть возможные ограничения и риски, связанные с аэроб-

ной активностью, и дать рекомендации по их минимизации.
4. Разработать практические рекомендации по интеграции аэробных 

упражнений в повседневную жизнь для повышения когнитивного здо-
ровья. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
 Когнитивные функции – это комплексные психические процессы, 

которые позволяют человеку воспринимать, обрабатывать, сохранять 
и использовать информацию. Они обеспечивают способность решать 
задачи, запоминать события, концентрировать внимание и принимать 
решения. 

Основные виды когнитивных функций включают:
Память: способность кодировать, хранить и извлекать информа-

цию. 
Внимание: способность сосредотачиваться на важной информации 

и игнорировать отвлекающие факторы. 
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Исполнительные функции: планирование, самоконтроль, способ-
ность переключаться между задачами. 

Скорость обработки информации: способность воспринимать, 
анализировать и реагировать на информацию в сжатые сроки. 

С возрастом или под воздействием внешних факторов (стресс, недо-
сыпание, болезни) когнитивные функции могут снижаться, что влияет 
на качество жизни человека [3]. Однако научные данные доказывают, 
что определённые вмешательства, а также умеренная аэробная физиче-
ская активность могут замедлить этот процесс или даже улучшить ког-
нитивные показатели.

Работа когнитивных функций тесно связана с состоянием мозга и его 
физиологических процессов:

Кровообращение головного мозга. Когнитивная активность тре-
бует большого количества кислорода и глюкозы, которые доставля-
ются через кровеносную систему. Аэробные упражнения усиливают 
кровоток в мозге, особенно в гиппокампе, который отвечает за память 
и обучение.

Нейропластичность. Это способность мозга изменять свою струк-
туру и функции в ответ на новый опыт или повреждения. Физическая 
активность стимулирует нейропластичность, что улучшает способность 
к обучению и адаптации.

Выработка нейротрофических факторов. Аэробные упражнения 
увеличивают уровень BDNF (мозгового нейротрофического фактора), 
который способствует выживанию нейронов, их росту и образованию 
новых связей [3].

Существующие исследования поддерживают перечисленные выше 
данные: например, в работе S. J. Colcombe (2004) установлено, что ре-
гулярные аэробные упражнения увеличивают объём серого вещества 
в префронтальной коре и гиппокампе, что напрямую связано с улучше-
нием памяти и исполнительных функций [6].

Когнитивные функции могут ухудшаться под воздействием различ-
ных факторов: 

Возрастные изменения: исследования показали, что начиная с 30–
40 лет объём серого вещества мозга постепенно уменьшается, особенно 
в областях, отвечающих за память и внимание.

Хронический стресс: повышенный уровень кортизола оказывает 
токсическое воздействие на нейроны, особенно в гиппокампе.
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Малоподвижный образ жизни: недостаток физической активно-
сти снижает кровообращение в мозге, что может ускорить когнитивный 
спад [3].

Эти данные подчёркивают необходимость поиска эффективных ме-
тодов профилактики и поддержки когнитивного здоровья, одним из ко-
торых является регулярная аэробная нагрузка.

Аэробные упражнения выделяются среди других видов физической 
активности благодаря своему воздействию на сердечно-сосудистую си-
стему и мозг [5]. В исследовании P. J. Smith с соавторами было проа-
нализировано исследование, доказывающее тот факт, что занятия бегом 
способствуют увеличению уровня BDNF и улучшают память у пожилых 
людей. Кроме того, аэробные упражнения оказывают положительное 
воздействие на структуру мозга. Другое исследование продемонстриро-
вало, что занятия аэробикой на протяжении шести месяцев увеличивали 
объём гиппокампа у пожилых людей, улучшая их пространственную па-
мять [12]. Это является доказательством того, что регулярные трениров-
ки могут замедлить возрастные изменения мозга. Таким образом, аэроб-
ная физическая активность не только укрепляет сердечно-сосудистую 
систему, но и стимулирует процессы, необходимые для поддержания 
и улучшения когнитивных функций.

В настоящее время аэробная активность изучается как один из спо-
собов улучшения когнитивного здоровья. Исследования подтвержда-
ют её положительное влияние на память, внимание и исполнительные 
функции у людей разных возрастных групп. Например, в метаанализе, 
проведённом S. J. Colcombe, A. F. Kramer и др. (2005) изучались данные 
18 исследований, посвящённых аэробным упражнениям. Было установ-
лено, что такие нагрузки улучшают когнитивные способности, особенно 
у пожилых людей: у них наблюдались улучшение в скорости обработки 
информации и исполнительных функций [9]. Также в исследовании P. J. 
Smith с соавторами (2010) было выявлено, что занятия бегом или ходь-
бой продолжительностью 30–60 минут 3–4 раза в неделю повышают 
продуктивность когнитивной деятельности у взрослых людей [12]. Эти 
данные доказывают тот факт, что аэробные нагрузки не просто поддер-
живают общее физическое здоровье, но и напрямую влияют на когни-
тивные процессы.

Аэробные упражнения эффективны для всех возрастов, но их влия-
ние может различаться в зависимости от особенностей физиологии и со-
стояния головного мозга.
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Дети и подростки. Исследование B. A. Siblei с соавторами (2003) по-
казало, что регулярная физическая активность у школьников улучшает 
внимание и успеваемость. Это связывают с повышением кровоснабже-
ния префронтальной коры, которая отвечает за исполнительные функ-
ции [11]. 

Взрослые. У людей среднего возраста аэробные нагрузки помогают 
компенсировать негативное влияние стресса и перегрузок. C. H. Hillman, 
K. I. Erickson, A. F. Kramer (2008) доказали, что даже умеренные занятия 
физической активностью (например, быстрая ходьба) повышают способ-
ность концентрироваться и быстрее обрабатывать информацию [9].

Пожилые люди. Исследование K. I. Erickson и соавторов (2015) 
продемонстрировало, что 12 месяцев регулярных аэробных тренировок 
увеличивают объём гиппокампа на 2%, что эквивалентно «откату» воз-
растных изменений примерно на 1–2 года [7].

 Эти исследования подтверждают, что аэробная активность является 
универсальным инструментом для поддержания когнитивного здоро-
вья независимо от возраста [1]. Необходимо учитывать, что аэробные 
нагрузки могут быть не только профилактической мерой, но и частью 
стратегии по борьбе с когнитивным спадом. Научные работы подтвер-
ждают положительное влияние аэробных упражнений на когнитивные 
функции, особенно у пожилых людей и детей. Однако остаётся необхо-
димость в более масштабных и долгосрочных исследованиях, которые 
позволят учесть индивидуальные различия и разработать точные реко-
мендации для различных групп населения.

Далее мы более подробно рассмотрим механизмы воздействия аэ-
робной активности на мозг:

Улучшение кровоснабжения мозга. Аэробные упражнения стиму-
лируют работу сердечно-сосудистой системы, увеличивая объём посту-
пающего в мозг кислорода и питательных веществ. Это способствует 
поддержанию здоровья нейронов и улучшению их функциональности.

Стимуляция нейропластичности. Нейропластичность – это спо-
собность мозга адаптироваться к новым условиям, формировать и пе-
рестраивать нейронные связи. Аэробная активность напрямую влияет 
на этот процесс [7, 10].

Выработка нейротрофических факторов. Физическая активность 
способствует повышенной выработке нейротрофических факторов, та-
ких как BDNF (мозговой нейротрофический фактор), который играет 
ключевую роль в здоровье мозга. 
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Регуляция гормонального фона. Аэробные нагрузки снижают уро-
вень стрессового гормона кортизола и повышают уровень эндорфинов, 
что положительно сказывается на когнитивных функциях. 

Улучшение структуры мозга. МРТ-исследования показали, что 
у людей, занимающихся аэробной активностью, увеличивается объём 
определённых областей мозга. 

Практические рекомендации по использованию аэробной нагрузки 
для улучшения когнитивных способностей могут быть сведены к сле-
дующим: 

1. Подбор оптимальных видов аэробных упражнений. 
Для достижения положительного воздействия на когнитивные функ-

ции важно выбрать подходящий вид аэробной активности, который со-
ответствует уровню физической подготовки и предпочтениям человека 
[2]. Наиболее эффективными являются:

Ходьба: подходит для людей любого возраста, особенно для пожи-
лых, поскольку позволяет снизить риск травматизма и легко регулиру-
ется по интенсивности. Исследования K. I. Erickson и соавторов (2015) 
показали, что регулярная ходьба способствует увеличению объёма гип-
покампа и улучшению памяти [7].

Бег: интенсивная форма активности, подходящая для людей с хоро-
шей физической подготовкой. Бег стимулирует выработку BDNF и улуч-
шает когнитивные функции. 

Плавание: универсальный вид нагрузки, который минимизирует на-
грузку на суставы и позвоночник, при этом улучшая кровоснабжение 
мозга.

Велоспорт: эффективен для улучшения концентрации внимания 
и настроения благодаря длительной умеренной нагрузке.

2. Частота и длительность тренировок.
Изученная нами научно-методическая литературы позволяют сфор-

мулировать оптимальный режим аэробной активности: 
Частота: не менее 3–4 раз в неделю. 
Длительность: 30–60 минут за одну тренировку. Исследования ука-

зывают, что тренировки средней продолжительности обеспечивают наи-
большую пользу для когнитивных функций, в то время как слишком дол-
гие нагрузки могут вызывать физическое и эмоциональное истощение.

Интенсивность: умеренная. Например, ходьба с быстрым шагом 
или лёгкий бег на уровне 60–70% от максимальной частоты сердечных 
сокращений.
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3. Индивидуальный подход.
Эффективность тренировок зависит от индивидуальных особенно-

стей человека, при этом учитываются:
Возраст: для детей и подростков больше подходят игровые формы 

физической активности, а для пожилых – умеренные и щадящие нагрузки. 
Уровень физической подготовки: для начинающих рекомендуется 

начинать с минимальных нагрузок (например: 10–15 минут быстрой 
ходьбы, с постепенным увеличением времени и интенсивности).

Сопутствующие заболевания: людям с сердечно-сосудистыми или 
ортопедическими проблемами важно консультироваться с врачом перед 
началом тренировок.

4. Учет когнитивных эффектов после тренировок. 
Для максимального эффекта можно использовать подход «обучение 

после нагрузки». Исследование J. L. Etnier и соавторов (2006) показало, 
что мозг наиболее восприимчив к обучению в первые 30–60 минут по-
сле аэробной тренировки. Это время можно использовать для выполне-
ния интеллектуальных задач, изучения нового материала или решения 
сложных проблем [8].

5. Профилактика переутомления.
Несмотря на многочисленные преимущества, чрезмерная физиче-

ская активность может негативно сказаться на когнитивных способно-
стях из-за накопления усталости и истощения ресурсов организма. 

Чтобы избежать этого, необходимо следовать следующим правилам:
1. Соблюдать баланс между физической активностью и отдыхом. 
2. Контролировать уровень интенсивности тренировок, особенно 

на начальном этапе. 
3. Уделять внимание качественному восстановлению, включая пол-

ноценный сон, питание и расслабляющие практики (например, йога или 
дыхательные упражнения) [4, 5].

Аэробная нагрузка является доступным и эффективным способом 
поддержания и улучшения когнитивных способностей. Правильно по-
добранные виды и режимы тренировок, учёт индивидуальных особен-
ностей и поддержание мотивации помогут использовать физическую 
активность для улучшения качества жизни и профилактики возрастных 
изменений мозга [2].

Ниже представлены примеров планов самостоятельных занятий для 
людей разных уровней физической подготовки, направленных на улуч-
шение когнитивных функций:
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1. План тренировки для начинающих (от 30 до 45 минут)
Цель: умеренная аэробная нагрузка, повышение выносливости, улуч-

шение общего состояния здоровья и когнитивных функций.
День 1: Ходьба
1. Разминка (5 минут): ходьба на месте, мягкие наклоны, растяжка.
2. Основная часть (20 минут): быстрая ходьба на свежем воздухе или 

на тренажере, поддерживая пульс в пределах 60–70% от максимальной ЧСС.
3. Окончание тренировки (5 минут): замедленная ходьба для восста-

новления пульса и лёгкая растяжка.
День 2: Лёгкий бег или ходьба с интервальными упражнениями 
1. Разминка (5 минут): лёгкая ходьба или бег на месте.
2. Основная часть (20 минут): 1 минута лёгкого бега (или интенсив-

ной ходьбы), затем 2 минуты пешком; повторить интервал 6–8 раз;
3. Окончание тренировки (5 минут): замедленная ходьба для восста-

новления пульса и растяжка.
День 3: Велосипед или плавание
1. Разминка (5 минут): разминка суставов и легкие растягивающие 

упражнения;
2. Основная часть (25 минут): плавание или велопрогулка на умерен-

ной скорости (велосипед – 12–15 км/ч);
3. Окончание тренировки (5 минут): медленное плавание или плав-

ное замедление темпа при занятиях на велосипеде.
День 4: Отдых или растяжка
2. План тренировки для среднего уровня (45–60 минут) 
Цель: повышение интенсивности тренировок, улучшение аэробной 

выносливости и когнитивных функций. 
День 1: Ходьба или бег с ускорениями
1. Разминка (10 минут): плавная ходьба, динамическая растяжка;
2. Основная часть (35 минут):
5 минут ходьбы на среднем темпе;
5 минут бега (или более интенсивной ходьбы);
5 минут восстановления на лёгком шаге;
Повторить интервал 4–5 раз.
3. Окончание тренировки (10 минут): замедленная ходьба и упражне-

ния, направленные на растягивание.
День 2: Велоспорт
1. Разминка (10 минут): лёгкое катание на велосипеде;
2. Основная часть (40 минут): интервальная тренировка:
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5 минут активного катания на велосипеде с небольшой нагрузкой;
5 минут интенсивного катания с увеличением скорости (30–40% уси-

лий);
Повторить 4–5 циклов.
3. Окончание тренировки (10 минут): замедленная езда и растяжка.
День 3: Интервальный бег (или ходьба с ускорениями)
1. Разминка (10 минут): лёгкий бег или ходьба на месте;
2. Основная часть (35 минут):
2 минуты бега на интенсивном уровне (80% ЧСС);
2 минуты восстановления на лёгком шаге;
Повторить 8-10 интервалов;
3. Окончание тренировки (10 минут): замедленная ходьба и растяжка.
День 4: Отдых или восстановительные занятия (йога, растяжка).
3. План тренировки для подготовленных (60–75 минут)
Цель: высокая интенсивность тренировок для значительного улуч-

шения когнитивных функций и выносливости. 
День 1: быстрый бег
1. Разминка (10 минут): лёгкий бег или ходьба, растяжка;
2. Основная часть (50 минут):
20 минут бега на высокой скорости (75–85% от максимальной ЧСС);
10 минут медленного бега для восстановления;
10 минут бега с ускорениями (1 минута быстрой пробежки, 2 минуты 

медленного бега) – повторить 3–4 раза;
3. Окончание тренировки (10 минут): замедленный бег или ходьба, 

растяжка.
День 2: Велоспорт (длительные тренировки)
1. Разминка (10 минут): лёгкая езда на велосипеде;
2. Основная часть (50 минут): цикличное катание с переменной на-

грузкой:
10 минут на умеренной скорости;
10 минут активного катания (на 70–80% усилий);
10 минут с интенсивной нагрузкой.
Повторить цикл 2–3 раза.
3. Окончание тренировки (10 минут): плавное замедление скорости.
День 3: Интервальный тренинг с бегом и силовыми упражнениями
1. Разминка (10 минут): лёгкий бег и растяжка.
2. Основная часть (50 минут):
5 минут бега на высокой скорости;
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10 приседаний с весом тела;
10 отжиманий;
5 минут интенсивного бега;
Повторить 3–4 цикла.
3. Окончание тренировки (10 минут): замедленный бег, растяжка.
День 4: Отдых или активное восстановление (йога, плавание).
Эти планы тренировок могут быть адаптированы в зависимости 

от целей, состояния здоровья и уровня физической подготовки. Важно 
помнить, что даже умеренные аэробные нагрузки, такие как прогулки, 
могут значительно улучшить когнитивные функции, особенно в сочета-
нии с правильным восстановлением и сбалансированным питанием.

ВЫВОДЫ 
Анализ научно-методической литературы позволяет сделать вы-

вод о том, что аэробная активность оказывает положительное влияние 
на когнитивные функции, улучшая память, внимание, скорость обработ-
ки информации и когнитивные способности. Регулярные аэробные тре-
нировки способствуют укреплению нейропластичности мозга, улучше-
нию кровообращения и регулированию гормонального фона, что в свою 
очередь помогает замедлить возрастные изменения мозга и предотвра-
щает развитие нейродегенеративных заболеваний [1]. 

Особое значение имеет регулярность и умеренность физических на-
грузок. Даже умеренные аэробные упражнения (быстрая ходьба, пла-
вание и пр.) при регулярном выполнении дают ощутимые результаты 
в улучшении когнитивных способностей. Важно помнить, что опти-
мальная частота тренировок должна составлять не менее 3–4 раз в неде-
лю, а продолжительность каждой тренировки – не менее 30 минут.

Интеграция аэробной активности в повседневную жизнь – это один 
из самых доступных и эффективных способов поддержания не только фи-
зического здоровья, но и когнитивной активности на протяжении всей жиз-
ни. Регулярные тренировки могут стать важным элементом профилактики 
старения мозга и других возрастных заболеваний, улучшая качество жизни.

Информация о финансовой поддержке. Исследование не имело 
спонсорской поддержки. 

Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и по-
тенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоя-
щей статьи.
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АННОТАЦИЯ. Регулярные занятия йогой способствуют защите головного мозга 
от возрастных изменений, позволяют улучшить его функции, когнитивные способ-
ности, а также эмоциональный фон. Вместе с тем, среди российских исследований 
нами были обнаружены только работы, освещающие воздействие йоги на физическое 
и психологическое состояние человека, а исследования биологов и врачей, позволяющие 
оценить происходящие в мозге процессы, представлены только в иностранных жур-
налах. В статье представлен обзор некоторых иностранных исследований на тему 
влияния занятий йогой на головной мозг человека.

Ключевые слова: йога, головной мозг, гиппокамп, возрастные изменения, демен-
ция.

Domanova M. R., Shchegoleva M. A.
The relationship of regular yoga classes with morphometric indicators 

of various brain structures in the elderly

ABSTRACT. Regular yoga classes’ help to protect the brain from age-related changes, 
improve its functions, cognitive abilities, and emotional background. At the same time, 
among Russian studies we found only works covering the impact of yoga on the physical and 
psychological state of a person, and studies by biologists and doctors that make it possible 
to assess the processes occurring in the brain are presented only in foreign journals.The 
article presents a review of foreign research on the impact of yoga classes on the human 
brain.

Keywords: yoga, brain, hippocampus, age-related changes, dementia.

Актуальность. Занятия йогой способствуют положительным изме-
нениям в различных структурах головного мозга человека, что было до-
казано в исследованиях с использованием компьютерной и магнитно-ре-
зонансной томографии. Благодаря этим изменениям происходит защита 
головного мозга от возрастных изменений, что улучшает его функции, 
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такие как память, внимание, когнитивные способности, а также эмоцио-
нальный фон. Вместе с тем, среди российских исследований нами были 
обнаружены только работы, освещающие воздействие йоги на физиче-
ское и психологическое состояние человека, а исследования биологов 
и врачей, позволяющие оценить происходящие в мозговых структурах 
процессы, представлены только в иностранных журналах, что и обусла-
вливает актуальность настоящей работы. 

Цель исследования: сделать обзор иностранных исследований, ос-
вещающих влияние регулярных занятий йогой на структуры головного 
мозга человека.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Уже несколько десятилетий врачи и ученые говорят о том, что аэ-

робные упражнения укрепляют мозговые связи и способствуют росту 
новых нейронов. Значительная часть оздоровительной двигательной ак-
тивности имеет аэробную направленность, и особое место среди них 
занимает йога, как одно из наиболее популярных среди широких масс 
населения направлений. 

Современные исследования доказывают эффективность йоги в её 
влиянии на физическое состояние человека [2, 3, 4], а также на его пси-
хологические особенности [1, 4, 9], однако, мы обнаружили небольшое 
число исследований, связанных с влиянием йоги на мозговые структу-
ры человека, причем эти исследования проводились, преимущественно, 
за рубежом. Поскольку указанная проблематика представляет значи-
тельный интерес в том числе и для российских учёных, далее в нашей 
работе мы представим краткий обзор найденной нами информации. 

N. P. Gothe c соавторами [6] в своём обзоре проанализировала ряд 
исследований о взаимосвязи между практикой йоги и изменениями, воз-
никающими в работе головного мозга практикующих. Для фиксации 
различий использовались методы визуализации головного мозга: маг-
нитно-резонансная томография, однофотонная эмиссионная компью-
терная томография. Были исследованы те респонденты, которые регу-
лярно практиковали хатха-йогу, медитацию и дыхательные упражнения, 
а также те, кто не имел подобной практики. Результаты показали, что 
влияние на мозг йоги и аэробных упражнений имеет сходный характер, 
увеличивая объем гиппокампа. Гиппокамп является важнейшей струк-
турой мозга, ответственной за формирование визуально-пространствен-
ных представлений, он включен в лимбическую систему, отвечающую 
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за эмоции и мотивацию. Кроме того, у людей, регулярно практикующих 
йогу, отмечается увеличение миндалевидного тела, которое регулирует 
эмоциональный фон, а также лучше функционирует префронтальная 
кора, поясная кора и нервные сети головного мозга.

В целом, изменения мозга, наблюдаемые у людей, регулярно практи-
кующих йогу, связаны с лучшими показателями когнитивных тестов или 
эмоциональной регуляцией. Ученые считают, что повышение эффектив-
ности эмоциональной регуляции является ключом к положительному 
воздействию йоги на мозг, поскольку стресс ведет к уменьшению гиппо-
кампа и снижению результативности тестов на запоминание. Полученные 
результаты позволяют сделать вывод о том, что регулярные занятия йогой 
позволяют смягчить возрастные и нейродегенеративные нарушения [6]. 

Особый интерес составляют исследования влияния йоги на мозговые 
процессы у пожилых людей. Так, в исследовании, проведенном J. Park 

с соавторами [8], сравнивали особенности воздействия разных групп 
физических упражнений (йоги на стуле и общеразвивающих упражне-
ний, выполняемых на стуле, а также музыкальной терапии) на состоя-
ние пожилых людей с деменцией. Участники каждой из трех групп по-
сещали занятия длительностью 45 минут два раза в неделю в течение 
12 недель. Исследователи собирали данные на начальном этапе и через 
шесть недель на завершающем этапе эксперимента. Результаты пока-
зали, что участники в группах, которые выполняли физические упраж-
нения, имели позитивную динамику состояний. При этом группа йоги 
на стуле значительно улучшила качество жизни по сравнению с группой 
музыкальной терапии. В группе, где участники выполняли упражнения 
на стуле, со временем также наблюдалось улучшение качества жизни, 
в то время как в группе музыкальной терапии оно несколько снижа-
лось. Кроме того, в группах, занимающихся физическими упражнения-
ми, уровень депрессии был значительно ниже при всех замерах по срав-
нению с группой музыкальной терапии. 

Далее исследователи изучили влияние йоги на стуле на физические 
функции, а затем сравнили результаты с группой, выполняющей обще-
развивающие упражнения на стуле и группой, занимающейся музыкаль-
ной терапией. Они также изучили влияние йоги на стуле на психологи-
ческие симптомы (тревога и депрессия), поведенческие симптомы (воз-
буждение и агрессия), проблемы со сном.

Йога на стуле позволяет значительно улучшить показатели гибкости 
и укрепить основные мышечные группы, при этом снижается риск паде-
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ний при использовании стула. Вполне вероятно, что полученные резуль-
таты связаны с особенностями занятий: в них были использованы дыха-
тельные техники, релаксация, а также широко применялись статические 
положения (асаны), которые как раз и укрепляли мышечные группы. 

Исследователи считают, что применяемые средства йоги способ-
ствовали улучшению качества жизни участников эксперимента. Даже 
несмотря на то, что многие участники эксперимента в силу когнитив-
ных нарушений, связанных с деменцией, не понимали инструктора, они 
повторяли упражнения за ним и были при этом спокойными и внима-
тельными. Средний возраст участников исследования составил 84 года, 
более половины группы (67,7%) принимали лекарства для устранения 
симптомов, связанных с заболеваниями [8].

R. F. Afonso с соавторами [5] обнаружил связь между толщиной преф-
ронтальной коры и регулярной многолетней практикой йоги. Префрон-
тальная кора играет ключевую роль в произвольной регуляции когнитив-
ных функций человека – памяти, внимания, принятия решений, а также 
в целом регуляции деятельности и социального поведения. В исследова-
нии были протестированы две группы женщин, численностью 21 респон-
дент каждая. В экспериментальную группу вошли женщины, практикую-
щие йогу более 8 лет, в контрольную группу вошли женщины, не имеющие 
подобного опыта занятий. Возраст респондентов составил 60 лет и более. 
В ходе исследования у респондентов было произведено сканирование го-
ловного мозга с применением магнитно-резонансной томографии (МРТ). 
Авторы исследования выяснили, что толщина левой префронтальной 
коры среди женщин, практикующих йогу, значительно превосходит тол-
щину той же области у тех, кто не имеет опыта занятий. Исходя из функ-
ций префронтальной коры, ученые сделали вывод о том, что йога может 
положительно влиять на сохранение ясности ума в пожилом возрасте. 
Авторы также указывали на недостатки своего исследования: несмотря 
на то, что респонденты были подобраны таким образом, что практика 
йоги являлась среди них единственным отличием, утверждать о влиянии 
занятий на толщину префронтальной коры у всей популяции нельзя, по-
скольку объём выборки был незначительным. Дальнейшие исследования, 
как отмечают авторы, необходимо сосредоточить на сборе информации 
с большей выборки, при этом в неё необходимо включить мужчин. При 
этом исследование должно носить лонгитюдный характер [5]. 

Следующее исследование [7], представляющее определенный интерес 
в рамках изучаемой нами темы, проводилось в Роттердаме (Нидердан-
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ды). Исследование длилось с 1990 года и в нём приняли участие более 
15 000 человек в возрасте 45 лет и старше. Исследователей особенно за-
интересовала подгруппа из 3742 участников, которые согласно резуль-
татам опроса практиковали медитацию и занимались йогой. Участники 
прошли многократное сканирование мозга, что позволило исследовате-
лям изучить структурные изменения его компонентов с течением време-
ни. У участников, практикующих медитацию и йогу, отмечалась тенден-
ция к уменьшению объема правого миндалевидного тела и левого гиппо-
кампа по сравнению с теми, кто не имел подобного опыта. Объем правого 
миндалевидного тела также имел тенденцию к уменьшению с течением 
времени среди практикующих. Исследователи отмечают, что правое мин-
далевидное тело, в отличие от левого, связано с негативными эмоциями 
и немедленным принятием мер, тогда как левое, напротив, связано с поло-
жительными эмоциями и памятью. Полученные результаты могут указы-
вать на то, что практикующие медитацию и йогу стали лучше осознавать 
свой стресс, но в то же время они способны лучше справляться с ним, что 
и обуславливает меньший объем миндалевидного тела.

ВЫВОДЫ
Таким образом, проведенный анализ научно-методической литерату-

ры позволяет сделать вывод о том, что регулярные занятия йогой спо-
собствуют положительным изменениям в структурах головного мозга 
человека. 

Полученные данные позволят использовать средства йоги при раз-
работке программ, направленных на предотвращение и ослабление воз-
растных дегенеративных изменений мозга человека, в том числе могут 
быть использованы для профилактики деменции.

Информация о финансовой поддержке. Исследование не имело 
спонсорской поддержки. 
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АННОТАЦИЯ. В статье обсуждаются основные особенности системы Пи-
латес и рассматриваются его возможности в коррекции изменений, происходящих 
в опорно-двигательном аппарате. Особое внимание авторы уделяют подростковому 
возрасту, поскольку именно в это время происходит формирование осанки, вследствие 
чего выполнение специальных упражнений, направленных на её укрепление, становит-
ся особенно важным. Приведены примеры исследований об эффективности системы 
Пилатеса в коррекции позвоночника в подростковом возрасте. 

Ключевые слова: коррекция осанки, подростковый возраст, пилатес. 

Rolenkova V. R., Shchegoleva M. A. 
Potential of Pilates in correcting posture in teenagers

ABSTRACT. The article discusses the main features of the Pilates system and examines 
its possibilities in correcting changes occurring in the musculoskeletal system. The authors 
pay special attention to teenagers, since it is at this time that posture is formed, as a result 
of which performing special exercises aimed at strengthening it becomes especially 
important. Examples of studies on the effectiveness of the Pilates system in correcting the 
spine in teenagers are given.

Keywords: Pilates, posture correction, teenagers.

По данным Минздрава России, в последние годы отмечается зна-
чительное ухудшение здоровья населения, связанное со значительным 
увеличением количества людей, имеющих деформационные нарушения 
позвоночника. По современным данным, этим заболеванием страдает 
до 60% взрослого населения России. Большинство заболеваний, в том 
числе связанных с деформацией позвоночника, развивается из-за мало-
подвижного образа жизни – гиподинамии. Люди стали меньше двигать-
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ся из-за ускорения научно-технического прогресса: увеличилась попу-
лярность дистанционных форм деятельности, в результате чего отпала 
необходимость добираться до учебы или работы пешком. Кроме того – 
у современной молодёжи снижается мотивация к двигательной актив-
ности, что может еще сильнее усугубить тенденции, возникающие при 
малоподвижном образе жизни, особенно в подростковом возрасте. Из-
за гиподинамии со временем снижается мышечный тонус, нарушается 
микроциркуляция и метаболизм в тканях, что отражается на состоянии 
позвоночника и здоровья в целом. Анализ научных исследований по-
зволяет нам сделать вывод, что при возникновении первых симптомов 
деформации позвоночника может быть эффективно применение различ-
ных физических упражнений [1]. Физическая активность уже давно при-
знана важным компонентом укрепления физического здоровья человека. 

Одной из популярных в настоящее время систем физических упраж-
нений реабилитационного характера является система Пилатеса, разра-
ботанная для исправления мышечного дисбаланса и улучшения осанки 
[2]. При правильном подборе упражнений и контроле качества их вы-
полнения, а также при варьировании нагрузки в соответствии с воз-
можностями занимающихся, укрепляются мышечный корсет, глубокие 
мышцы спины и пресса, что позволяет стабилизировать положение по-
звоночника и предотвратить его нежелательные изменения. Кроме того, 
упражнения системы позволяют повысить гибкость позвоночника, что 
обеспечивает увеличение свободы движения.

Цель исследования: на основе современных исследований охарак-
теризовать возможности Пилатеса в коррекции деформаций позвоноч-
ника в подростковом возрасте.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Пилатес представляет собой оздоровительную систему физических 

упражнений, которая была разработана немецким спортивным специа-
листом Йозефом Хубертусом Пилатесом в начале 20 века. В основе за-
нятий лежит последовательность из 34 упражнений, которую Пилатес 
описал в книге «Возвращение к жизни через Контрологию» [5]. Автор 
отмечал, что это «…режим упражнений и дыхания, который сбаланси-
рованно развивают тело, исправляет осанку, восстанавливает жизнен-
ные силы, бодрит разум и возвышает дух» [5]. 

Упражнения Пилатеса допускают возможность занятий не только 
в специальных студиях, но и в домашних условиях. Для занятий раз-
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работаны специальные тренажёры (например – пилатес-реформер), ис-
пользуется разнообразное оборудование (мячи, роллеры, изотонические 
кольца, эспандеры и пр.).

Существует несколько основных принципов занятий по системе Пи-
латеса [2]:

1) Концентрация: при выполнении упражнений необходимо сосредо-
точиться только на нем и на собственных телесных ощущениях.

2) Центрирование: при выполнении упражнений постоянно задей-
ствованы мышцы центра (powerhouse). К мышцам «центра» относятся 
мышцы пресса, мышцы тазового дна, нижняя часть спины, бедра, яго-
дицы, глубокие мышечные группы, участвующие в поддержании позво-
ночника. 

3) Контроль: при выполнении упражнений необходимо контролиро-
вать производимые движения и максимально задействовать участвую-
щие в них мышечные группы.

4) Точность: движения должны быть четко выполнены по определен-
ным канонам и требованиям, при этом скорость выполнения уже не яв-
ляется настолько важной, насколько в других системах упражнений.

5) Дыхание: в Пилатесе дыхание осуществляется грудной клеткой, 
при выполнении упражнений необходимо соблюдать чёткий ритм и не 
задерживать его.

6) Плавность: при выполнении упражнения должны плавно перете-
кать друг в друга, движения не должны прерываться.

Пилатес является одним из наиболее популярных видов оздорови-
тельной двигательной активности, при этом упражнения оказывают 
очень мягкое воздействие на тело. Для занятий в этой системе нет се-
рьезных противопоказаний, им можно заниматься в любом возрасте и в 
любой физической форме, так как нагрузка на позвоночник и суставы 
сведена к минимуму [7].

Необходимо отметить, что в подростковом возрасте формируется 
скелет и кости, происходит накопление их плотности. В это время мож-
но предотвратить течение негативных изменений, происходящих в опор-
но-двигательном аппарате. С нашей точки зрения, укрепление мышеч-
ного корсета и глубоких мышц позвоночника в подростковом подрост-
ков может предотвратить появление болей и дискомфорта во взрослом 
периоде. 

Подростковый возраст характеризуется рядом физиологических из-
менений, связанных с половым созреванием. Он охватывает период жиз-
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ни от 11 до 18 лет и именно в это время активно развивается костно-мы-
шечная система: завершается формирование костной ткани, происходит 
увеличение мышечной массы. В случае если двигательная активность 
снижается, у подростка увеличивается статическая нагрузка на мышцы, 
что способствует неправильному перераспределению мышечной на-
грузки и провоцирует нарушение осанки [3]. 

Школьный возраст сопряжен с воздействием неблагоприятных фак-
торов на опорно-двигательный аппарат, в этот период формируется 
задержка развития «пиковой костной массы», развиваются различные 
деформации костной системы. Основными факторами риска развития 
патологий опорно-двигательного аппарата у современных школьников 
являются: 

1. Несбалансированное питание (большое количество быстрых угле-
водов, отказ от молочных продуктов питания и пр.); 

2. Дефицит витаминов и микроэлементов; 
3. Низкая масса тела; 
4. Гиподинамия (снижение физической активности);
5. Хронические заболевания. 
Пилатес может помочь создать новые и восстановить имеющиеся 

модели движений, при этом регулярная практика позволяет создать сба-
лансированную мускулатуру, что уменьшает риск травм, снижает веро-
ятность искривлений и возникновения болевых ощущений. 

Исследования О. Н. Кондаковой показывают, что применение гимна-
стики Пилатес в программе комплексного оздоровления подростков с па-
тологическим кифозом грудного отдела позвоночника способствует улуч-
шению функционального состояния скелетно-мышечной и дыхательной 
системы, а также оптимизации психоэмоционального состояния [3].

Кроме того, данная система показала эффективность в коррекции 
опорно-двигательного аппарата подростков-спортсменов, занимающих-
ся ассиметричными видами спорта: в результате применения методики 
было отмечено снижение асимметрии плечевого пояса, несколько сни-
зилась ротация бедер «вовнутрь», снизились диспропорции в развитии 
позвоночника [6].

Ю. В. Пармузина с соавторами внедрили экспериментальную мето-
дику с элементами Пилатеса в занятия физической культурой с подрост-
ками 10–12 лет. В результате в экспериментальной группе отмечалось 
укрепление мышц-стабилизаторов: улучшилась оценка навыков стаби-
лизации позвоночника с выполнением движений конечностями, стаби-
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лизации позвоночника в саггитальной плоскости, а также функции ста-
билизации поперечной мышцы живота [4].

Как показывают исследования N. González-Gálvez с соавторами, по-
сле 36–38 недель занятий Пилатесом у подростков с сагиттальным ис-
кривлением позвоночника отмечались значительные улучшения состоя-
ния тонуса мышц спины, кроме того – наблюдалось уменьшение грудно-
го кифоза в расслабленном состоянии, а также улучшение растяжимости 
подколенных сухожилий [8].

S. Rrecaj-Malaj с соавторами отмечают, что комбинированные упраж-
нения описываемого вида оздоровительной двигательной активности 
позволяют улучшить осанку у подростков со сколиозом различной сте-
пени тяжести. Авторы уточняют, что у участников эксперимента улуч-
шается угол Кобба и гибкость, расширяется грудная клетка, а также 
улучшается качество жизни [9].

ВЫВОДЫ 
Результаты анализа научной литературы позволяют сделать вывод 

о том, что система упражнений, разработанная Дж. Пилатесом может 
быть использована не только среди возрастных категорий населения, 
но и среди подростков, поскольку физиологические особенности их раз-
вития требуют поиска средств, направленных на укрепление мышечного 
корсета и профилактику нарушений осанки. 

Анализ исследований подтверждает эффективность упражнений си-
стемы: дозированное применение упражнений при работе с подростка-
ми позволяет улучшить функциональное состояние скелетно-мышечной 
системы, снизить диспропорции позвоночника, увеличить тонус мышц 
и улучшить осанку.

Информация о финансовой поддержке. Исследование не имело 
спонсорской поддержки. 
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АННОТАЦИЯ. В статье охарактеризована суть методики Томаса Ханна, пред-
ставлена её критика, а также проанализирована система соматических упражнений 
и рассмотрен её функциональный аспект. Авторы делают вывод о том, что данная 
система объединяет в себе элементы физической терапии, психологии и сознатель-
ного движения и направлена не только на улучшение физического состояния, но и на 
осознание движений и поз, которые могут вызывать дискомфорт и боль, выработку 
умения прислушиваться к своему телу и замечать признаки дисбаланса.

Ключевые слова: соматика, осознанность, самоконтроль, сенсомоторная амне-
зия, пандикуляция, стресс, комплекс упражнений 

Tarasova D. V., Shchegoleva M. A.
Thomas Hann's system of somatic exercises

ABSTRACT. The article describes the essence of Thomas Hanna's method, presents 
its criticism, and also analyzes the system of somatic exercises and considers its functional 
aspect. The authors conclude that this system combines elements of physical therapy, 
psychology and conscious movement and is aimed not only at improving physical condition, 
but also at becoming aware of movements and postures that can cause discomfort and pain, 
developing the ability to listen the body and notice signs of imbalance.

Keywords: somatics, awareness, self-control, sensorimotor amnesia, pandiculation, 
stress, set of exercises.

В условиях современного мира люди очень часто сталкиваются с не-
обходимостью поддержания вынужденных состояний: от «шаблонного» 
образа мыслей до устойчивых неестественных положений тела. Всё это 
ведёт к возникновению хронического стресса и вялотекущих заболева-
ний физического характера, сильно ухудшающих качество жизни. 

Занятия по методике Томаса Ханна призваны помочь людям по-
бороть негативные установки и вернуть здоровую связь между телом 
и разумом, однако, в современной научной литературе мы нашли очень 
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незначительное количество информации, посвященное данной методи-
ке, в связи с чем настоящее исследование является актуальным. 

Цель работы: проанализировать особенности методики Т. Ханны, 
а также функциональный аспект входящих в неё упражнений.

Задачи работы:
1. Изучить существующую по данной проблематике литературу 

и охарактеризовать суть методики Томаса Ханны;
2. Проанализировать систему упражнений Т. Ханны и рассмотреть 

её функциональный аспект.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В 1976 году американский философ и физиолог Томас Ханна ввел 

термин «соматика», которому дал несколько толкований:
1. В одном из толкований соматика представляется как искусство 

и наука о взаимосвязи между процессом осознавания, биологической 
функцией и окружающей средой. Три перечисленных фактора понима-
ются как синергическое целое и составляют сферу соматики.

2. В рамках другого толкования соматика представляет собой изуче-
ние «сомы», которая является биологическом телом функций и выступа-
ет в качестве связующего звена между сознанием и окружающей средой.

3. Соматика в общем понимании относится к сомам человеческих 
существ, сознание которых относительно свободно от паттернов пове-
дения, предопределенных генетически. Благодаря этой свободе стано-
вится возможным обучение пониманию взаимосвязи между тремя фак-
торами, составляющими сферу соматики: осознаванием, биологической 
функцией и окружающей средой [4]. 

Томас Ханна не был основателем соматического направления в оз-
доровительных практиках – на тот момент уже существовали методики 
Ф. Александера и М. Фельденкрайза, однако он разработал собственный 
комплекс упражнений, основанный на выявленном им феномене: ока-
залось, что организм рефлекторно реагирует на стресс путём непроиз-
вольного сокращения мышц. 

В нервной системе человека есть нейроны, чувствующие и действу-
ющие. Их связь замыкается в нервных узлах позвоночника и в головном 
мозге. Между чувствованием и движением есть своего рода «приспосо-
бительное нервное кольцо», которое адаптирует движение при помощи 
обратной связи так, чтобы оно было максимально эффективным и точ-
ным. Под действием травмы, ограничивающей это движение, естествен-
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ное прохождение автоматических сигналов нарушается [5]. Соответ-
ственно, в состоянии хронического стресса возникает перенапряжение 
сокращённых мышц, теряется связь между проводящими нейронами 
и возникает ситуация сенсомоторной амнезии – человек забывает, как 
двигаться естественно и максимально эффективно.

Ещё одним важным проблемным аспектом в методике Т. Ханны яв-
ляется миф о неизбежном старении: он считал, что боль, ригидность 
и неподвижность, слабость мышц связана не с возрастом, а с мышлени-
ем – восприятием себя, соотносящимся с функциями тела.

Как говорил сам Т. Ханна, «благодаря открытиям в исследованиях 
самоконтроля и функций вегетативной нервной системы, управляющих 
внутренними телесными состояниями, мы теперь знаем, что можем кон-
тролировать процесс старения. Более того, мы в состоянии обратить его 
вспять. Привычные заболевания, которые мы ассоциируем со «старени-
ем», не имеют никакого отношения к возрасту. Не существует больше 
такой категории, как старость» [3].

Таким образом для того, чтобы выйти из состояния сенсомоторной 
амнезии, можно выявить конкретные паттерны (стереотипы поведения) 
определенного человека в момент стресса и научиться управлять этими 
реакциями тела и психики. И, конечно, нужно всегда двигаться в сторо-
ну позитивного мышления по отношению к своему организму, воспри-
нимая любые возрастные изменения не как утрату или износ тела, а как 
новые условия для его функционирования.

Однако отметим и оппозиционную точку зрения. Например, Н. Коро-
лёва считает, что методика Т. Ханны – это сильно упрощённая методика 
М. Фельденкрайза с дополнительной терминологией и смещённым фоку-
сом воздействия с учителя (тренера, мануального терапевта) на ученика.

Основная критика её заключается в следующем:
1. Введено некое понятие «сомы». Сома – живое тело, чувствуемое 

изнутри. Т. е. снаружи – это просто тело, а то, что ощущается изнутри – 
это сома. Позиция клиента ещё более-менее понятна – нужно почув-
ствовать себя изнутри, это и будет являться «сомой». Однако не совсем 
понятно, как при этом быть терапевту? Не совсем понятно, как будет 
складываться взаимодействие терапевта и клиента.

2. Или другой аспект: инструктор на занятии произносит фразу: «По-
чувствуйте свою сому», что означает – почувствуйте своё тело, чувству-
емое изнутри. Кто всё-таки будет чувствовать сому? Клиент или сама 
сома? 
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Понятие «сома» по мнению Н. Королёвой является неопределённым 
и неудобным, поскольку в нём смешано множество определений – тело, 
сознание, ощущения, способность наблюдать, сам наблюдатель и т. д. 

С точки зрения Н. Королёвой, цель введения данного понятия – от-
делить созданный подход от всех других, то есть, по сути, это некий 
маркетинговый ход, но его нельзя считать развитием в теоретическом 
или практическом плане [2].

Также в своей статье Н. Королёва [2] отмечает дублирование терми-
нов «пандикуляция» и «постизометрическая релаксация (ПИР)», и на-
ходит некоторые несовершенства в применении упражнений Т. Ханны 
на практике. В этих суждениях, несомненно, есть доля правды, но согла-
шаться с этими доводами или нет – дело каждого отдельного занимаю-
щегося.

Далее в нашем исследовании мы перейдём непосредственно к ана-
лизу упражнений из комплекса Т. Ханны, которые были опубликованы 
в его книге «Соматика» в 1988 году. Но перед этим дадим определения 
некоторым необходимым терминам:

1. Пандикуляция – это паттерн действий, встречающийся у всех су-
ществ царства позвоночных. Он используется животными для пробуж-
дения участков коры головного мозга, которые отвечают за произволь-
ные движения. Посредством сильного мышечного сокращения вызы-
вается стимуляция моторных нейронов, благодаря чему пробуждается 
необходимый сенсомоторный участок коры головного мозга [6].

2. Рефлекс испуга возникает как реакция на стрессовую, угрожаю-
щую жизни ситуацию. Она заставляет человека бессознательно сжи-
маться с целью защиты или бегства. Действие данного паттерна опреде-
ляется по следующим внешним признакам: выдвинутая вперёд голова, 
опущенные плечи и плоская грудь, сутулость, поверхностное дыхание. 
Это происходит из-за хронического сокращения мышц передней части 
тела.

3. Рефлекс действия (реакция Ландау) представляет собой ин-
стинктивную реакцию, которая возникает, когда от человека требуется 
какое-либо действие. Она проявляется следующим образом: ярко выра-
женный поясничный лордоз, отведённые во внешней ротации конечно-
сти. Как правило, эти реакции вызваны сокращением задней части тела.

4. Рефлекс травмы представляет собой защитную реакцию на трав-
му, когда мышцы сокращаются вокруг места повреждения (или в месте 
хирургической операции). Данный рефлекс может привести к тому, что 
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мышцы на одной стороне тела могут быть более напряженными и уко-
роченными чем на другой стороне: например, опущенное плечо и при-
поднятая подвздошная кость с одной стороны, которая вызывается со-
кращением косых мышц живота [1].

В книге «Соматика: Возрождение контроля ума над движением, гиб-
костью и здоровьем» 14 глава целиком посвящена соматическим упраж-
нениям, определённые комбинации которых при различных запросах 
автор рекомендует выполнять ежедневно [4]. Все упражнения сопрово-
ждаются серией наглядных иллюстраций и подробной инструкцией для 
выполнения. Далее рассмотрим их функциональный аспект.

Урок 1. Управление мышцами-разгибателями спины
Для начального урока самым важным является не столько сама дви-

гательная часть, сколько состояние психологического комфорта и мак-
симальной сосредоточенности на ощущениях собственного тела. Имен-
но поэтому все упражнения следует выполнять максимально аккуратно 
и сосредоточено – как будто занимающийся нажимает на «болевую точ-
ку» (хотя на самом деле это действительно так). Этот комплекс в боль-
шей степени направлен на проработку рефлекса «зеленого света», кото-
рый почти всегда становится причиной боли в пояснице.

Урок 2. Управление мышцами-сгибателями живота
На этом уроке занимающимся предлагаются упражнения на управ-

ление мышцами передней поверхности тела, неконтролируемое напря-
жение которых формирует рефлекс «красного света». Дополнительное 
преимущество этого занятия состоит в том, что при обучении управле-
нию этими мышцами, занимающийся одновременно овладевает навы-
ком управления мышцами-разгибателями спины, со знакомства с кото-
рыми и начинается комплекс.

Обязательно в конце урока выполняется переоценка образа соб-
ственного тела – первых двух занятий зачастую бывает достаточно, что-
бы обнаружить некоторые изменения в своём теле, особенно – в осанке. 
Когда тело начинает приспосабливаться к другому, физиологически вер-
ному положению, то изначально ощущается некоторый дискомфорт – 
то «естественное» положение, вызванное сенсомоторной амнезией, за-
ставляет тело отклоняться вперёд или в бок при попытке выровняться. 
Так приходит осознание первичных изменений в осанке – и это понима-
ние в большей степени является целью 2 урока.
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Урок 3. Управление мышцами талии
Проблемы в поясничной области – самые частотные со стороны 

осанки у современных людей. Поэтому упражнения из 3 урока помо-
гут при целом комплексе проблем, вызванных перенапряжением мышц 
талии – от удлинения укороченной поясницы до принятия устойчивого 
вертикального положения при выраженном наклоне туловища.

Рекомендуется совершить комплекс упражнений для одной полови-
ны тела и сравнить ощущения с ещё не тренированной стороной – это 
поможет развитию соматического самосознания, а значит, станет ещё 
одним шагом на пути к знанию процессов, происходящих в организме.

Урок 4. Управление мышцами, вращающими туловище
Этот урок направлен на оттачивание навыков ощущения, мышц цен-

тральной части тела и управления ими – всё то, чему занимающиеся 
научились в ходе трёх предыдущих уроков.

В ходе выполнения этого урока предлагаются комплексные упраж-
нения, направленные на задействование всех трёх разработанных групп 
мышц – сгибателей и разгибателей спины, а также мышц талии. Как 
итог, свобода движения появляется по всей вертикали туловища – в тазу, 
позвоночнике и грудной клетке.

Можно будет заметить значительные изменения в осанке – основные 
проблемы, связанные с вышеупомянутыми болезненными рефлексами 
тела, при правильном и прилежном выполнении предыдущих упражне-
ний, должны уйти. 

Сильно начнёт проявляться такое качество тела, как гибкость. За счёт 
медленных растягивающих движений занимающийся может почувство-
вать внешнее сходство его движений с пандикуляцией животных.

Урок 5. Управление мышцами области тазобедренных суставов 
и ног

Этот урок направлен на высвобождение энергии в нижних конечно-
стях. При правильном выполнении упражнений в размеренном темпе за-
нимающийся может проследить, как первоначальная проработка мышц 
в центре тяжести помогает дальнейшему раскрепощению во всём теле.

Также можно будет обнаружить влияние сенсомоторной амнезии, 
затрагивающей определённую группу мышц, на общую скованность 
движений. И те дефекты в походке, которые раньше казались врождён-
ной неуклюжестью или первыми сигналами надвигающейся старости, 
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станут всего лишь следствием распространившегося перенапряжения 
мышц.

Свобода в мышцах ног позволит не только облегчить привычную 
ходьбу, но и сделать доступными те движения, которые казались уже 
невозможными – сложные элементы танцев, бег, катание на велосипеде. 
Даже простое вставание с кровати утром будет казаться намного проще 
и приятнее.

Урок 6. Управление мышцами шеи и плеч
Эти упражнения, по признанию самого Т. Ханны, изобрел Моше 

Фельденкрайз. По своим целям они очень схожи с комплексом для мышц 
области тазобедренных суставов и ног, а также помогают более глубоко-
му осознанию взаимосвязи движений различных частей тела и важно-
сти осмысленного подхода к двигательной активности.

Этот урок позволяет освободить проводящие пути в области шеи, что 
значительно улучшает нервную проводимость между головным и спин-
ным мозгом, ускоряет скорость сенсомоторной информации.

Урок 7. Улучшение дыхания
После освобождения мышц центра тела и верхней его части появля-

ется возможность обучению способу технически более качественного 
дыхания – диафрагмального.

Это предельно важное умение, поскольку соматические проблемы, 
ведущие к уменьшению объёма вдыхаемого воздуха (например, при реф-
лексе красного света из-за прогиба грудной клетки и спазма её мышц), 
негативно сказываются на всём организме – все органы недополучают 
кислород, необходимый для важнейших окислительно-восстановитель-
ных реакций в клетках. Особенно это губительно для головного мозга – 
при подобной проблеме страдает весь его функционал из-за ослабле-
ния нейронных связей.  Автор обращает внимание на то, что эта 
серия упражнений довольно длинная и требует предельной концентра-
ции, поэтому частью ежедневного комплекса она стать не может, но это 
не уменьшает важности периодического возвращения к ней.

Ведь каждый раз после их выполнения можно будет почувствовать, 
как увеличивается способность вдыхать всё больше и больше воздуха 
за всё меньшее время. Будет казаться, что увеличивается объём лёгких, 
но на самом деле это будет просто высвобождением раннее скованного 
дыхательного потенциала.
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Урок 8. Улучшение походки
Окончательное закрепление полученных результатов, которое выра-

жается в возвращении к естественному паттерну перекрёстной ходьбы. 
В нём консолидируются все области проработанных мышц – от син-
хронного скручивания правого плеча и правой руки в движении вперёд 
при движении левого бедра и левого плеча назад, до способности таза 
вращаться в горизонтальной плоскости.

Освобождение от скованности в центре тела означает буквально из-
бавление от вынужденной малоподвижности туловища, а значит – и от 
«старческой походки». 

Проанализировав цели и физиологическую направленность упражне-
ний комплекса Т. Ханны, можно сделать вывод о том, что его метод на-
правлен на улучшение осознания движений и поз, которые могут вызывать 
дискомфорт и боль. Он основан на принципе осознанности, когда люди 
учатся прислушиваться к своему телу и замечать признаки дисбаланса.

Практические упражнения, которые включает соматический ком-
плекс автора, помогают улучшить координацию, избавиться от напря-
жения и боли, а также оптимизировать дыхание. Эти упражнения могут 
выполняться индивидуально или в группе под руководством квалифи-
цированного инструктора.

ВЫВОДЫ 
Таким образом, комплекс соматических упражнений Томаса Ханна 

представляет собой систему физических упражнений, направленную 
на интеграцию разума и тела, развитие гибкости, координации движе-
ний и улучшение здоровья. Данная система подходит для всех, кто хо-
чет улучшить свою осанку, обрести свободу движений и внутреннюю 
гармонию. Его метод работы с телом помогает людям найти гармонию 
и улучшить свое физическое и эмоциональное состояние. Опираясь 
на научные исследования в области физиологии, Ханна разработал по-
истине уникальный подход, который объединяет в себе элементы физи-
ческой терапии, психологии и сознательного движения.

Информация о финансовой поддержке. Исследование не имело 
спонсорской поддержки. 
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются ключевые аспекты формирования 
представлений о здоровом образе жизни и его значимости в современном обществе. 
Указывается, какие социальные, культурные и психологические факторы влияют 
на восприятие здорового образа жизни, а также роль образовательных и информа-
ционных кампаний в популяризации здоровых привычек. Особое внимание уделяется 
механизмам мотивации и индивидуальным подходам, способствующим изменению по-
ведения и восприятию здоровья как важной ценности. Статья предлагает практи-
ческие рекомендации по внедрению принципов здорового образа жизни в повседневную 
практику, подчеркивая важность комплексного подхода к формированию устойчивых 
привычек и позитивного отношения к собственному здоровью. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, ценности, мотивация, физическая ак-
тивность, психологические механизмы.

Yakusheva A. A., Shirokova E.A.
Features of mechanisms for forming healthy lifestyle values 

ABSTRACT. The article considers the key aspects of formation of ideas about healthy 
lifestyle and its importance in modern society. It is pointed out what social, cultural and 
psychological factors influence the perception of healthy lifestyle, as well as the role 
of educational and information campaigns in popularization of healthy habits. Special 
attention is paid to motivational mechanisms and individual approaches that promote 
behavioral change and the perception of health as an important value. The article offers 
practical recommendations for the introduction of healthy lifestyle principles into 
everyday practice, emphasizing the importance of an integrated approach to the formation 
of sustainable habits and positive attitudes towards one's own health.

Keywords: healthy lifestyle, values, motivation, physical activity, psychological 
mechanisms.

Актуальность осмысления такого понятия как «здоровый образ 
жизни» и привлечения к нему все большей части общества, в первую 
очередь, молодежи, обусловлена политическими, экономическими и со-
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циальными стремлениями государства к формированию сильной и здо-
ровой нации, которая воплотит в жизнь гуманистические идеалы, цен-
ности и нормы [10]. 

Цель исследования – обозначить ключевые механизмы формирова-
ния ценности здорового образа жизни, проанализировать влияние различ-
ных факторов (социальных, культурных и психологических) на воспри-
ятие и принятие индивидуумом принципов здоровья. Кроме того, статья 
ставит задачу предоставить читателю практические рекомендации по вне-
дрению этих ценностей в повседневную практику, что поможет развить 
осознанный подход к заботе о собственном здоровье и благополучии. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Методологической основой данного исследования послужил ком-

плексный анализ научной литературы, посвященной здоровому образу 
жизни. Были использованы методы теоретического анализа, синтеза 
и обобщения информации из различных источников, включая научные 
статьи, монографии и материалы конференций.

Для систематизации полученных данных использовался метод ка-
тегоризации, позволивший выделить основные факторы, влияющие 
на восприятие здорового образа жизни.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ научной литературы показал, что влияние культурных, пси-

хологических и социальных факторов носит многоаспектный характер 
и затрагивает как физиологические, так и психологические механизмы 
человеческого организма.

Запрос на здоровый образ жизни, на спорт – это одна из позитивных 
тенденций развития современного российского общества. Как правило, 
посыл к здоровому образу жизни в первую очередь обращен к молодо-
му поколению. Формирование отношения к здоровому образу жизни как 
к ценности является тяжелейшей задачей, которую ставит перед собой 
государство [10].

Восприятие здорового образа жизни (ЗОЖ) формируется под воздей-
ствием различных социальных факторов. Например:

1. Семейные традиции и воспитание. Семья является первым 
источником знаний и привычек, касающихся здоровья. Дети, воспиты-
вающиеся в семьях, которые активно придерживаются принципов ЗОЖ, 
с большей вероятностью сформируют аналогичные привычки.
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2. Социальное окружение. Друзья, коллеги и знакомые играют зна-
чительную роль в формировании привычек. Если в окружении человека 
распространены здоровые практики, то и сам он с большей вероятно-
стью примет их.

3. Уровень образования. Образование влияет на осведомлённость 
людей о вопросах здоровья и ЗОЖ. Люди с высоким уровнем образова-
ния чаще принимают более осознанные решения относительно своего 
образа жизни [1].

4. Влияние медиа. Средства массовой информации и социальные 
сети могут значительно повлиять на восприятие ЗОЖ. Программы, ре-
кламы и блоги могут как создать позитивный имидж здоровых привы-
чек, так и наоборот, способствовать распространению мифов о здоровье.

5. Экономические факторы. Уровень дохода также влияет на воз-
можность следовать принципам ЗОЖ. Люди с низким доходом могут 
сталкиваться с трудностями в приобретении здоровой пищи или в до-
ступе к спортивным услугам. 

Эти социальные факторы в совокупности создают обширный кон-
текст, определяющий то, каким образом человек воспринимает здоровье 
и здоровый образ жизни [2].

Культурные факторы играют важную роль в формировании представ-
лений о здоровом образе жизни. Они могут обуславливать выбор привы-
чек, стилей жизни и отношения к здоровью. Рассмотрим основные.

1. Традиции и обычаи. Различные народы имеют свои уникальные 
традиции питания и физической активности, которые могут как способ-
ствовать, так и препятствовать созданию здоровых привычек. Например, 
в некоторых культурах широко распространены блюда на основе натураль-
ных ингредиентов, что способствует популяризации здорового питания.

2. Религиозные убеждения. Религиозные практики могут включать 
ограничения в питании или предписывать определенные формы физи-
ческой активности. Например, некоторые религии предписывают пост, 
что может влиять на восприятие питания и здоровья.

3. Социальные нормы и стили жизни. Социальные нормы, при-
нятые в обществе, могут оказывать значительное влияние на восприя-
тие ЗОЖ. Например, в культурах, где популярны активные виды отдыха 
и занятия спортом, существует высокая вероятность того, что и другие 
нормы будут ориентированы на здоровье [8].

4. Доступ к информации. Культуры, где существует высокий уро-
вень доступа к информации об исследованиях в области здоровья и ме-
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дицинских рекомендациях, могут более активно интегрировать элемен-
ты ЗОЖ в свою повседневную практику [3].

Существует также ряд психологических факторов, влияющих на вос-
приятие здорового образа жизни:

1. Мотивация. Уровень мотивации человека значительно влияет 
на его стремление вести здоровый образ жизни. Внутренняя мотивация, 
основанная на личных ценностях и целях, как правило, более эффектив-
на, чем внешние стимулы, например, давление со стороны общества.

2. Самооценка. Люди с высокой самооценкой чаще проявляют ин-
терес к своему здоровью и привычкам. Низкая самооценка может при-
водить к игнорированию ЗОЖ и к принятию нездоровых привычек [5].

3. Стресс и эмоциональное состояние. Стрессы и негативные эмо-
ции могут отвлекать человека от заботы о здоровье. Например, многие 
люди прибегают к нездоровому питанию или отказу от физической ак-
тивности во время стресса.

Эти психологические факторы взаимодействуют между собой и вно-
сят вклад в то, как человек воспринимает и реализует идеалы здорового 
образа жизни в повседневной жизни [11].

Образовательные и информационные кампании являются мощным 
инструментом в популяризации здоровых привычек и создании здо-
рового общества, участвуют в продвижении здорового образа жизни 
и формировании правильных привычек. Кампании по информированию 
помогают людям понять важность здоровья и рационального питания. 
Информация о рисках нездоровых привычек и преимуществах здоро-
вого образа жизни может мотивировать людей к изменениям. В рамках 
кампаний организаторы могут обучать людей практическим навыкам, 
таким как приготовление здоровой пищи, планирование физической ак-
тивности и управление стрессом. Это создает основу для формирования 
устойчивых привычек [7].

Изменение поведения и восприятия здоровья как важной ценности 
требует глубинного понимания механизмов мотивации и применения 
индивидуальных подходов. Желание изменить свое поведение исходит 
от внутренних убеждений и ценностей, что делает изменения более 
устойчивыми. Внешние стимулы, такие как награды или одобрение, 
могут способствовать изменению поведения, хотя могут не всегда га-
рантировать долговременные результаты. Установление конкретных 
и измеримых целей помогает направить усилия и отслеживать про-
гресс. Учет индивидуальных интересов и убеждений важен для созда-
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ния персонализированного подхода, который будет более приемлемым 
для человека [8]. 

По сочетанию этих механизмов и индивидуальных подходов можно 
создать эффективную стратегию, способствующую изменению пове-
дения и восприятию здоровья как важной ценности. Подходы должны 
быть адаптированы под каждого человека и учитывать его уникальные 
особенности и потребности [6].

  Создание здорового образа жизни – это целенаправленный процесс, 
который может быть реализован через несколько простых и доступных 
шагов. Рассмотрим практические рекомендации по внедрению этих 
принципов в повседневную практику.

1. Постепенное изменение привычек. В данном случае необходи-
мо начинать с малого: можно изменять одну привычку за раз, чтобы 
не перегружать организм нововведениями. Например, можно доба-
вить в рацион один порцию овощей в день. Все предстоящие измене-
ния должны быть запланированы: необходимо определить конкретные 
шаги и сроки для внесения изменений, что поможет избежать смяте-
ния и растерянности.

2. Физическая активность. Необходимо найти такую физическую 
активность, которая будет отвечать возможностям и потребностям чело-
века, при этом она должна приносить удовольствие [12].

3. Здоровое питание. Необходимо соблюдать энергетический баланс 
и включать в рацион разнообразные продукты: фрукты, овощи, белки, 
злаки, здоровые жиры, витамины и микроэлементы.

4. Гидратация. В организм для поддержания оптимальной жизнеде-
ятельности должно поступать достаточное количество воды (не менее 
1,5–2 литров воды в день). 

5. Ментальное здоровье. Для сохранения ментального здоровья не-
обходимо включать в повседневный режим практику медитации, дыха-
тельные упражнения или занятия, которые помогают расслабиться и со-
средоточиться [12].

6. Мониторинг прогресса. Для отслеживания происходящих изме-
нений необходимо записывать свои достижения, возникающие пробле-
мы и возникающие по этому поводу эмоциональные переживания. 

Следуя этим рекомендациям, можно постепенно внедрить прин-
ципы здорового образа жизни в повседневную практику, что положи-
тельно скажется как на физическом, так и на психическом здоровье 
человека [4].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что фор-

мирование ценности здорового образа жизни является сложным и мно-
гогранным процессом, затрагивающим как индивидуальные, так и со-
циальные аспекты. Взаимодействие биологических, психологических 
и социальных факторов играет ключевую роль в повышении осозна-
ния важности здоровья и благополучия. Образовательные программы, 
поддержка со стороны близких людей, доступ к ресурсам для занятий 
физической активностью и правильному питанию будет способствуют 
укреплению мотивации к здоровым привычкам.

В современном мире, где стресс, неблагоприятные экологические 
условия и малоподвижный образ жизни становятся нормой, важно 
не только осознавать значимость здорового образа жизни, но и актив-
но внедрять его принципы в повседневную практику. Принятие реше-
ний с учетом здоровья, развитие навыков самоконтроля и положитель-
ных социальных взаимодействий способствуют укреплению здоровья 
не только на индивидуальном уровне, но и в рамках общества в целом.

Таким образом, ценность здорового образа жизни не только повыша-
ет качество жизни, но и формирует более здоровое и устойчивое обще-
ство, способное справляться с вызовами современности. Каждый чело-
век несет ответственность за свою здоровье и может внести свой вклад 
в общее дело, следуя принципам здорового образа жизни и вдохновляя 
других на позитивные изменения.
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АННОТАЦИЯ. В данном исследовании обосновывается необходимость знаний в об-
ласти анатомии и физиологии человека для педагогов начальной школы. Представлены 
результаты комплексного анкетирования учителей начальных классов на знание ана-
томо-физиологических закономерностей развития детского организма, санитарно-ги-
гиенических норм образовательного процесса, особенностей реализации здоровьесбе-
регающих технологий. Результаты исследования показали наличие дефицитов знаний, 
связанных с темой «Высшая нервная деятельность», санитарно-гигиенических норм. 
Кроме того, по результатам опроса выяснилось, что учителя испытывают трудности 
в выборе средств и методов обучения для детей с отклонениями в состоянии здоровья. 

Ключевые слова: профессиональные компетенции учителей начальных классов, 
здоровьесберегающие технологии, обучающиеся с ОВЗ.

Konovalova I. I., Bakhareva S. R.
Assessment of knowledge in the field of anatomy and physiology 

as a component of professional competencies of primary class teachers

ABSTRACT. This research substantiates the need for human anatomy and physiology 
knowledge for primary school teachers. The results of a complex survey of primary school 
teachers on knowledge of the anatomical and physiological patterns of development of the 
child's body, sanitary and hygienic standards of the educational process, and the specifics 
of implementing health-saving technologies are presented. The results of the study showed the 
presence of knowledge deficits related to the topic of "Higher nervous activity" and sanitary 
and hygienic standards. In addition, the survey revealed that teachers have difficulties 
in choosing the means and methods of teaching children with health problems.
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Проблема здоровья подрастающего поколения является одной 
из приоритетных для современности. Стоит отметить, что решение дан-
ной проблемы возможно не только при помощи медицинских работни-
ков, но и педагогов. Важная задача, стоящая перед учителями – создание 
здоровьесберегающей среды образовательно-воспитательного процес-
са, а также формирование культуры здоровья у обучающихся. 

 Как отмечает Безруких М.М., «педагог может блестяще знать свой 
предмет, но может не знать ребенка, его возрастные и индивидуальные 
особенности, его возможности». Это можно связать с тем, что профес-
сиональная подготовка не предусматривает формирования достаточного 
уровня знаний возрастных анатомо-физиологических особенностей де-
тей, которые позволяют внедрить в учебный процесс технологии здоро-
вьесбережения [6].

О необходимости изучения анатомии и физиологии писали выдаю-
щиеся русские педагоги. Ещё в конце XIX в. Ушинский К.Д. говорил 
о том, что целью педагогических факультетов является «изучение чело-
века во всех проявлениях его природы с специальным приложением к ис-
кусству воспитания». [16] «Первое, что должен знать педагог – писала 
Крупская Н.К., — это строение и жизнь человеческого тела – анатомию 
и физиологию человеческого тела, и его развитие. Без этого нельзя быть 
хорошим педагогом, правильно растить ребенка». [10] Сухомлинский 
В.А. писал о том, что «педагог не имеет права не знать, что происходит 
с ребёнком, как состояние его здоровья отражается на его умственном 
и нравственном развитии». [13] Любой учитель должен иметь знания 
о строении и функционировании организма ребёнка в возрастном аспек-
те, так как образовательно-воспитательный процесс, проводимый в рам-
ках обучения в школе, в которой дети проводят как минимум треть дня, 
может негативно сказаться на здоровье. Это может привести к выражен-
ному напряжению функциональных систем, нарушению адаптационных 
процессов и снижению успеваемости [8].

Захаревич Н.Б. отмечает необходимость учёта педагогами состояния 
здоровья детей, поступающих в школу. По её мнению, педагогическое 
воздействие будет способствовать «формированию у подрастающего 
поколения активного отношения к здоровью и потребности в здоровом 
образе жизни» [9].
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Одна из важнейших задач модернизации российского образования – 
это повышение качества подготовки педагогических кадров. Современ-
ные реалии жизни требуют от системы профессионального образования 
компетентных, высококвалифицированных педагогов, обладающих зна-
ниями и умениями для работы не только со здоровыми детьми, но и уча-
щимися, имеющими отклонения в состоянии здоровья. 

Прежде всего, школа обязана поддерживать здоровье обучающихся та-
кими средствами как строгое соблюдение санитарных норм и гигиениче-
ских требований в процессе обучения, регулирование учебной нагрузки, 
использование образовательных технологий, учитывающих физические 
возможности детей, создание благоприятной эмоциональной и психоло-
гической атмосферы на занятиях. Кроме того, школа должна воспитывать 
стремление сохранять, укреплять и развивать свое здоровье [14].

Однако при внедрении здоровьесберегающих мероприятий образова-
тельные учреждения сталкиваются со следующими проблемами: дефи-
цит квалифицированных специалистов, отсутствие системного подхода 
к работе и слабая координация; недостаточная связь между специали-
стами, занимающимися вопросами здоровья (педагоги, медработники, 
психологи и другие), а также низкий уровень их компетенций в обла-
сти сохранения здоровья; отсутствие стимулов для такой деятельности 
со стороны органов управления образованием. [6] При этом, стоит отме-
тить, что количество детей с ограниченными возможностями здоровья 
стремительно растёт. Согласно статистике, число впервые признанными 
инвалидами детей увеличивается с каждым годом (рис. 1).

Рис. 1. Динамика численности детей, впервые признанными инвалидами  
в Российской Федерации за 2020-2023 гг. [17]
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Среди основных причин детской инвалидности в России преобла-
дают психические расстройства и расстройства поведения (32, 6% всех 
случаев). Второе место занимают заболевания нервной системы (17,8%). 
Третье место занимает врожденные аномалии (пороки развития), де-
формации и хромосомные нарушения (12,2%), за ними следуют болез-
ни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена 
веществ (10,3%). Замыкают список болезни костно-мышечной системы 
и соединительной ткани (7,6%).

Сонькин В. Д., Макарова Л. В., Параничева Т. М [14] отмечают, 
что задачи по здоровьесбережению школьников лучше всего решаются 
педагогами совместно с медицинскими сотрудниками. Тем не менее, 
согласно статье 41 «Охрана здоровья» Федерального закона № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 
педагоги имеют возможность и обязаны проводить мероприятия, на-
правленные на формирование, сохранение и укрепление здоровья об-
учающихся [14].

 В связи с этим, каждый педагог должен владеть знаниями о сохране-
нии и укреплении здоровья детей, как с нормальным развитием, так и с 
имеющими отклонениями в состоянии здоровья. Кроме того, учитель 
должен знать санитарно-гигиенические нормы. 

Стоит отметить, что уровень требований к современному учителю 
чрезвычайно высок, что связано с ускоренным темпом преобразований 
в области образования, что в итоге приводит к тому, что «педагоги на-
капливают значительные профессиональные дефициты, которые прояв-
ляются как отсутствие или недостаточное развитие профессиональных 
компетенций» [7].

В рамках профессиональной подготовки будущих учителей началь-
ной школы, в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.02 
«Преподавание в начальных классах», у студентов формируются следу-
ющие профессиональные компетенции [2]:

ПК 1.2. Организовывать процесс обучения обучающихся в соответ-
ствии с санитарными нормами и правилами;

ПК 1.8. Использовать и апробировать специальные подходы к обу-
чению в целях включения в образовательный процесс всех обучающих-
ся, в том числе с особыми потребностями в образовании: обучающихся, 
проявивших выдающиеся способности; обучающихся, для которых рус-
ский язык не является родным; обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья.
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Формирование вышеперечисленных компетенций должно реали-
зовываться при изучении таких дисциплин, как: основы обучения лиц 
с особыми образовательными потребностями, возрастная психология, 
основы специальной педагогики и психологии и др.

При этом, основой для изучения данных дисциплин является ОП.05 
Возрастная анатомия, физиология и гигиена.

Обеспечение профессионального роста возможно при учёте затруд-
нений и дефицитов педагога. Они появляются по различным причинам, 
среди которых: работа с «трудными» детьми, внедрение инновационных 
технологий, снижение мотивации к учебной деятельности и др. [11].

Одной из острых проблем является вхождение инклюзивного об-
разования в практику общеобразовательных школ. В связи с этим, воз-
никает «проблема неготовности учителей к работе с детьми с особыми 
образовательными потребностями, обнаруживается недостаток профес-
сиональных компетенций учителей к работе в инклюзивной среде» [4].

С.В. Алехина, М.Н. Алексеева, Е.Л. Агафонова рассматривают го-
товность учителей к работе в условиях инклюзии в двух аспектах: про-
фессиональном и психологическом [3]:

Профессиональная готовность Психологическая готовность
 – владение педагогическими техно-

логиями;
 – знание основ психологии и коррек-

ционной педагогики;
 – готовность педагогов моделировать 

урок и использовать вариативность 
в процессе обучения;

 – знание индивидуальных особенно-
стей детей с различными наруше-
ниями в развитии;

 – готовность к профессиональному 
взаимодействию и обучению.

 – эмоциональное принятия детей 
с различными типами нарушений 
в развитии; 

 – готовность включать детей с раз-
личными типами нарушений в дея-
тельность на уроке;

 – удовлетворенность собственной пе-
дагогической деятельностью.

Любой педагог должен уметь не только планировать и проводить 
учебные занятия, осуществлять педагогический контроль, но и пони-
мать и учитывать в своей работе возрастные анатомо-физиологические 
особенности школьников. Согласно профессиональному стандарту 
«Педагог» учителю необходимо уметь «строить воспитательную дея-
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тельность с учётом половозрастных и индивидуальных особенностей», 
а также знать «основные закономерности возрастного развития, стадии 
и кризисы развития». В конечном итоге, данные знания и умения долж-
ны помочь педагогу «владеть профессиональной установкой на оказа-
ние помощи любому ребёнку вне зависимости от его реальных учеб-
ных возможностей, особенностей в поведении, состояния психического 
и физического здоровья» [1].

Актуальным является вопрос: все ли педагоги владеют данными зна-
ниями? Нами было проведено исследование, заключающееся в анкети-
ровании педагогов начальных классов. Была разработана анкета (автор-
ская), включающая в себя 30 вопросов и состоящая из 5 тематических 
блоков:

1. Общие сведения (возраст, стаж, уровень образования и др.);
2. Работа с детьми ОВЗ;
3. Знание анатомо-физиологических закономерностей развития дет-

ского организма;
4. Знание санитарно-гигиенических норм образовательного процесса;
5. Реализация здоровьесберегающих технологий.
Анкетирование было распространено среди учителей начальной 

школы Москвы и Московской области, количество респондентов –  
32 человека, с разным педагогическим стажем. (рис. 2) 

Рис. 2 Общий педагогический стаж респондентов,  
принявших участие в анкетировании

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В исследовании приняли участие педагоги с разным количеством 

отработанных лет в школе. Стаж от 0 до 5 лет имеют 11 человек,  
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5-10 лет – 5 человек, 11-15 лет – 5 человек, 16-20 лет – 1 человек,  
21-25 лет – 2 человека, более 25 лет – 8 человек.

Большинство опрошенных педагогов имеют высшее педагогическое 
образование (78,1%), остальные окончили педагогические колледжи 
(15,6%) или прошли профессиональную переподготовку (6,3%). Курсы 
повышения квалификации в области технологий здоровьесбережения 
и знаний санитарного законодательства были пройдены 84, 4% опро-
шенных учителей (рис. 3).

Рис. 3 Сведения о прохождении курсов повышения квалификации педагогов, 
участвовавших в анкетировании

На вопрос «Ощущаете ли Вы нехватку профессиональных знаний 
или навыков?» мнения учителей разделились (рис. 4):

Рис. 4 Оценка уровня профессиональных знаний и навыков педагогов



Коновалова И. И., Бахарева С. Р.  

–  86  –

По данным, полученным из результатов анкеты, большинство учите-
лей работают с детьми, имеющими ограниченные возможности здоро-
вья – 53,1%. Стоит отметить, что у подавляющего большинства (76,5%) 
в классе таких детей не более 2 человек, а у 23, 5 % опрошенных педаго-
гов имеют 3-4 учащихся с ОВЗ на класс. 

Распределение обучающихся по нозологическим группам следую-
щее (рис. 5):

Рис. 5. Диаграмма распределения ответов опрошенных педагогов  
по опыту работы с детьми с отклонениями в состоянии здоровья

Таким образом, чаще всего учителя сталкиваются с детьми, имею-
щими нарушения речи и интеллекта.

Работа с детьми ОВЗ вызывает трудности у учителей. Большая часть 
респондентов испытывает сложности с подбором средств и методов 
обучения (56,1%), приблизительно треть опрошенных имеют трудности 
в оценивании и при работе с родителями, а 18,8% учителей выбрали от-
вет «трудности в общении».

Современные педагоги имеют широкие возможности для повы-
шения уровня своих профессиональных умений и улучшения навы-
ков. Результаты опроса показали, что 59,4 % опрошенных учителей 
получили знания об особенностях развития детей, имеющих раз-
личные отклонения в состоянии здоровья на курсах повышения ква-
лификации или семинарах, 37,5% педагогов ответили, что получи-
ли их в процессе профессионального обучения, а оставшиеся 3,1 % 
заявили о необходимости прохождения дополнительного обучения  
(рис. 6).
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Рис. 6. Диаграмма распределения ответов педагогов по необходимости  
получения знаний об особенностях развития детей с ОВЗ

Кроме того, педагогам был предложен вопрос, проверяющий знание 
санитарно-гигиенических норм (рис. 7):

Рис. 7. Диаграмма распределения ответов педагогов о максимальном количестве 
детей с ОВЗ при интегрированном обучении

Далее следовали блоки вопросов, проверяющие знания педагогов 
об анатомо-физиологических закономерностей развития детского орга-
низма.

Далее, педагогам был предложен блок вопрос по гигиене образова-
тельного процесса. Часть вопросов представляла собой проверку знаний 
санитарного законодательства, остальные – были посвящены проблеме 
двигательной активности обучающихся начальных классов.
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Таблица 1
Результаты анкетирования

Вопросы и варианты ответов  
(правильные ответы подчеркнуты)

Количество 
респондентов, 
правильно от-

ветивших  
(в процентах)

Согласно возрастной периодизации ребёнка в возрасте 8 лет 
пребывает в периоде
 – первого детства;
 – - второго детства;
 – - раннего детства.

78,1

Биологический возраст ребенка – это:
 – степень морфофункциональной зрелости органов 

и систем организма
 – количество лет и месяцев, прошедших с момента зачатия
 – количество лет и месяцев, прошедших с момента рожде-

ния

62,5

Что подразумевают под собой сенситивные периоды разви-
тия ребёнка?
 – период, во время которого происходят интенсивные мор-

фофункциональные изменения определенных систем, 
они характеризуются особой чувствительностью разви-
вающейся функции,

 – период, наиболее благоприятный для развития ка-
ких-либо психических функций, наиболее эффектив-
ного освоения навыков

 – период с момента рождения и до конца жизни.

65,6

Замедленное развитие ребёнка называют
 – депривация
 – ретардация
 – акселерация

71,9

Акселерация — это:
 – равномерное созревание органов и систем организма
 – определённый уровень резервных возможностей орга-

низма
 – ускорение физического развития и формирования 

функциональных систем организма

90,6

Для нормального развития речи у ребёнка необходимо
 – правильное произношение и чёткая артикуляция при об-

щении
 – общение ребёнка в возрасте до 5 лет со взрослыми 

людьми
 – типичное для человека строение речевого аппарата 

и коры больших полушарий

12,5
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Большинство учителей верно ответили на вопросы о планировании 
учебной нагрузки (рис. 8,9):

Рис. 8. Диаграмма распределения ответов опрошенных педагогов  
по планированию учебной нагрузки

Кроме того, педагоги отвечали на вопросы, относящиеся к проверке 
знаний о требованиях организации рабочего места учащихся. Большин-
ство учителей верно ответили на вопрос о том, сколько раз в течении 

Вопросы и варианты ответов (правильные ответы под-
черкнуты)

Количество 
респондентов, 

правильно 
ответивших (в 

процентах)
Детский организм по сравнению со взрослым в процессе 
работы
 – медленнее утомляется и быстрее восстанавливается
 – быстрее утомляется и медленнее восстанавливается
 – быстрее утомляется и быстрее восстанавливается

61,3

У детей лучше развита память
 – произвольная
 – механическая
 – непроизвольная

46,9

В младшем школьном возрасте ведущим типом мышления 
является
 – наглядно-действенное
 – наглядно-образное
 – словесно-логическое

68,8
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года необходимо менять местами обучающихся, сидящих на крайних 
рядах (рис. 10):

Рис. 10. Диаграмма распределения ответов опрошенных педагогов  
о смене мест обучающимися в течении года

Однако, на вопрос, касающийся маркировки школьной мебели, мне-
ния учителей разделились: большая часть педагогов ответила не верно 
(рис. 11). Красная маркировка школьной мебели обозначает, что она 
предназначена для детей ростом 145-160 см.

Анализ ответов на вопросы об использовании мобильных средств 
и интерактивных досок в процессе обучения позволил выявить пробелы 
в знании санитарно-гигиенических норм (рис. 12,13). Постановлением 

Рис. 9. Диаграмма распределения ответов опрошенных педагогов 
о работоспособности младших школьников
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Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
"Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпи-
демиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи" запрещается использование 
мобильных средств связи во время уроков. Использование интерактив-
ной доски для обучающихся 1- 3 классов возможно в пределах 20 минут.

Рис. 12. Диаграмма распределения ответов опрошенных педагогов  
об использовании мобильных средств связи в образовательных целях

Процесс обучения в школе характеризуется длительным нахождени-
ем за партами и значительным зрительным напряжением. В связи с этим 

Рис. 11 Диаграмма распределения ответов опрошенных педагогов  
о маркировке школьной мебели
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существует необходимость в реализации технологий здоровьсбереже-
ния, среди которых можно выделить: физкультминутки, динамические 
паузы, пальчиковую гимнастику и гимнастику и глаз. В нашем опросе 
было представлено несколько вопросов о реализации данных техноло-
гий для обучающихся начальных классов (рис. 14):

Рис. 14. Проведение физической активности  
в учебном процессе младших школьников

Итак, современная школа нуждается в здоровьесберегающей дея-
тельности педагога, «переструктурирования учебного процесса, изме-
нении дидактических основ проведения урока на базе педагогики здо-
ровья» [11].

Рис. 13. Диаграмма распределения ответов опрошенных педагогов об использовании 
интерактивных досок в 1-3 классах
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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена анализу представлений педагогических работ-
ников о роли и функциях должности советника директора по воспитанию в школе. 
Данные неструктурированного интервью педагогов – слушателей курсов повышения 
квалификации продемонстрировали их заинтересованность, понимание значимости 
этой должности для учебного процесса и взаимодействия с родителями учащихся. 
Вместе с тем большинство респондентов отмечают отсутствие четкого представ-
ления о служебных обязанностях советника директора по воспитанию и необходимых 
методических материалов для практической работы. 

Ключевые слова. Советник директора по воспитанию, должностные функции, 
партнерство родителей и школы, школьное образование. 

Tekucheva A.D. 
The role of the principal's guidance counselor in forming an effective 

partnership between parents and the school

ABSTRACT. The article is devoted to the analysis of the job position school director’s 
adviser on upbringing from the teachers’ point of view. The data of an unstructured 
interview of teachers – students of advanced training courses – demonstrates their interest, 
understanding of the importance of this position for the educational process and parents 
-school interaction. At the same time, most respondents note the lack of particular official 
instructions about official duties of the director's advisor and the necessary methodological 
tools for practical work. 

Keywords. School director’s advisor, job functions, parent-school partnership, school 
education. 

ВВЕДЕНИЕ
Институт родительства на современном этапе играет важнейшую 

роль в формировании личности. Вопросы, связанные с ролю семейного 
воспитания, выступают на передний план, акцентируя внимание на про-
цессах формирования гармонично развитой личности. Это подтвержда-
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ется множественными исследованиями, обосновывающими важность 
семьи как базового социального института, влияющего на развитие ре-
бенка [1]. Мы можем говорить о том, что на сегодняшний день внимание 
общественности обращено в сторону воспитательных практик.  Но и за-
конодательное освещение вопроса воспитания достаточно обширно, что 
подтверждает актуальность данного исследовательского вопроса со сто-
роны государства. Указом от 22 ноября 2024 года в России был объявлен 
год семьи, внимание российского общества акцентируется на поддерж-
ке и укреплении статуса семьи и системы семейного воспитания в ней. 

На сегодняшний день отношения семьи и школы достаточно проти-
воречивы, они включают в себя как объединяющий элемент, так и оттал-
кивающий. В данном контексте стоит отметить, что «с одной стороны, 
возрос уровень требований родителей к школе, учителей к родителям, 
возрос уровень контроля родителями учебно-воспитательного процесса 
в школе; формируется практика привлечения родителей к управлению 
школой. С другой стороны, возрос уровень и взаимных претензий. Учи-
теля недовольны низким уровнем общей и педагогической культуры се-
мьи, характерной для многих семей экономией на воспитательных уси-
лиях. Родители жалуются на низкий уровень учительского профессио-
нализма, на оторванность воспитательных идеалов учителей от реаль-
ной жизни» [2]. В данном контекст целесообразным является включение 
общего звена, соединяющего родительство и школу. Письмом от Мини-
стерства просвещения Российской Федерации от 31 января 2023 года 
разъясняется должность советника директора по воспитанию, основной 
задачей которого является «организация воспитательной работы, как 
в образовательной организации, так и за ее пределами, обеспечивая вза-
имодействие участников образовательных отношений с различными со-
циальными институтами»[3]. Министром Просвещения в одном из вы-
ступлений было отмечено, что «советники директоров по воспитанию 
становятся одними из творцов новых направлений в педагогике и ор-
ганизации работы с детьми, они играют важную роль в формировании 
новой педагогической среды» [4]. 

Целью данного исследования является изучение роли советника 
директора по воспитанию в формировании эффективного партнерства 
между родителями и школой.

На сегодняшний день научным сообществом изучается взаимодей-
ствие школы и родителей. Авторы отмечают, что участие семьи в об-
разовательном процессе ребенка повышает его мотивацию к обучению. 
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Обучающимся участие родителей в школьной жизни интерпретируется 
как «раз родители ценностно относятся к моей школе и моему образо-
ванию, значит, это ценно и для меня», школа в свою очередь получает 
от родителей помощь [5].

Исследователями Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» Т. А. Мерцаловой  и М. Е. Гошиным было 
проведено исследование вовлеченности родителей в школьную жизнь, 
которое подтвердило связь образовательных результатов детей и участия 
родителей в их образовании [6]. Авторы считают, что эта связь прямая: 
чем выше родительская активность, тем лучше результаты. Ключевая 
роль в повышении эффективности этого взаимодействия принадлежит 
образовательным организациям. Именно от позиции, которую занимают 
представители системы образования, в значительной степени зависит 
успех реализуемого партнерства между семьей и школой. 

Важно отметить, что на сегодняшний день трансформируются прин-
ципы взаимодействия школы и семьи, специалистами находятся прио-
ритетные формы и новые технологии. 

В настоящее время в данной сфере пересматривается работа по привле-
чению семьи в жизнь школы, происходит поиск приоритетных форм и но-
вых технологий взаимодействия. Традиционный подход строился на инди-
видуальной ответственности родителей за успехи детей в учебе, на закры-
тых встречах по вопросам обучения, единичных попытках по вовлечению 
семьи в дела школы. Традиционные формы работы, такие как сообщения, 
доклады и т. д., утратили свою эффективность ввиду недостаточной об-
ратной связи. Задача настоящего исследования состояла в оценке мнения 
педагогов о роли и функциях должности директора школы по воспитанию.

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Нами было проведено исследование понимания роли советника ди-

ректора по воспитания в вопросе партнерства семьи и школы. В иссле-
довании приняли участие 67 педагогов, обучающихся по программе по-
вышения квалификации «Советник директора по воспитанию» на базе 
РГПУ им. А.И. Герцена в городе Санкт-Петербурге в рамках проекта 
«Навигаторы детства». Респондентами стали представители некоторых 
субъектов Российской Федерации – Чувашской республики, Калинин-
градской и Вологодской областей.

Сбор информации осуществлялся методом неструктурированного 
интервью.
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Хотелось бы отметить то, что практически все советники дирек-
тора по воспитанию, проходящие данные курсы, по совместительству 
являлись учителями-предметниками или работниками службы сопро-
вождения. Большая часть респондентов – педагоги со стажем работы 
от 5 лет.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Всем респондентам задавались следующие вопросы:
 – Какой вы видите роль советника по воспитанию?
 – Из чего состоят задачи советника по воспитанию?
 – Каково место советника по воспитанию во взаимодействии с семь-

ей обучающегося?
В ходе диалога с респондентами были получены следующие резуль-

таты:
 – респонденты чаще отмечи, что советник по воспитанию не играет 

самостоятельной роли, а работает в паре с педагогом-организатором или 
заместителем директора;

 – в качестве приоритетных задач чаще всего упоминались консуль-
тирование и беседы;

 – респонденты единогласно подтверждали важность взаимодей-
ствия советника с семьей школьника, но большая часть отмечали, что 
на данный момент у них нет необходимых для практической работы ме-
тодов и инструментов.

Стоит отметить, что респондентами неоднократно отмечался тот 
факт, что должность недостаточно разъяснена на законодательном уров-
не, в связи с чем появляются определённые трудности с определением 
ее функционала. 

По мнению специалистов, советник директора по воспитания стано-
вится связующим звеном, между школой и различными общественными 
институтами. 

Приведем некоторые цитаты респондентов:
 – «Я думаю, что советник будет просто вторым педагогом-организа-

тором, так как на сегодня функционал дублируется, от советника лишь 
просят больше»

 – «Советник должен прежде всего быть практиком, а не теоретиком, 
ведь его задача выстроить воспитательную работу»

 – «Думаю, что советника можно сравнить с консультантом, так как 
он должен быть отлично теоретически подкован»
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Данные ответы подчеркивают важность проблемы наличия унифи-
цированных инструкций для представителей данной должности, а так-
же подчеркивают возникший интерес к данной профессии.

Далее респондентам предлагалось порассуждать на тему взаимодей-
ствия советника с семьей обучающегося. Стоит отметить, что возмож-
ность такого взаимодействия закреплена в законодательной базе, но для 
специалистов все еще остается открытым вопрос о практической реали-
зации этой функции. Неясность в данном аспекте обосновывается тем, 
что в школе уже представлены специалисты, занимающиеся семейным 
воспитанием, например педагог-психолог, социальный педагог. 

Таким образом, стоит отметить, что должность советника директора 
по воспитанию вызывает интерес у работников образования, но возни-
кает множество вопросов, на которых пока общество не нашло единый 
ответ. 

В результате исследования роли советника директора по воспитанию 
в контексте партнерства между семьей и школой были сделаны несколь-
ко значимых выводов:

 Во-первых, мы наблюдали явную закономерность в восприятии ре-
спондентами этой должности как вспомогательной. Большинство специ-
алистов настаивали на важности работы советника в тандеме с другими 
педагогическими работниками, такими как педагог-организатор или 
заместитель директора, что указывает на необходимость координации 
усилий педагогических работников в вопросах воспитания.

Во-вторых, приоритетные задачи, которые определили респонденты, 
сосредоточены на консультировании и проведении бесед, что подчерки-
вает актуальность теоретических аспектов работы советника. Это сви-
детельствует о том, что специалисты ощущают потребность в глубоком 
понимании вопросов психологии и педагогики.

Наконец, несмотря на единогласное признание важности взаимо-
действия советника директора по воспитанию с семьями, большинство 
респондентов отметило отсутствие четкого понимания относительно 
инструментов и методов для реализации этой работы. Это указывает 
на существующую проблему в подготовке специалистов, которая тре-
бует дальнейшего изучения и разработки практических рекомендаций 
по организации взаимодействия семьи и школы.

Таким образом, результаты нашего исследования подчеркивают 
не только значимость роли советника директора по воспитанию в учеб-
ном процесс, но и необходимость в совершенствовании методов и ин-
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струментов для эффективного взаимодействия с родителями. Это по-
зволит укрепить партнерство между семьей и школой и, как следствие, 
повысить качество воспитания и образования учащихся.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение хочется отметить, что должность советников директо-

ра школы по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 
объединениями уже введена в штат более 18 тысяч школ, в том числе 
в 472 школы новых регионов. В текущем году советники директоров 
по воспитанию появятся в школах всех субъектов страны. Одно из клю-
чевых направлений деятельности советника директора по воспитанию 
— усиление взаимодействия родителей и школы. Необходимо обратить 
внимание на то, что на данный момент невозможно в полной мере про-
вести анализ деятельности советника директора по воспитанию, так как 
введение новой штатной единицы осуществлено совсем недавно, пока 
можно говорить об анализе данных пилотных регионов, а также резуль-
татов обратной связи в рамках курсов повышения квалификации. 

Таким образом, можно подчеркнуть, что уже сейчас существует за-
прос от советников в повышении компетентности при применении со-
временных форм взаимодействия школы и родительского сообщества. 
Анализ некоторых отечественных и зарубежных исследований позволя-
ет утверждать, что таких форм достаточно много, выделяются как груп-
повые, так и индивидуальные. Только исходя из особенностей каждой 
конкретной школьной воспитательной среды, личности советника, мож-
но подобрать и выстроить эффективную форму взаимодействия между 
семьей и школой.

Еще достаточно рано говорить о полном понимании функционала 
советника директора по воспитанию самими специалистами, хотя на за-
конодательном уровне закреплены определённые положения, которые 
структурируют работу.
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 

В альманахе «Новые исследования», выходящем 4 раза в год, могут 
быть опубликованы прошедшие рецензирование статьи по всем направ-
лениям возрастной физиологии, школьной гигиены, педагогики, психо-
логии и физического воспитания детей и подростков. При направлении 
статьи в редакцию рекомендуется руководствоваться следующими пра-
вилами: 

1. На первой странице указываются название статьи, Инициалы и Фа-
милия автора, учреждение, из которого выходит статья, адрес для кон-
тактов, желательно электронный. Название и фамилии авторов на рус-
ском и английском языке. 

2. Объем статьи: Обобщающих теоретико-экспериментальных работ 
и обзорных работ – не более одного авторского листа (24 стр.), экспе-
риментальных работ – не более 0.8 авторского листа (18 стр.), кратких 
сообщений и методических статей – не более 4–5 стр. 

3. Изложение материала в статье экспериментального характера 
должно быть представлено следующим образом: краткое введение, ме-
тоды исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы, 
список литературы. Таблицы (не более 3) вписываются в текст 

4. Для иллюстраций статей принимается не более 4 рисунков. Рисун-
ки также вписываются в текст. 

5. Цитирование авторов производится цифрами в квадратных скоб-
ках, список литературы располагается по алфавиту. Русские статьи не-
обходимо транслитерировать. 

6. К статье прилагается аннотация и ключевые слова на русском и ан-
глийском языке 

7. В конце статьи необходимо указать роль каждого автора в подготов-
ке публикации. Указываются конкретные этапы работ, осуществленные 
каждым автором (например, «Идея работы и планирование эксперимента  
(Авторы А. А.А. и Б.Б.Б), сбор данных (Б.Б.Б., В.В.В, Г.Г.Г), обработка  
данных (Б.Б.Б., В.В.В), написание и редактирование статьи (А.А.А.,  
Б.Б.Б., В.В.В, Г.Г.Г)». 

Обращаем ваше внимание, что необходимо соблюдать рекомен-
дации ICMJE. В состав авторского коллектива входят авторы, внесшие 
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существенный вклад в разработку концепции или дизайна работы или 
в получение, анализ или интерпретацию данных для работы; приняв-
шие участие в написании или редактировании статьи с внесением суще-
ственного интеллектуального вклада; гарантирующие, что все вопросы 
по достоверности и надежности любой части работы надлежащим об-
разом проанализированы и решены. В остальных случаях, участники, 
принимающие участие в исследовании (в частности, лаборанты, кон-
сультанты), но не внесшие существенный вклад по определенному на-
правлению в исследовательском проекте, должны быть указаны в разде-
ле «Благодарности». 

В конце статьи, перед списком литературы, заполняются следующие 
графы:

Информация о финансовой поддержке: работа выполнена … № 
Этические нормы. Все исследования проведены в соответствии с 

принципами биомедицинской этики, сформулированными в Хельсинк-
ской декларации 1964 г. и ее последующих обновлениях, и одобрены 
локальным биоэтическим комитетом – Указать Институт.

Информированное согласие. Каждый участник исследования пред-
ставил добровольное письменное информированное согласие, подпи-
санное им после разъяснения ему потенциальных рисков и преиму-
ществ, а также характера предстоящего исследования.

Благодарности. Конфликт интересов. Авторы декларируют отсут-
ствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с пу-
бликацией настоящей статьи.

8. Статьи направлять в электронном виде (Word; шрифт Times 14, 
через 1.5 интервала, поля стандартные: сверху – 2.5 см., снизу – 2.0 см., 
слева – 3.0 см., справа – 1.5 см.) на E-mail: almanac@mail.ru.

9. Редакция оставляет за собой право на сокращение и исправление 
статей. Рукописи, не принятые в печать, не возвращаются. В случае воз-
вращения статьи авторам согласно отзыву рецензента, статья должна 
быть возвращена в течение 2 мес. в доработанном варианте с приложе-
нием первоначального.

Контактная информация: 
тел./факс +7 (095) 245-04-33, тел. +7 (903) 006-78-18. 

E-mail: almanac@mail.ru; info@irzar.ru
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