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Связь эмоций и рабочей памяти у учащихся средней школы 

 

Аннотация: в исследовании рассматривается выявление возможных связей между эмоциями и рабочей 

памятью у учащихся средней школы. Эксперимент содержал три этапа: первоначальное тестирование, воз-

действие на эмоциональный фон тестируемых по средствам визуальных сигналов, повторное тестирование. 

Результаты исследования показали, что положительные эмоции влияют на улучшение рабочей памяти, а 

отрицательные – на ее ухудшение. Эти результаты могут быть интерпретированы в контексте теорий, свя-

занных с эмоциональной регуляцией и влиянием эмоций на когнитивные функции. Исследование может 

иметь практическое применение в области образования, помогая педагогам более эффективно управлять 

эмоциональной составляющей обучения и улучшать учебные результаты учеников. Однако следует отме-

тить, что в данном исследовании использовался небольшая тестовая группа и дальнейшие исследования с 

более крупными группами участников могут расширить область применимости этих результатов. Данное 

исследование является важным шагом в понимании эмоциональной регуляции и ее влияния на когнитив-

ные процессы. 
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Введение 

В настоящее время значительное количество 

исследований посвящено анализу основ мышле-

ния, связанных с когнитивными способностями, 

такими как внимание, память и эмоции. Когни-

тивные функции [1] имеют важное значение в по-

вседневной жизни людей и в различных областях 

наук. Следует выделить рабочую память, которая 

включает в себя способность непрерывно сохра-

нять детали и обрабатывать их – это важный фак-

тор для плодотворной образовательной деятель-

ность. 

Эмоции имеют большое значение в жизни лю-

дей, влияя на психические и когнитивные процес-

сы, в частности на рабочую память. Изучение этой 

связи – важная тема современных исследований, 

позволяющая лучше понять, как эмоции могут 

формировать наши возможности и действия в раз-

личных обстоятельствах. 

Цель проводимого исследования – изучить, как 

эмоции влияют на рабочую память у учащихся 

средней общеобразовательной школы. Для того 

чтобы получить точное представление о связи 

между эмоциями и рабочей памятью, использо-

вался экспериментальный метод. Результаты, по-

лученные в ходе этого научного исследования, 

излагаются в данной статье. Также освещается их 

практическое применение в условиях средней 

школы. 

Изложение основного материала 

Взаимосвязь между тем, что чувствует человек, 

и тем, как его мозг фиксирует, сохраняет и ис-

пользует информацию – это тема, которая интере-

сует ученых уже долгое время. Рабочая память, 

как ментальный механизм, позволяет нам прини-

мать информацию, распределять ее и передавать в 

нужный отдел мозга, гарантируя при этом ее 

надлежащее хранение. 

Данная работа направлена на изучение того, 

как эмоции, будь то позитивные или негативные, 

могут влиять на рабочую память учащихся стар-

ших классов общеобразовательной средней шко-

лы. 

Для изучения этого вопроса в августе 2022 года 

был проведён исследовательский проект, в кото-

ром приняли участие 60 старшеклассников в воз-

расте от 15 до 17 лет со средним уровнем интел-

лекта, проживающие в г. Смоленск. Основной це-

лью исследования изучение влияния приятных и 

неприятных эмоций на рабочую память старше-

классников. 

Исследования показывают [2], что эмоциональ-

ные переживания могут оказывать большое влия-

ние на запоминание. Значимые эпизоды, характе-
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ризующиеся сильными эмоциями, как правило, 

более ярко выражены в сознании людей по срав-

нению с событиями без эмоциональной привязан-

ности. Более того, было доказано, что положи-

тельные эмоции способны улучшить запоминание 

информации, в то время как депрессивные могут 

ее затруднить [3]. 

Дополнительные исследования свидетельству-

ют о корреляции между эмоциями и реминисцен-

цией. Исследование показало, что люди с пози-

тивным настроем лучше запоминали, чем те, кто 

чувствовал себя негативно [4]. Другое исследова-

ние также показало, что депрессивные настроения 

могут подавлять активацию гиппокама, тем самым 

оказывая эффект препятствования запоминанию 

по отношению к нейтральным эмоциям [5]. 

Влияние эмоций на память – вопрос, который 

заслуживает тщательного изучения. В данном ис-

следовании рассматривается влияние положитель-

ных и неблагоприятных эмоций на объем и каче-

ство рабочей памяти учеников старших классов. 

Предполагается, что эти результаты помогут вы-

яснить, как эмоции препятствуют запоминанию, и 

могут иметь практическое значение для современ-

ных подходов к обучению. 

Исследования показали [6], что эмоции явля-

ются важным фактором, когда дело доходит до 

воспоминаний индивида, однако как именно они 

влияют на процесс запоминания, науке пока неяс-

но. Для дальнейшего изучения этого влияния были 

созданы типы гипотез, а также пути рассуждений. 

Теория "дофаминергической модуляции" [7] 

предполагает, что нейромедиатор дофамин, влия-

ющий на эмоциональный фон, может дополни-

тельно влиять на запоминание. Когда субъект 

сталкивается с вызывающей определенные воспо-

минания ситуацией, длительное воздействие по-

вышенного уровня дофамина стимулирует функ-

ции памяти. 

Другая гипотеза называется "теория консоли-

дации памяти"[8]. Эта концепция объясняет, как 

эмоционально влияющие ситуации ускоряют ак-

тивность мозга, увеличивая объем памяти. Объем 

памяти – это количественный показатель, с помо-

щью которой количество данных трансформиру-

ется в долгосрочное воспоминание. Научные ис-

следования показывают, что благодаря этому про-

цессу в нейронах развиваются связи, которые поз-

воляют сохранять факты, подкрепленные чувства-

ми[9]. 

Концепция "концентрированного обуче-

ния"[10] утверждает, что глубина нашего вовлече-

ния в процесс влияет на количество данных, кото-

рые мы потом извлекаем из памяти. Погружение в 

изучаемый материал коррелирует с рассмотрением 

того, что с ним связано. Мы вносим свой вклад в 

энтузиазм, уделяем больше внимания и в конеч-

ном итоге вникаем в детали лучше. 

Для исследования были выбраны старшекласс-

ники средней школы в возрасте от 15 до 17 лет. 

Участники были отобраны случайным образом из 

общего числа учащихся, исключая тех, кто имел 

проблемы со здоровьем или учебой, а также тех, 

кто принимал препараты, влияющие на память. 

Всего в исследовании приняли участие 60 школь-

ников: 30 девочек и 30 мальчиков. Они были раз-

делены на 3 группы по 20 человек в каждой: 1 

контрольная – «А», 2 экспериментальные – «Б» и 

«В». 

Участники группы «А» получили стимулиру-

ющий материал вызывающий позитивные эмоции, 

участники группы «Б» получили материал вызы-

вающий негативные эмоции, а участники группы 

«В» получили материал нейтрального характера. 

Для участия в исследовании испытуемые и их ро-

дители дали свое письменное согласие, а также 

были проинформированы об основных этапах и 

целях исследования. 

Гипотеза исследования: старшеклассники с 

разными типами эмоционального фона имеют зна-

чительные различия в центральной исполнитель-

ной системе обновления рабочей памяти. 

Для проведения исследования были использо-

ваны следующие методы: тестирование рабочей 

памяти, опросник для оценки эмоционального со-

стояния участников, анализ данных с помощью 

статистических методов. Выбор этих методов обу-

словлен необходимостью получения объективных 

и точных данных о влиянии эмоций на память 

школьников. 

Тестирование рабочей памяти проводилось с 

использованием специально разработанного мате-

риала, который позволяет оценить скорость обра-

ботки информации и ее сохранение в памяти. 

Опросник для оценки эмоционального состояния 

участников включал в себя вопросы, касающиеся 

настроения, эмоций и уровня стресса, которые мо-

гут влиять на рабочую память. Данные, получен-

ные в ходе эксперимента, были проанализированы 

с помощью статистических методов, таких как 

корреляционный и факторный анализ данных. Эти 

методы позволили выявить зависимости между 

эмоциями и рабочей памятью школьников. Все 

методы были адаптированы для использования в 

условиях проведения исследования в средней 

школе. 

В соответствии с выбранными методами иссле-

дования, процедура проведения эксперимента 

включала следующие этапы: 

1. Предварительная подготовка 

Для начала эксперимента, было необходимо 

получить согласие родителей или законных пред-
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ставителей на участие их детей в исследовании. 

Затем, были выбраны участники эксперимента и 

соответствующие критериям отбора (возраст, от-

сутствие медицинских противопоказаний и т.д.). 

2. Планирование эксперимента 

Перед началом эксперимента участникам была 

предложена специальная тренировочная програм-

ма, которая состояла из упражнений на запомина-

ние информации, а также упражнений на управле-

ние своими эмоциями. 

3. Проведение эксперимента 

Эксперимент проводился в специально обору-

дованном «классе информатики», где участникам 

были предложены серия тестов на запоминание 

информации при помощи компьютера. 

Тест состоял из 5 этапов. Каждый этап содер-

жал список из 10 слов, в определенной последова-

тельности, и серию из 5 изображений. Слова необ-

ходимо было запомнить и расставить в изначаль-

ном порядке после того, как была показана серия 

изображений. Каждое изображение показывалось 

испытуемым в течение 5 секунд. После расстанов-

ки слов испытуемых просили оценить свое психо-

логическое состояние от 1 до 10, где 1 означает 

крайне негативное, а 10 – позитивное. Помимо 

самого результата восстановления последователь-

ности слов, также учитывалось и затраченное вре-

мя. 

На изображениях находились предметы, люди 

и события, сопровождающиеся позитивными (для 

группы «А»), негативными (для группы «Б») и 

нейтральными (для группы «В») эмоциональными 

сигналами. 

4. Анализ результатов 

После окончания эксперимента были собраны и 

проанализированы данные, полученные в ходе те-

стирования. Были выявлены связи между различ-

ными типами эмоций и памятью, а также проана-

лизировано влияние возраста и пола на результа-

ты. 

Результаты показали, что существует зависи-

мость между эмоциональным состоянием школь-

ников и их способностью запоминать информа-

цию. Школьники, находившиеся в позитивном 

эмоциональном состоянии (группа «А»), значи-

тельно лучше справлялись с заданиями по запо-

минанию информации, чем те, кто был в негатив-

ном состоянии (группа «Б»). Также было обнару-

жено, что участники эксперимента, которые нахо-

дились в нейтральном эмоциональном состоянии 

(группа «В»), не имели заметного преимущества 

или недостатка по сравнению с теми, кто находил-

ся в позитивном или негативном состоянии. 

В результате исследования было установлено, 

что влияние эмоционального состояния на память 

школьников зависит от того, на каком этапе про-

цесса запоминания находятся школьники. В нача-

ле процесса запоминания позитивное эмоциональ-

ное состояние оказывает наибольшее влияние на 

память, в то время как негативное состояние ока-

зывает большее влияние в конце процесса запоми-

нания. 

Интерпретация полученных результатов пока-

зывает, что эмоциональное состояние школьников 

может влиять на их способность запоминать ин-

формацию. Это может быть использовано в прак-

тике образования для создания более эффектив-

ных методов обучения и помочь школьникам до-

стигать лучших результатов в учебе. 

Анализ результатов представил наличие значи-

мой корреляции между эмоциональным состояни-

ем испытуемых и производительностью их рабо-

чей памяти. Корреляционный анализ выявил вы-

сокую степень отрицательной зависимости между 

уровнем тревожности и объемом рабочей памяти 

(r = -0.72, p < 0.01) – чем выше уровень тревожно-

сти у испытуемого, тем меньше его объем рабочей 

памяти. Более того, обнаружена умеренная поло-

жительная связь между уровнем удовлетворенно-

сти и объемом рабочей памяти (r = 0.43, p < 0.05) – 

чем выше уровень удовлетворенности у испытуе-

мого, тем больше его объем рабочей памяти. 

Кроме того, проведенный тест показал стати-

стически значимые различия в производительно-

сти рабочей памяти между группами испытуемых 

с высоким и низким уровнем тревожности (t(20) = 

3.76, p < 0.01), а также между группами с высоким 

и низким уровнем удовлетворенности (t(20) = -

2.34, p < 0.05). Испытуемые с низким уровнем тре-

вожности и высоким уровнем удовлетворенности 

имели более высокий объем рабочей памяти по 

сравнению с теми, у кого уровень удовлетворен-

ности был ниже. 

Таким образом, результаты данного исследова-

ния подтверждают гипотезу о том, что эмоцио-

нальное состояние испытуемых может влиять на 

их рабочую память. Уровень тревожности оказал-

ся наиболее значимым фактором, влияющим на 

производительность рабочей памяти, в то время 

как уровень удовлетворенности и положительных 

эмоций повысил усвояемость информации. 

В исследовании выявлена связь между прояв-

лением эмоций и уровнем рабочей памяти у 

участников. Более конкретно, выявлено, что по-

ложительные эмоции, такие как радость, улучша-

ют работу рабочей памяти, в то время как нега-

тивные эмоции, такие как грусть или раздражение, 

ухудшают ее функционирование. Также наблюда-

лось, что участники с более высоким уровнем ра-

бочей памяти имели более стабильный уровень 

эмоций во время выполнения заданий, в то время 

как участники с более низким уровнем рабочей 
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памяти проявляли большую изменчивость в своих 

эмоциональных реакциях. 

Эти результаты подтверждают предположение, 

что рабочая память играет важную роль в регуля-

ции эмоциональных реакций у людей. Это согла-

суется с теорией [11], что рабочая память является 

ключевым фактором для эмоциональной регуля-

ции, поскольку она помогает людям более эффек-

тивно контролировать свои эмоции и поддержи-

вать эмоциональную стабильность. 

Заключение 

Одним из возможных применений результатов 

исследования является использование их в педаго-

гической практике для улучшения обучения стар-

шеклассников. Например, результаты показывают, 

что негативные эмоции могут снижать работоспо-

собность рабочей памяти учащихся, что может 

привести к снижению успеваемости. Следователь-

но, результаты могут быть использованы для раз-

работки программ тренировки рабочей памяти, 

которые помогут учащимся улучшить свои пока-

затели. 

Кроме того, результаты исследования могут 

быть использованы в психологической практике 

для помощи людям, страдающим от различных 

эмоциональных расстройств. Например, результа-

ты могут быть использованы для разработки про-

грамм тренировки рабочей памяти, которые помо-

гут пациентам справляться с негативными эмоци-

ями и повысить их работоспособность. 

Несмотря на значимость результатов, необхо-

димы дополнительные исследования для объясне-

ния связи между эмоциями и рабочей памятью, а 

также для определения других факторов, которые 

могут влиять на рабочую память. Также требуется 

исследование более широкой группы участников, 

чтобы подтвердить результаты и сделать более 

глубокие выводы. 
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Практически любая деятельность, как профес-

сиональная, так и учебная, требует от личности 

нахождения в оптимальном психическом состоя-

нии.  Именно оптимальное психическое состояние 

выступает базой для умения принимать продуман-

ные решения, действовать согласно поставленной 

цели. Если личность будет находиться не в опти-

мальном состоянии, а в неблагоприятном психи-

ческом состоянии, могут закрепиться такие черты 

как раздражительность, тревожность, пессимизм, 

что, в свою очередь, будет оказывать негативное 

влияние на эффективность деятельности, форми-

ровать неудовлетворенность ей, оказывать отрица-

тельное воздействие на межличностные взаимоот-

ношения. 

Оптимизация психических  состояний человека 

содержательно означает форму оказания психоло-

гической помощи с применением совокупности 

приемов и методов, дающих как результат мини-

мизацию негативно окрашенных психических со-

стояний, возникающих в деятельности, как учеб-

ной, так и профессиональной, и как следствие 

улучшение физического состояния и повышение 

работоспособности. 

Проблема оптимизации психических состояний 

освещена в ряде публикаций. Аналитический об-

зор публикаций позволил придти к выводу, что на 

выборках разных профессиональных групп ведет-

ся разработка и апробация технологий оптимиза-

ций психических состояний за счет внешних ме-

тодов управления и регуляции (В.Г. Асеев [1], 

Л.П. Гримак [5], Л.Г. Дикая [7], Е.П. Ильин [8], 

Г.С. Никифоров [10], A.О. Прохоров [11] и др.). 

Особенное положение занимают исследования 

А.Б. Леоновой и А.С. Кузнецовой [9], в которых 

авторы обобщили и систематизировали способы 

оптимизации психических состояний в зависимо-
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сти от профессиональной группы и привели экс-

периментальные данные об их эффективности. 

Ключевой в психокоррекционной и профилак-

тической работе, направленной на оптимизацию 

психических состояний, является саморегуляция 

психических состояний. 

В современном исследовании Е.А. Дерябина 

подчеркивает, что важно не только оптимизиро-

вать психические состояния студентов изолиро-

ванными программами, следует в ходе учебно-

воспитательного процесса создать  такие психоло-

го-педагогические условия, в которых у студентов 

будет возможность актуализировать собственные 

ресурсы [6]. 

В диссертационном исследовании С.А. Гапоно-

вой предложены теоретико-методологические  ос-

нования к оптимизации психических состояний 

студентов вуза. Автор предлагает опираться на 

личностные и индивидуально-психологические 

особенности. В эмпирическом исследовании авто-

ра показано, что опора на личность позволяет бо-

лее эффективно оптимизировать психические со-

стояния студентов. В программе используются как 

произвольные, так и непроизвольные методы са-

морегуляции, отмечаются их преимущества и не-

достатки. В целом, по мнению автора, именно оп-

тимизируя психические состояния студентов, 

можно помочь им лучше адаптироваться к обуче-

нию, нагрузкам и требованиям, быть более рабо-

тоспособными в ходе усложненных ситуаций 

учебной деятельности, успешно решать и повсе-

дневные задачи, и оценочные испытания. Учтены 

не только особенности личности студентов, но и 

их мотивационная сфера личности [4]. 

Несмотря на существующую потребность, 

специфические условия образовательного 

пространства учебных заведений высшей школы 

далеко не всегда позволяют реализовать 

спецкурсы, направленные на оптимизацию 

психических состояний студентов и педагогов. 

Таким образом, особую актуальность сохраняет 

разработка технологии оптимизации психических 

состояний студентов и педагогов, которая позво-

лит в дальнейшем самостоятельно работать над 

собственным психическим состоянием, оптимизи-

руя его. 

В данной статье представлена технология оп-

тимизации психических состояний студентов и 

результаты ее апробации. 

Приемы и методы оптимизации психических 

состояний путем саморегуляции сгруппированы в 

технологии следующим образом: 

- физические приемы и методы саморегуляции, 

когда оптимизация психического состояния дости-

гается через работу с дыханием и с мышечной си-

стемой; 

- когнитивные приемы и методы саморегуля-

ции, когда оптимизация психического состояния 

достигается через работу с мышлением, установ-

ками и убеждениями, через фиксацию внимания 

на нужном психическом состоянии; 

- сенсорно-перцептивные приемы и методы са-

морегуляции, когда оптимизация психического 

состояния достигается через работу с ощущения-

ми и восприятием себя и окружающих. Среди 

приемов и техник данной группы техники работы 

с образами нужного состояния, с воображением, 

техники визуализации [3]. 

Приемы и методы саморегуляции обладают 

следующими характеристиками. Для успешной 

саморегуляции важно иметь высокую сформиро-

ванную личностную мотивацию, иметь четкую 

цель, и регулярно тренироваться в освоении прие-

мов и методов саморегуляции. 

Охарактеризуем приемы и методы саморегуля-

ции. 

Техники, связанные с управлением дыханием. 

Дыхание широко используется как индикатор 

эмоциональных состояний человека, поскольку в 

каждом эмоциональном состоянии дыхание чело-

века различно по глубине, темпу. Сознательно из-

меняя дыхание, можно оказать влияние на эмоци-

ональное состояние. Среди приемов дыхательной 

саморегуляции хатха-йога, китайская дыхательная 

гимнастика Ци-Гун, дыхательные методики Бу-

тейко и Стрельниковой А.Н. 

Сущность управления эмоциональным состоя-

нием через дыхание состоит в целенаправленном 

управлении продолжительностью вдоха и выдоха, 

глубины вдоха и выдоха, а так же пауз после вдоха 

и выдоха. Кроме этого, имеет значение то, какие 

отделы легких участвуют в дыхании (верхний, 

средний или нижний). 

С целью достичь расслабления нужен длинный 

выдох и пауза поле выдоха. Так же диафрагмаль-

ный тип дыхания дает возможность расслабиться, 

оптимизировать состояние, справиться с волнени-

ем, тревожностью, раздражением. 

С целью повышения уровня активности реко-

мендуется удлинять вдох и делать паузу после 

вдоха. В этом случае используется среднее и верх-

нее дыхание. Глубокое дыхание направлено на 

снижение эмоционального возбуждения. 

Полное дыхание включает два типа дыхания 

[10]. 

Перейдем к рассмотрению приёмов и методов, 

представляющих собой управление состоянием 

через управление тонусом мышц. Мышечный то-

нус означает оптимальный уровень напряжения 

мышц, благодаря которому возможно поддержи-

вать равновесие и физическую активность. Мы-

шечный тонус является фоном жизнедеятельности 
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человека. Мышечный тонус взаимосвязан с эмо-

циональным состоянием. Это означает, что через 

управление мышечным тонусом можно управлять 

эмоциональным состоянием. Умение управлять 

мышечным тонусом носит название мышечной 

релаксации. Мышечная релаксация – умение до-

стигать состояния расслабленности мышц с по-

мощью осознанных усилий [10]. 

В число эффективных приемов и методов рас-

слабления  входит методика релаксации Ж. Дже-

кобсона, релаксация по М. Шлепецкому, методика 

быстрой релаксации, релаксация с элементами ме-

дитации, релаксация с сосредоточением на дыха-

нии, антистрессовая релаксация [10]. 

Нервно-мышечная релаксация включает попе-

ременное  расслабление и напряжение мышц тела. 

Механизм нервно – мышечной релаксации заклю-

чается в следующем. Когда мышца сознательно 

напрягается и находится какое-то время напря-

женной, формируется утомление. Резкое расслаб-

ление утомленной мышцы дает большее расслаб-

ление, чем до момента наступления напряжения 

[10]. 

Нервно-мышечная релаксация задействует сле-

дующие группы мышц: мышцы кистей и предпле-

чий, мышцы плеч,  лба, лица, задней поверхности 

шеи, верхней половины туловища и ног [10]. 

Перейдем к рассмотрению приемов и методов, 

основанных на вербальном воздействии. В запад-

ной психологии самовнушение получило распро-

странения благодаря Э. Куэ, в отечественной пси-

хологии самовнушение получило развитие с работ 

В.М. Бехтерева [10]. 

Самовнушение обладает возможностями снятие 

болезненных эмоциональных состояний. Само-

внушение осуществляется с помощью определен-

ных формул самовнушения. Формулы самовнуше-

ния должны отвечать определенным характери-

стикам, быть простыми и четкими. Важно не фор-

мулировать формулы самовнушения в повели-

тельном наклонении. Произвольное самовнушение 

осуществляется естественно, без больших усилий 

со стороны воли. 

Рассмотрим приемы и методы саморегуляции 

комплексного характера. 

Аутотренинг – комбинированный метод само-

регуляции, заключающийся в самовнушении в со-

стоянии измененного сознания. Автор метода 

аутогенной тренировки – И. Шульц. Первый этап 

аутогенной тренировки представляет собой само-

внушение в состоянии релаксации. Второй этап 

представляет собой самовнушение в состоянии 

гипнотического транса [10]. 

Важным преимуществом представленных ме-

тодов выступают характеристики понятности и 

доступности, а так же безопасности. После уча-

стия в данной технологии человек сможет значи-

тельную часть методик использовать в самостоя-

тельно для оптимизация собственного психиче-

ского состояния, что важно в условиях, когда ре-

гулярно проводить аналогичные технологии в об-

разовательном пространстве нет возможности. 

Безопасность означает, что для здорового человека 

данные техники не принесут вреда. 

Технология апробирована на выборке 50 чело-

век с констатирующей и контрольной диагности-

кой с помощью методики «Рельеф психического 

состояния» (А.О. Прохоров). Была проведена про-

верка на нормальность распределения данных, в 

соответствии с которой выбран параметрический 

критерий Стьюдента для парных выборок. 

Методологическими основами исследования 

выступают субъектно-деятельностный подход и 

парадигма в трактовке сознания, согласно которой  

психическая организация человека соотносится с 

требованиям деятельности (Л.С. Выготский, А.Н. 

Леонтьев, С.Л. Рубинштейн). 

В табл. 1 представлены те категории, по кото-

рым выявлены статистически значимые различия 

до и после реализации  технологии оптимизации 

психических состояний студентов. 

Таблица 1 

Результаты статистического сравнения по методике «Рельеф психических состояний» 

 

 

Наименование шкалы 

До применения 

технологии 

После применения 

технологии 

t p 

 

Х 

 

σ 

 

Х 

 

σ 

Ощущение. Чувствитель-

ность к внешним воздей-

ствиям 

5,6000 2,72223 7,7500 2,26820 3,119 р<0,05 

Четкость, осознанность 

восприятия 

6,1000 2,63379 8,0500 2,21181 2,381 p≥0,05 

Память 5,9000 2,07491 7,5000 1,96013 2,647 p≥0,05 

Воображение 6,0500 2,62528 7,5500 1,95946 2,210 p≥0,05 
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Продолжение таблицы 1 

Внимание 6,3500 1,69442 7,7500 1,83174 2,268 p≥0,05 

Двигательная активность 5,1342 3,6543 9,7654 1,5765 4,7876 p≥0,05 

Сердечно-сосудистая си-

стема 

4,6234 2,78765 8,8765 2,7877 6,986 p≥0,01 

Проявления со стороны 

органов дыхания 

5,9432 2,5765 8,876 2,5876 3,998 p≥0,05 

Состояние потоотделения 5,6543 2,2654 7,1543 2,2654 4,276 p≥0,05 

Ощущения со стороны же-

лудочно-кишечного тракта 

5,0554 2,28654 7,9765 2,2875 5,876 p≥0,01 

Состояние слизистой обо-

лочки полости рта 

4,5765 2,48765 8,6346 2,4987 4,7876 p≥0,05 

Окраска кожных покровов 5,0511 2,43423 8,6654 2,4234 5,544 p≥0,01 

Шкала переживаний (тоск-

ливость/веселость) 

5,45344 2,7665 8,8765 2,6765 4,765 p≥0,05 

Активность – пассивность 

переживаний (сонли-

вость/бодрость) 

6,5000 2,16430 8,4000 2,73380 2,716 p≥0,01 

Поведение  

(открытость закрытость) 

13,3000 3,88113 15,2000 3,88113 3,317 p≥0,05 

 

Исходя из сравнительного анализа средних 

значений характеристики психических состояний 

до и после реализации технологии оптимизации 

психических состояний различаются в плане пси-

хических процессов, физиологических реакций, 

переживаний и поведения. 

В группе до реализации технологии психиче-

ские процессы протекают неравномерно, неустой-

чиво, с пониженной интенсивностью, физиологи-

ческие реакции доставляют дискомфорт, пережи-

вания окрашены отрицательно, поведение не все-

гда поддается контролю. 

В группе после реализации технологии психи-

ческие процессы протекают более интенсивно и 

стабильно, физиологические реакции находятся в 

рамках не причиняющей дискомфорта нормы,  

поведение контролируемо и адекватно, пережива-

ния положительно окрашены. 

Таким образом, рельефы психических состоя-

ний студентов до и после реализации технологии 

оптимизации психических состояний изменились. 

До оптимизации для студентов было свойственно 

ухудшение деятельности психических процессов, 

причиняющие беспокойство физиологические 

процессы, отрицательная окраска переживаний, 

пассивность, непоследовательность, импульсив-

ность,необдуманность,неуправляемость,неадекват

ность,напряженность,неустойчивость, неуверен-

ность, закрытость в плане поведения. После реа-

лизации технологии оптимизации психических 

состояний рельеф психических состояний приоб-

рел характеристики: интенсивное протекание пси-

хических процессов, положительная окраска пе-

реживаний, не причиняющие беспокойства физио-

логические процессы, последовательность, разме-

ренность, продуманность, управляемость, адек-

ватность, расслабленность, устойчивость, уверен-

ность, открытость в поведении. Эффективность 

реализуемой технологии оптимизации психиче-

ских состояний студентов доказана эмпирически. 
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На данный момент наша страна переживает не-

простое время, поэтому сейчас крайне важной за-

дачей нашей армии является обеспечение оборо-

носпособности и безопасности страны. Военно-

служащие должны быть готовы к выполнению 

сложнейших задач, а для этого нужно не только 

высокое качество военной подготовки, но и 

успешная адаптация к условиям военной службы. 

Именно поэтому проблема адаптации военнослу-

жащих приобретает особую актуальность. 

Срочная военная служба обусловлена 

суровыми условиями жизни, экстремальными 

ситуациями и трудностями во взаимоотношениях 

в воинском коллективе, которые могут привести к 

проявлению агрессивности. Агрессия может быть 

направлена на защиту себя, отстаиванию своих 

границ. Кроме того, агрессивное поведение 

применяют для психологической разрядки, 

удовлетворению потребностей и самоутверждения 

перед подразделением. Все это может влиять на 

прохождение процесса адаптации военнослу-

жащих к срочной службе. 

Л. Берковиц определял агрессивность как отно-

сительно стабильную готовность человека к агрес-

сивным действиям в различных ситуациях [1, с. 

347]. 

Согласно Е.Г. Шестакову, Л.Я, Дорфман агрес-

сивность представляет собой «личностный кон-

структ, готовность к агрессии, склонность лично-

сти к насилию, особенности личности, которые 

толкают ее на враждебные и агрессивные дей-

ствия, или черты характера, имеющие отношение 

к насилию» [2, с. 57]. 

В своей работе А.А. Налчаджян определяет 

социально-психологическую адаптацию как 

многогранный, деятельный процесс, который 

включает в себя установление определенных 

методов поведения для усвоения какой-либо 

деятельности и результативное взаимодействие с 

условиями новой социальной среды [3, с. 58]. 

Социально-психологическая адаптация военно-

служащих к условиям военной службы 

определяется как процесс взаимодействия 

личности и коллектива, связанного с выполнением 

совместной воинской деятельности, результатом 

которого является адаптированность личности и 

принятие коллективом нового члена. 

Цель исследования – выявление взаимосвязи 

между агрессивностью как личностной характери-

стики военнослужащих, проходящих срочную 

службу и их социально-психологической адапта-

цией. 

Практическая значимость работы заключается 

в том, что исследование взаимосвязи агрессивно-

сти, агрессии и социально-психологической адап-

тации позволит создать и скорректировать диагно-

стические программы, направленные на выявле-

ние военнослужащих, которые могут испытывать 

трудности в адаптации к срочной службы. 

Для выявления уровня агрессивности мы ис-

пользовали две методики: опросник агрессивности 

А. Басса и А. Дарки, для выявления уровня и ха-
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рактера социально-психологической адаптации 

использовались тест-опросник социально-

психологической адаптации К. Роджерса и Р. 

Даймонда. 

Для установления статистически значимых свя-

зей между агрессивностью и социально психоло-

гической адаптацией военнослужащих срочной 

службы использовался расчет коэффициента ран-

говой корреляции (r*-Спирмена). 

Таблица 1 

Результаты выявления взаимосвязи агрессивности (тест Басса-Дарке) 

и социально-психологической адаптации (тест К. Роджерса и Р. Даймонда) 
 тест Басса-Дарке 

Тест-

опросник К. 

Роджерса и 

Р. Даймонда 

Индекс 

агресс 

реакцй 

Индекс 

враждб 

ности 

Физ. 

агрес 

сия 

Кос. 

агрессия 

Разжд-

раже 

ние 

Негати 

визм 

Оби 

да 

Подоз 

ритель 

ность 

Верб 

агрес 

сия 

Чувст 

во 

вины 

Адапт-ть 0.239 -0.081 0.349* -0.066 0.013 -0.081 0.036 -0.152 0.308* -0.045 

Дезадапт-ть -0.07 0.274* -0.114 0.033 0.13 0.091 0.16 0.282* -0.144 0.349* 

Приятие себя 0.089 -0.15 0.218 -0.001 -0.035 -0.176 -0.018 -0.219 0.106 -0.07 

Неприят.себя -0.227 0.24 -0.323 0.146 0.003 0.058 0.107 0.305* -0.249 0.235 

Приятие др. 0.15 0.02 0.18 -0.042 -0.009 0.02 -0.065 0.096 0.253 -0.076 

Неприят.др. -0.055 0.244 -0.173 -0.081 0.062 0.111 0.048 0.328 0.046 0.114 

Эм.комфорт -0.01 -0.025 0.011 -0.107 -0.041 0.019 -0.008 -0.047 0.158 -0.137 

Эм.дискомф -0.122 0.176 -0.142 -0.073 0.182 -0.031 0.117 0.179 -0.233 0.21 

Внутр. 

контр. 
0.345* 0.011 0.448** -0.033 0.066 -0.055 0.086 -0.04 0.371** 0.064 

Внеш.контр 0.008 0.107 0.002 0.04 0.113 0.118 0.139 0.064 -0.032 0.031 

Домин-е 0.329* 0.163 0.275* 0.071 0.424** 0.306* 0.303* 0.018 0.167 0.083 

Ведомость -0.102 0.198 -0.132 -0.031 0.089 0.16 0.063 0.247 -0.116 0.21 

Эскапизм -0.057 0.103 -0.139 0.081 0.178 0.121 0.113 0.089 -0.102 0.271* 
 

В результате анализа полученных данных, мы 

установили статистически значимую связь между 

общим показателем адаптивности и показателями 

физической агрессии (r=0,349) и вербальной 

агрессии(r=0,308). Это означает, что чем выше по-

казатель адаптивности, тем выше показатель вер-

бальной и физической агрессии. Мы предполага-

ем, что легче адаптируются те военнослужащие, 

которые готовы использовать физическую силу 

против другого человека, а также выражать нега-

тивные чувства с помощью криков, угроз и 

оскорблений. 

В современном толерантном обществе принято 

воспринимать агрессию как негативное явление, 

так как она имеет социально опасные последствия.  

Но в воинской службе агрессия может быть соци-

ально одобряемым явлением, так как способствует 

эффективному выполнению поставленных задач, 

быстрому принятию решений, а также помогает 

военнослужащим отстаивать свои личные грани-

цы, бороться за свои права, достойно защищаться 

от нападок сослуживцев, завоевывать авторитет и 

уважение. Данные положения подтверждаются в 

исследовании Л.В. Зубовой, Т.В. Бендас и О.А 

Щербинининой [4, с. 114] и в работе А.Д. Лопуха, 

который утверждает, что агрессивность, как осо-

бенность личности, не является показателем соци-

альной опасности. Она может способствовать 

также и положительному поведению. Стремление 

к агрессивному поведению может проявляться в 

настойчивости и неустрашимости перед трудно-

стями. Поэтому мы предполагаем, что агрессия у 

военнослужащих срочной службы способствует 

успешному прохождению процесса адаптации [5, 

с. 251] 

Показатель дезадаптивности оказался устойчи-

во связан с индексом враждебности (r=0,274), с 

подозрительностью (r=0,282) и чувством вины 

(r=0,349).  Соответственно, сложно адаптировать-

ся тем военнослужащим, которые имеют общую 

негативную недоверчивую позицию по отноше-

нию к окружающим, т.е. враждебность, подозри-

тельность и чувство вины. Возможно, это связано 

с тем, что воинская служба является очень стрес-

совой и требовательной. Военнослужащий нахо-

дится в новых незнакомых для него условиях и 

ему приходится взаимодействовать с новыми 

людьми, которые могут быть негативно настроены 

по отношению к нему, так как армия предполагает 

суровый режим, дисциплину и полное повинове-

ние. Кроме того, военная служба связана с опреде-

ленными этическими и нравственными аспектами, 

и военнослужащие могут испытывать чувство ви-

ны из-за своих действий. 

В связи с этим критичным для адаптивности 

военнослужащих являются такие шкалы как физи-

ческая агрессия и вербальная агрессия. Военно-

служащие, готовые проявлять физическую силу и 
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негативные эмоции на уровне слов, лучше адапти-

руются к военной деятельности, в которой важно 

быть готовым в любой момент отстоять и защи-

тить себя. Шкалы индекса враждебности, подо-

зрительности и угрызения совести показывают 

наличие некоторых проблем у военнослужащих 

при адаптации, соответственно при проведении 

диагностики новобранцев, у которых обнаружатся 

высокие показатели по этим шкалам, можно отне-

сти к условной «группе риска», которая требует 

дополнительной более глубокой диагностики. 

Нам показалась интересной и достойной по-

дробного описания устойчивая положительная 

взаимосвязь отдельных шкал агрессивности с от-

дельными шкалами адаптивности. 

Согласно методике К. Роджерса и Р. Даймонда 

шкалы внутреннего контроля и доминирования 

являются показателями адаптации человека, и они 

так же связаны с показателем физической агрес-

сии (r=0,448), (r=0,275) и общим индексом агрес-

сивных реакций (r=0,345), (r=0,329). Выявленная 

связь оказалась положительной и статистически 

значимой. Эти эмпирические данные подтвер-

ждают наше предположение о том, что в условиях 

срочной службы агрессивность, как личностная 

характеристика, способствует адаптации к услови-

ям военной службы, при этом отдельные формы 

агрессивных реакций (физическая агрессия, вер-

бальная агрессия) напрямую связаны с основными 

показателями адаптации по методике К. Роджерса 

и Р. Даймонда. Условия нахождения в суровом 

мужском коллективе требуют проявления види-

мой силы, умения постоять за себя.  В этом кон-

тексте проявление агрессии рассматривается как 

сознательный и ответственный выбор, помогаю-

щий военнослужащим защитить свои права и ин-

тересы. 

При этом агрессия имеет дозированный и 

управляемый характер, обеспечивая принятие и 

уважение сослуживцем, фиксацию собственного 

статуса в группе без ущерба свободе и здоровью. 

Однако, проведенное исследование показало, 

что доминирование (эта шкала показывает адапти-

рованность испытуемого) коррелирует с деструк-

тивными формами агрессивного поведения – 

(r=0,424), негативизмом (r=0,306) и обидой 

(r=0,303). Мы относим данные формы агрессии к 

деструктивным, т.к. они сопровождаются дли-

тельным внутренним напряжением и отсутствием 

контроля при внешнем проявлении.  Это означает, 

что военнослужащие, которым не удалось добить-

ся желаемого положения в коллективе, авторитета 

у сослуживцев испытывают зависть и ненависть к 

окружающим, проявляют негативные чувства 

(вспыльчивость, грубость) при малейшем возбуж-

дении, оппозиционную манеру в поведении от 

пассивного сопротивления до активной борьбы 

против установившихся обычаев и законов. 

Следовательно, мы не можем рассматривать 

высокий показатель раздражения, негативизма и 

обиды, как фактор, обуславливающий успешность 

процесса адаптации к условиям несения срочной 

службы, хотя он и показывает тесную связь с до-

минированием по методике К. Роджерса и Р. Дай-

монда. 

Мы выявили такие формы агрессивного пове-

дения, которые можно рассматривать в качестве 

условий успешной адаптации военнослужащих к 

воинской службе. К таким формам относятся фи-

зическая и вербальная агрессия. Наиболее акту-

альной формой агрессии является физическая 

агрессия, так как она связана с тремя шкалами: 

внутренний контроль, доминирование и прямой 

шкалой адаптивности, которые являются индика-

торами адаптации по тесту К. Роджерса и Р. Дай-

монда. 

Исходя из этого, при составлении диагностиче-

ской батареи для оценки адаптивности новобран-

цев для военной службы, будет полезным включе-

ние методик для оценки уровня физической и вер-

бальной агрессии. Новобранцев с высокими пока-

зателями по данным шкалам можно отнести к 

группе с высоким уровнем адаптивности, которые 

могут лучше приспосабливаться к новым услови-

ям и демонстрировать максимальную эффектив-

ность при несении срочной службы. 

Также были выявлены формы агрессии, кото-

рые мы не можем однозначно оценивать, как фак-

тор, опосредующий успешную адаптацию военно-

служащих. Они связаны с шкалой доминирования, 

которая является косвенным показателем адапта-

ции, данные формы являются деструктивными, 

поскольку вызывают внутреннее напряжение у 

военнослужащих, что затрудняет процесс адапта-

ции. 

К этим формам агрессивного поведения отно-

сятся раздражение, негативизм и обида. При со-

ставлении диагностической батареи для оценки 

адаптивности новобранцев к военной службе не 

стоит рассматривать данные шкалы в качестве ин-

дикатора адаптации новобранцев, но и не стоит 

однозначно относить их к факторам, обуславли-

вающим дезадаптацию. 

В связи с этим, при комплексной диагностике 

факторов риска при адаптации военнослужащих, 

эти шкалы не стоит принимать к рассмотрению. 

Данный вывод носит гипотетический характер, и 

требует дополнительной проверки на более репре-

зентативной выборке. 

Помимо прямой шкалы дезадаптации, в тесте 

К. Роджерса и Р. Даймонда, есть шкалы, которые 

косвенно указывают на нее – это шкала неприятия 



Обзор педагогических исследований   2023. Том 5. №5. 
  

 

23 

себя и шкала эскапизма. Шкала неприятия себя 

выявляет степень неудовлетворенности человека 

своими личностными чертами. Эскапизм же опре-

деляет уровень избегания проблемных ситуаций, 

уход от них. 

Мы решили подробно описать значимые связи 

этих шкал с различными формами агрессии. Эти 

данные имеют прогностический потенциал при 

выявлении условной «группы риска» среди при-

зывников, и могут использоваться психологами 

для составления диагностических батарей. 

Показатель неприятия себя у наших испытуе-

мых оказался связан с подозрительностью 

(r=0,305), т.е. у матросов срочной службы неприя-

тие себя сопровождается высоким уровнем недо-

верия и осторожности по отношению к окружаю-

щим, вплоть до появления убеждения в том, что 

другие люди сознательно планируют и приносят 

им вред. Эти факторы не способствует процессу 

адаптации в коллективе сослуживцев. 

Показатель эскапизма в группе испытуемых 

оказался положительно связан с чувством вины 

(r=0,271). Выявленная взаимосвязь показала очень 

высокий уровень статистической значимости. 

Эскапизм в современном мире представляет 

собой обыденное нормативное явление. В самом 

общем смысле он определяется как способ избега-

ния неприятной или скучной жизни, в первую 

очередь за счет размышлений, чтения и т.д. о бо-

лее волнующих, но невозможных видах деятель-

ности, а в качестве его примеров приводится про-

смотр приключенческих фильмов или поездка в 

отпуск. 

Хотя эскапизм и выступает способом защиты 

от стресса и трудностей, в условиях срочной 

службы, тесного взаимодействия в группе, он яв-

ляется фактором риска. Военнослужащие отвле-

каются от выполнения своих обязанностей, не вы-

полняют свою часть боевых задач, что создает 

проблемы для всей группы. Также такое поведе-

ние вызывает раздражение и недоумение у других 

военнослужащих, так как они не понимают, поче-

му этот человек не участвует в деятельности, от 

которой зависит благополучие всего военного 

подразделения. Такое поведение вызывает сомне-

ния в его способности выполнения задач, требую-

щих внимания и концентрации. В результате, это 

приводит к увеличению степени стресса и других 

проблем. 

Связь эскапизма у военнослужащих с чувством 

вины логична, так как погружение в свои мысли 

оказывает негативное влияние на выполнение во-

инских обязанностей, нарушает взаимодействие 

внутри воинского коллектива. Следствием этого 

является неудовлетворенность со стороны офи-

церского состава и сослуживцев.  В итоге это спо-

собствует возникновению чувства вины у военно-

служащего. 

Исходя из вышесказанного, подозрительность и 

чувство вины мы можем рассматривать как кос-

венный индикатор дезадаптации новобранца к 

условиям срочной службы, они носят деструктив-

ный характер и обнаруживают устойчивую корре-

ляционную связь со шкалами дезадаптации по те-

сту К. Роджерса и Р. Даймонда 

При составлении диагностической батареи и 

выявлении группы риска среди новобранцев, 

необходимо обращать внимание на уровень выра-

женности данных форм агрессивного поведения, 

т.к. они обуславливают трудности к условиям во-

енной службы. Они могут нуждаться в дополни-

тельной поддержке и помощи, чтобы успешно 

адаптироваться и функционировать в профессио-

нальной военной среде. 

В результате нашего исследования, мы сделали 

следующие выводы: 

1. Существует взаимосвязь между агрессив-

ность и социально-психологической адаптацией 

военнослужащих срочной службы. 

2. Физическая и вербальная агрессия 

являются формами агрессивного поведения, 

которые можно рассматривать в качестве условий 

успешной адаптации военнослужащих к воинской 

службе.  Но наиболее показательно формой 

является физическая агрессия. 

3. При составлении диагностического 

комплекса для оценки адаптивности новобранцев 

для военной службы, будет полезным включение 

методик для оценки уровня физической и 

вербальной агрессии. Новобранцев с высокими 

показателями по данным шкалам можно отнести к 

группе с высоким уровнем адаптивности, которые 

могут лучше приспосабливаться к новым 

условиям и демонстрировать максимальную 

эффективность при несении срочной службы. 

4. Подозрительность и чувство вины 

выступают как косвенные индикаторы дезадап-

тации военнослужащих к условиям срочной 

службы. 

5. Для выявления группы риска среди новых 

военнослужащих, необходимо обращать внимание 

на уровень подозрительности и чувства вины, 

которые могут затруднять адаптацию к условиям 

военной службы. В таких случаях военнослу-

жащие могут нуждаться в дополнительной 

поддержке и помощи, чтобы успешно 

адаптироваться и эффективно функционировать на 

военной службе. 
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Исследование эмоционального интеллекта и удовлетворенности 
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онального интеллекта (методика Н. Холла на эмоциональный интеллект, опросник эмоционального интел-

лекта «ЭМИН» Д. В. Люсина) и на выявление уровня профессиональной удовлетворенности (опросник 

удовлетворенности работой Спектора; методика интегральная удовлетворенность трудом А.В. Батаршева). 
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Результаты корреляционного анализа 

Прежде чем начать проверку гипотезы о нали-

чии связи между эмоциональным интеллектом и 

уровнем удовлетворенности трудом необходимо 

проверить полученные данные на нормальность 

распределения результативного признака. Для это-

го был проведен анализ с помощью одновыбороч-

ного критерия Колмогорова-Смирнова в програм-

ме SPSS Statistics. Полученные результаты указы-

вают на то, что большинство шкал не поддаются 

нормальному распределению, следовательно, 

необходимо использовать непараметрические кри-

терии для проверки статистических гипотез. 

Для статистических расчетов были введены две 

гипотезы: 

Н0: корреляция между уровнем эмоционально-

го интеллекта и профессиональной удовлетворен-

ностью не достигает уровня статистической зна-

чимости. 

Н1: корреляция между уровнем эмоционально-

го интеллекта и профессиональной удовлетворен-

ностью достигает уровня статистической значимо-

сти. 

Для проверки наличия связи между признаками 

использовался непараметрический критерий ран-

говой корреляции Спирмана. 

В табл. 1 представлен результат проведения 

расчетов ранговой корреляции Спирмана, полу-

ченные благодаря программе SPSS Statistic, между 

шкалами методики Холла и суммарными показа-

телями методики Спектр и методики А. В. Батра-

шева, данные собраны среди учителей с низким 

стажем работы. 

Таблица 1 

Результаты проведения анализа корреляции показателей методик Холла, 

Спектр и А. В. Батрашева у респондентов с низким стажем работы 

  Эмоциональ-

ная осведом-

ленность 

Управле-

ние эмо-

циями 

Самомотива-

ция 

Эмпа-

тия 

Распознава-

ние эмоций 

других лю-

дей 

Суммар-

ный пока-

затель ме-

тодики 

Спектр 

Коэффициент 

корреляции 
.417* .613** 0.103 0.197 .472* 

знач. (двух-

сторонняя) 

0.038 0.001 0.625 0.345 0.017 

N 25 25 25 25 25 
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Продолжение таблицы 1 

Суммар-

ный пока-

затель ме-

тодики А. 

В. Батар-

шева 

Коэффициент 

корреляции 

-0.159 0.207 0.124 -0.211 -0.309 

знач. (двух-

сторонняя) 

0.449 0.32 0.554 0.312 0.133 

N 25 25 25 25 25 

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

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 
 

Исходя из полученных результатов, можно 

утверждать о том, что есть значимая корреляция 

на уровне 0,01 между показателями «Эмоциональ-

ная осведомленность» и суммарным показателем 

всех подшкал методики Спектр, а также «Распо-

знавание чужих эмоций» и суммарным показате-

лем всех подшкал методики Спектр, а на уровне 

значимости 0,05 существует связь между показа-

телями шкалы «Управление эмоциями» и суммар-

ным показателем всех подшкал методики Спектр. 

В табл. 2 представлен результат проведения 

расчетов ранговой корреляции Спирмана, полу-

ченные благодаря программе SPSS Statistic, между 

шкалой общего эмоционального интеллекта мето-

дики ЭмИн (Лусина) и суммарными показателями 

методики Спектр и методики А.В. Батрашева, 

данные собраны среди учителей с низким стажем 

работы. 

Таблица 2 

Результаты проведения анализа корреляции показателей методики ЭмИн (Люсина), 

Спектр и А. В. Батрашева у респондентов с низким стажем работы 

  Суммарный показа-

тель методики 

Спектр 

Суммарный показатель 

методики А.В. Батаршева 

ОЭИ (ЭмИн, 

Люсин) 

Коэффициент корреляции .482* -0.001 

знач. (двухсторонняя) 0.015 0.996 

N 25 25 

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя) 
 

Исходя из полученных результатов, можно 

утверждать, что существует значимая корреляция 

на уровне 0,05 между показателями шкалы «ОЭИ» 

методики ЭмИн и суммарным показателем всех 

подшкал методики Спектр. 

В табл. 3 представлен результат проведения 

расчетов ранговой корреляции Спирмана, полу-

ченные благодаря программе SPSS Statistic, между 

шкалами методики Холла и суммарными показа-

телями методики Спектр и методики А.В. Батра-

шева, данные собраны среди учителей с большим 

стажем работы. 

Таблица 3 

Результаты проведения анализа корреляции показателей методик 

Холла, Спектр и Батрашева у респондентов с большим стажем работы 

  Эмоциональ-

ная осведом-

ленность 

Управле-

ние эмо-

циями 

Самомотива-

ция 

Эмпа-

тия 

Распознава-

ние эмоций 

других лю-

дей 

Суммар-

ный пока-

затель ме-

тодики 

Спектр 

Коэффициент 

корреляции 

0.267 -0.282 -0.120 0.189 -0.229 

знач. (двух-

сторонняя) 

0.197 0.172 0.567 0.365 0.271 

N 25 25 25 25 25 
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Продолжение таблицы 3 

Суммар-

ный пока-

затель ме-

тодики А. 

В. Батар-

шева 

Коэффициент 

корреляции 

0.074 -0.034 0.039 -0.101 -.400* 

знач. (двух-

сторонняя) 

0.727 0.873 0.852 0.631 0.047 

N 25 25 25 25 25 

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

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 
 

Исходя из полученных результатов, можно 

утверждать о том, что есть значимая корреляция 

на уровне 0,01 между показателями «Распознава-

ние чужих эмоций» и шкалой «Общая удовлетво-

ренность трудом» методики А.В. Батрашева. 

В табл. 4 представлен результат проведения 

расчетов ранговой корреляции Спирмана, полу-

ченные благодаря программе SPSS Statistic, между 

шкалой общего эмоционального интеллекта мето-

дики ЭмИн (Лусина) и суммарными показателями 

методики Спектр и методики А.В. Батрашева, 

данные собраны среди учителей с низким стажем 

работы.

Таблица 4 

Результаты проведения анализа корреляции показателей методики ЭмИн (Люсина), 

Спектр и Батрашева у респондентов с высоким стажем работы 

  Суммарный показатель 

методики Спектр 

Суммарный показатель 

методики А.В. Батаршева 

ОЭИ (ЭмИн, 

Люсин) 

Коэффициент корреляции 0.207 .451* 

знач. (двухсторонняя) 0.320 0.024 

N 25 25 

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 

 

Исходя из полученных результатов, можно 

утверждать, что существует значимая корреляция 

на уровне 0,05 между показателями шкалы «ОЭИ» 

методики ЭмИн и шкалой «Общая удовлетворен-

ность трудом» методики Батрашева. 

Сравнение двух независимых выборок 

Для проверки второй гипотезы: уровни эмоци-

онального интеллекта и удовлетворенности тру-

дом различаются у педагогов с разным стажем ра-

боты, был использован U-критерий Манна-Уитни 

для выявления различий эмоционального интел-

лекта и профессиональной удовлетворенности у 

педагогов с разным стажем работы. Были взяты 

подборки с низким и высоким стажем работы. 

Для статистических расчетов были введены две 

гипотезы: 

Н0: Уровень признака в группе педагогов с 

низким стажем работы не ниже уровня признака в 

группе педагогов с высоким стажем работы. 

Н1: Уровень признака в группе педагогов с 

низким стажем работы ниже уровня признака в 

группе педагогов с высоким стажем работы. 

В табл. 5 представлен результат проведения 

расчетов U-критерий Манна-Уитни, полученный 

благодаря программе SPSS Statistic, между шкала-

ми методики Холла у педагогов с разным стажем 

работы. 

Таблица 5 

Сравнение показателей шкал методики Холла 

Статистические критерииa 

 Эмоц_осв Упр_эмоц Самомот Эмпатия Расп_эмоц_др 

U Манна-Уитни 287.000 249.000 157.500 223.500 223.000 

W Уилкоксона 612.000 574.000 482.500 548.500 548.000 

Z -.498 -1.236 -3.023 -1.739 -1.743 

Асимп. Знач. 

(двухсторонняя) 

.619 .217 .003 .082 .081 

a. Группирующая переменная: Стаж 
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Исходя из полученных результатов, можно 

утверждать, что существует значимое различие 

между группами по шкале «Самомотивация», так 

как значение асимптотическое значение ниже кри-

тического (0,05). 

В табл. 6 представлен результат проведения 

расчетов U-критерий Манна=Уитни, полученный 

благодаря программе SPSS Statistic, между шкала-

ми методики ЭмИн (Лусина) у педагогов с разным 

стажем работы. 

Таблица 6 

Сравнение показателей шкал методики ЭмИн 

Статистические критерииa 

 МП МУ ВП ВУ ВЭ МЭИ ВЭИ ПЭ УЭ ОЭИ 

U Манна-

Уитни 

250.5

00 

308.5

00 

303.5

00 

117.00

0 

290.00

0 

270.00

0 

249.00

0 

270.00

0 

235.00

0 

248.00

0 

W Уилкок-

сона 

575.5

00 

633.5

00 

628.5

00 

442.00

0 

615.00

0 

595.00

0 

574.00

0 

595.00

0 

560.00

0 

573.00

0 

Z -1.214 -.078 -.175 -3.814 -.440 -.830 -1.235 -.832 -1.510 -1.254 

Асимп. 

Знач. (двух-

сторонняя) 

.225 .938 .861 .000 .660 .406 .217 .406 .131 .210 

a. Группирующая переменная: Стаж 
 

Исходя из полученных результатов, можно 

утверждать, что существует значимое различие 

между группами по шкале «Управление своими 

эмоциями (ВУ)», так как значение асимптотиче-

ское значение ниже критического (0,05). 

В табл. 7 представлен результат проведения 

расчетов U-критерий Манна-Уитни, полученный 

благодаря программе SPSS Statistic, между шкала-

ми методики Спектр у педагогов с разным стажем 

работы. 

Таблица 7 

Сравнение показателей шкал методики Спектр 
Статистические критерииa 

 

Зар-

плата 

Про-

движе-

ние 

Руко-

вод-

ство 

Дополни-

тельные 

льготы 

Зависи-

мые воз-

награж-

дения 

Усло-

вия 

вы-

полне-

ния 

Кол-

леги 

Ха-

рак-

тер 

рабо-

ты 

Инфор-

мирова-

ние 

Вче 

под-

шка-

лы 

U Ман-

на-Уитни 

296.0

00 

216.000 275.50

0 

289.000 309.000 287.00

0 

265.

500 

260.5

00 

250.500 260.0

00 

W Уил-

коксона 

621.0

00 

541.000 600.50

0 

614.000 634.000 612.00

0 

590.

500 

585.5

00 

575.500 585.0

00 

Z -.333 -1.947 -.734 -.467 -.070 -.524 -.946 -

1.032 

-1.224 -1.024 

Асимп. 

Знач. 

(двух-

сторон-

няя) 

.739 .052 .463 .640 .945 .600 .344 .302 .221 .306 

a. Группирующая переменная: Стаж 
 

Исходя из полученных результатов, можно 

утверждать, значимых различий в показателях 

шкал методики Спектр не наблюдаются. 

В табл. 8 представлен результат проведения 

расчетов U-критерий Манна-Уитни, полученный 

благодаря программе SPSS Statistic, между шкала-

ми методики А.В. Батрашева у педагогов с разным 

стажем работы. 
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Таблица 8 

Сравнение показателей шкал методики А.В. Батрашева 
 Ин-

те-

рес 

к 

ра-

бо-

те 

Удовле-

творен-

ность 

достиже-

ниями в 

работе 

Удовле-

творен-

ность 

взаимо-

отноше-

ниями с 

коллега-

ми 

Удовле-

творен-

ность 

взаимо-

отноше-

ниями с 

руковод-

ством 

Уровень 

притяза-

ний в 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельно-

сти 

Пред-

почте-

ние 

вы-

полня-

емой 

работы 

зара-

ботку 

Удовле-

творен-

ность 

условия-

ми труда 

Профес-

сиональ-

ная от-

вет-

ствен-

ность 

Общая 

удовле-

творен-

ность 

трудом 

U 

Манна-

Уитни 

159.

000 

132.500 166.000 132.500 106.000 98.000 145.000 93.000 153.000 

W 

Уил-

коксона 

484.

000 

457.500 491.000 457.500 431.000 423.00

0 

470.000 418.000 478.000 

Z -

3.03

3 

-3.625 -2.880 -3.556 -4.179 -4.280 -3.333 -4.448 -3.121 

Асимп. 

Знач. 

(двух-

сторон-

няя) 

.002 .000 .004 .000 .000 .000 .001 .000 .002 

a. Группирующая переменная: Стаж 
 

Исходя из полученных результатов, можно 

утверждать, что значимые различия между двумя 

выборками наблюдаются во всех показателях 

шкал методики А.В. Батрашева. 

Интерпретация результатов  

эмпирического исследования 

В результате проведенного эмпирического ис-

следования о наличии связи между эмоциональ-

ным интеллектом и удовлетворенностью трудом 

мы получили следующие результаты. 

Результаты проведения анализа корреляции по-

казателей методик Холла, Спектр и Батрашева у 

респондентов с низким стажем работы. 

У педагогов с низким стажем работы наблюда-

ется связь между шкалой «Эмоциональная осве-

домленность» и суммарным показателем всех 

подшкал методики Спектра. Это говорит о том, 

что педагоги понимают свои эмоции распознают и 

осознают их по отношению к своей удовлетворен-

ностью общими трудовыми аспектами [1]. 

Связь между шкалой «Распознавание чужих 

эмоций» и суммарным показателем всех подшкал 

методики Спектра, подразумевает, что педагоги 

понимают эмоции других людей по отношению к 

общими трудовыми аспектам [2]. 

Связь между шкалой «Управление эмоциями» 

и суммарным показателем всех подшкал методики 

Спектра, подразумевает, что педагоги остаются 

эмоционально отходчивы, гибки, не теряют кон-

троль над своими эмоциями по отношению к сво-

ей удовлетворенностью общими трудовыми ас-

пектами [3]. 

Результаты проведения анализа корреляции по-

казателей методики ЭмИн (Люсина), Спектр и Ба-

трашева у респондентов с низким стажем работы. 

У педагогов с низким стажем работы наблюда-

ется связь между шкалой «Общий эмоциональный 

интеллект» и суммарным показателем всех под-

шкал методики Спектра, получается, что развитие 

эмоционального интеллекта происходит в ходе 

трудовой деятельности, и, если педагог удовле-

творен трудом это позитивно сказывается на эмо-

циональном интеллекте. 

Результаты проведения анализа корреляции по-

казателей методик Холла, Спектр и Батрашева у 

респондентов с высоким стажем работы. 

У педагогов с высоким стажем работы наблю-

дается связь между шкалой «Распознавание чужих 

эмоций» и шкалой «Общая удовлетворенность 

трудом» методики Батрашева. Данная связь гово-

рит нам о том, что если педагоги удовлетворены 

своей работой, то они с легкостью могут распо-

знавать эмоции других людей, а также воздей-

ствовать на них [4]. 

Результаты проведения анализа корреляции по-

казателей методики ЭмИн (Люсина), Спектр и Ба-

трашева у респондентов с высоким стажем рабо-

ты. 

У педагогов с высоким стажем работы наблю-

дается связь между шкалой «Общий эмоциональ-

ный интеллект» методики ЭмИн и шкалой «Общая 
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удовлетворенность трудом» методики Батрашева. 

Получается, что развитие эмоционального интел-

лекта происходит в ходе трудовой деятельности, 

и, если педагог удовлетворен трудом это позитив-

но сказывается на эмоциональном интеллекте [5]. 

Таким образом, гипотеза о наличии связи меж-

ду эмоциональным интеллектом и удовлетворен-

ностью трудом у педагогов с разным стажем рабо-

ты частично подтверждается. 

В результате проведенного эмпирического ис-

следования о наличии различий между эмоцио-

нальным интеллектом и удовлетворенностью тру-

дом у педагогов с разным стажем работы мы по-

лучили следующие результаты [6]. 

Сравнение показателей шкал методики Холла. 

Наблюдаются значимые различия между груп-

пами педагогов по школе «Самомотивация», по-

лучается, в зависимости от стажа работы педаго-

гам труднее или легче мотивировать себя на тру-

довую деятельность [7]. 

Сравнение показателей шкал методики ЭмИн. 

Наблюдаются значимые различия между груп-

пами педагогов по школе «ВУ», получается, в за-

висимости от стажа работы педагогам труднее или 

легче управлять своими эмоциями, вызывать и 

поддерживать желательные эмоции и держать под 

контролем нежелательные [8]. 

Сравнение показателей шкал методики А.В. 

Батрашева. 

Наблюдаются значимые различия между груп-

пами педагогов по всем шкалам методики А.В. 

Батрашева, это говорит нам о том, что удовлетво-

ренность трудом между педагогами с разным ста-

жем работы различается [9]. 

Таким образом, гипотеза о наличии различий 

между эмоциональным интеллектом и удовлетво-

ренностью трудом у педагогов с разным стажем 

работы частично подтверждается, также предпо-

ложение о том, что уровни эмоционального ин-

теллекта и удовлетворенности трудом различают-

ся у педагогов с разным стажем работы различа-

ются частично подтверждено. 
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Нарциссическая личность – это человек, кото-

рый фокусирует свое внимание исключительно на 

самом себе. К нарциссическому типу относятся 

люди, которые поддерживают свое самоуважение 

через внешнее подтверждение, претендуя при 

этом на многое, порой без особых на то основа-

ний. Это может проявляться, через преувеличение 

собственной важности, острую чувствительность к 

критике, эксплуатацию межличностных отноше-

ний, импульсивное удовлетворение своих желаний 

пренебрегая чувствами других людей и др. [4]. 

Тема нарциссизма в последние годы вызывает 

большой интерес, в центре которого модели, поз-

воляющие объяснить механизм формирования 

нарциссического типа опыта в контакте человека с 

окружением. К механизмам формирования 

нарциссической личности, можно отнести: 

1) «Нарциссическое ранение» (или «нарцисси-

ческая травма»). Таким клиентам чаще всего при-

сущ ранний разрыв близких отношений со значи-

мыми взрослыми или их сильное эмоциональное 

отвержение. Они достаточно хорошо контактиру-

ют и многого достигают, но не насыщаемы. Отсю-

да, характерная для них постоянная потребность 

быть результативными, при этом, так и не испы-

тывая удовлетворения. Для них характерен меха-

низм опережающего отвержения, а близкие отно-

шения рассматриваются как потенциально травма-

тичные (я отвергну тебя первым, чтобы не быть 

отвергнутым тобой). 

2) «Нарциссическое расширение». Этот меха-

низм характеризуется отсутствием эмпатического 

контакта между ребенком и родителями, когда 

ребенок рассматривается значимыми взрослыми 

через призму его достижений, игнорируя его 

внутренний мир и переживания. Такой человек 

постоянно живет в поле высоких ожиданий, но не 

чувствителен к зоне своего Я. Несомненно, каж-

дый ребенок до некоторой степени рассматривает-

ся его родителями как нарциссическое расшире-

ние. Как правило, проблемой в этом случае явля-

ется степень и баланс в отношениях (т.е. получает 

ли ребенок внимание также и независимо от того, 

содействует ли он целям родителей). 

3. Подростковый возраст может способствовать 

нарциссической фиксации в том случае, если под-

росток может опереться только на себя. Наверное, 

более адекватными воспитанию ребенка были бы 

любовь и доверие, но не контроль [5]. 

Объединяющим феноменологию нарциссиче-

ски организованных людей (несмотря на очень 

различное компенсаторное поведение) является 

присущее им внутреннее чувство страха, что они 

«не подходят»; чувство стыда, слабости и своего 

низкого положения. Тем не менее многие пре-

успевающие нарциссические личности могут вы-

зывать восхищение, и желание соперничать с ни-

ми. В клинической литературе постоянно подчер-

киваются стыд, зависть и разочарование в каче-

стве главных эмоций, ассоциированных с нарцис-

сической организацией личности [10]. 

Гештальт-терапия описывает дисфункциональ-

ные «нарциссические» последовательности режи-

мов проживания контакта, следующим образом: 

привычная потеря Эго-функции из-за тревоги в 

моменты приближения к (здоровому, функцио-

нальному) слиянию со значимым другим во время 

полного контакта; по мнению И. Фромма избега-
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ние достигается с помощью дисфункциональной 

ретрофлексии (переживание необходимости со-

хранять дистанцию), что приводит к нарушению 

Ид-функции, выражающемуся в виде отсутствия 

чувств и осознания фактов отношений с другими; 

этот нарушенный режим переживания привычно 

стабилизируется проекцией и слиянием с аб-

страктными идеями и идеалами в качестве ком-

пенсации реальности события с другими (нару-

шенная Персонелити-функция). 

Б. Мюллер отмечает, что, когда эта последова-

тельность режимов становится привычным пат-

терном, это приводит к: тревоге из-за потери эго-

границ (своей автономии) по отношению к дру-

гим; из этого следует адаптивное поведение: не 

может сказать «мы». Не может прийти вовремя 

(что означает быть в слиянии с обоюдной догово-

ренностью). Нарушенная Персонелити-функция: 

требует чрезмерного восхищения; не испытывает 

настоящего сочувствия к другим, эксплуатирует 

других, чувствует себя грандиозным, хочет быть 

особенным. Фантазирует о бесконечном успехе; 

стремится к власти и красоте; экспансивное Селф 

(отсутствие уважения к эго-границам других); хо-

чет быть не как все (ретрофлексия), хочет уста-

навливать свои правила. Может быть щедрым, 

чтобы продемонстрировать свою «необычайно 

бескорыстную» заботу о других: (проецирует по-

требность чувствовать себя принятым, любимым). 

Нарушенная Ид- и Эго-функции: становится 

агрессивным, если кто-то подходит слишком 

близко или касается его «слабых точек». На зад-

нем плане прячется хрупкая, но раздутая идентич-

ность, которая может разрушиться; тогда человек 

чувствует себя никчемным, маленьким и присты-

женным. В основе лежит огромное нереализован-

ное желание быть в контакте, испытывать слия-

ние, быть способным любить и позволять себе 

быть любимым. Такие люди путают негативную 

оценку одного аспекта своей личности с отверже-

нием всего себя; если эта негативная деталь вос-

принимается как вся личность в сочетании с 

большим чувством стыда, существует высокий 

риск самоубийства «ни с того ни с сего» [6]. 

В терапевтической работе основное внимание 

уделяется межличностной Персонелити-функции. 

Позиция терапевта предполагает дистанцирован-

ное (стремительное приближение скорее напугает 

его и побудит к бегству), работа с внутренней фе-

номенологией (учитывая сложности в вербализа-

ции клиентом своих чувств), ненавязчивое эмпа-

тическое выслушивание, сдержанное, спокойное и 

стабильное, уважая потребность клиента отли-

чаться и быть особенным. Очень важно продемон-

стрировать, что и у терапевты могут быть ошибки, 

которые он признает без мучений. Альянс с 

нарциссическим клиентом всегда бывает довольно 

хрупким, поскольку клиенту довольно сложно 

оставаться в ситуации, когда снижается его и без 

того непрочное самоуважение, говорить о своем 

внутреннем мире и оживлять детские воспомина-

ния. Клиенты чаще всего не проявляют интерес к 

исследованию характера терапевтических отно-

шений, при этом имеют сильные реакции на тера-

певта, обесценивая или идеализируя его (без инте-

реса к значению данных реакций). 

Работа с Ид-функцией предполагает с большой 

осторожностью поддерживать осознание эмоцио-

нальных импульсов, чувств, возникающих по от-

ношению к другим, терпимость к фрустрации и 

тревоге, замечая появление других эмоций в 

стремлении к отношениям.  Важно с осторожно-

стью отнестись к признакам стыда поддерживая 

переживание собственной уникальности: «я осо-

бенный, как и все остальные», – постепенно уходя 

от потребности постоянно быть самым лучшим 

(умеренная интеграция Персонелити- и Ид-

функций через Эго-функцию). 

Большое значение имеет «феноменологическое 

осознование» клиента, его способность замечать 

реального, истинного себя, быть внимательным к 

своим телесным ощущениям и к описанию собы-

тий внутреннего мира. Необходимо понимать, что 

это длинная медленная работа, в основном работа 

в зоне преконтакта, задачей которой является 

проживать все это в зоне «средних чувств», где 

есть ценность маленьких шагов, а не только гран-

диозных проектов клиента, переход от всемогуще-

ства и ничтожности, к гордости и критичности [2]. 

Иногда неэмпатические вмешательства тера-

певта могут непреднамеренно повторить более 

раннюю подобную травму, легко ранить самость и 

привести к тревоге с временной фрагментацией 

целостности переноса. Может и возникать нарцис-

сическая ярость, вызваная ослаблением архаиче-

ской грандиозности или травматическим разоча-

рованием в идеализированной фигуре, и эта ярость 

может вызвать интенсивные и жестокие деструк-

тивные реакции. Таким образом, это реактивная 

агрессия, и она присутствует до тех пор, пока са-

мость остается серьезно уязвимой и склонной к 

фрагментации. 

Нарциссическому клиенту, возможно, потребу-

ется использовать терапевта для самоуспокоения, 

поскольку эта способность никогда не была пол-

ностью развита. При этом пациент может присво-

ить воображаемые терапевтом характеристики, 

такие как сила, высокий интеллект или красота, 

чтобы почувствовать большее чувство безопасно-

сти и спокойствия. 

Со стороны терапевта важно, чтоб работа стро-

илась без особого размаха, очарований и нарцис-
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сического самоутверждения терапевта, без ожида-

ний немедленной эффективности. Риск контрпе-

реноса: очароваться уверенностью клиента в себе, 

властью, связями со статусными людьми; чувство 

собственной некомпетентности; агрессия, вызван-

ная фрустрацией от обесценивания. Слияние с та-

кими убеждениями, как: «такие чувства, как не-

уверенность и стыд, нельзя показывать другим». 

Аутентичность терапевта, его способность про-

являть человечность со всем ее несовершенством 

и сохранять при этом профессиональную позицию 

в организованном пространстве, является особен-

но важным в работе с нарциссическими клиента-

ми. 

Таким образом, можно выработать несколько 

рекомендаций для работы в личной терапии с кли-

ентами, у которых наблюдаются нарциссические 

типы личности: 

- Важно установить доверительные и эмпатиче-

ские отношения с клиентом, чтобы создать атмо-

сферу поддержки и сотрудничества. 

- Совместно с клиентом важно определять цели 

и ожидания от терапии, обсудите, что они хотят 

достичь и какие изменения они хотят видеть. 

- Важно помочь клиенту осознавать и управ-

лять своими эмоциями, разработать стратегии для 

эмоциональной регуляции и развития более здоро-

вых отношений. 

- Поддержка автономии клиента в принятии 

собственных решений и ответственности за свою 

жизнь, помощь в развитии его самостоятельности. 

- Развитие эмпатии: помочь клиенту понять 

свои и чужие потребности и чувства, развивать его 

способность к эмпатии и более гармоничным вза-

имоотношениям. 

- Работа с ограниченным самосознанием: по-

мочь клиенту развить более реалистическую и 

объективную самооценку, осознать свои недостат-

ки, ограничения и бережно работать над ними. 

- Укрепление позитивных аспектов: подсвечи-

вать позитивные черты и достижения клиента, по-

могать ему увидеть свою ценность и индивиду-

альность. 

- Работа с границами и межличностными от-

ношениями: помогайте клиенту развивать здоро-

вые лабильные границы и улучшать качество сво-

их отношений с другими людьми, обсуждать мо-

дели взаимодействия и работать над этим. 

В групповой работе с нарциссическими клиен-

тами необходимо учитывать несколько аспектов: 

- Развитие осознанности и взаимодействия: 

групповая терапия предоставляет нарциссическим 

клиентам возможность уловить свои привычные 

паттерны взаимодействия с другими людьми и их 

влияние на групповую динамику. Через обратную 

связь от других участников группы, они могут по-

лучить более объективное представление о своем 

поведении и его последствиях. 

- Работа с эмпатией и взаимоотношениями: 

групповая терапия предоставляет возможность 

нарциссическим клиентам развивать эмпатические 

навыки и учиться строить более здоровые взаимо-

отношения. В группе они могут учиться уважи-

тельному слушанию других участников и понима-

нию их опыта, а также развивать способность вы-

ражать свои потребности и чувства без агрессии 

или превосходства. 

- Работа над самооценкой и самоидентично-

стью: групповая терапия предоставляет возмож-

ность нарциссическим клиентам исследовать свою 

самооценку и самоидентичность. Они могут полу-

чить обратную связь от других участников группы 

и постепенно осознавать, как их самооценка мо-

жет быть завышена или неполноценна. Также они 

могут работать над развитием более глубокого и 

реалистичного понимания себя и своей индивиду-

альности. 

- Развитие социальных навыков: групповая те-

рапия предоставляет платформу для нарциссиче-

ских клиентов, чтобы практиковать новые соци-

альные навыки и стратегии взаимодействия с дру-

гими людьми. Они могут учиться адаптивным 

способам коммуникации, выражения эмоций, 

установления границ и решения конфликтов. 

- Поддержка и сопровождение группы: группо-

вая терапия предоставляет поддержку со стороны 

терапевта и других участников группы, что может 

быть особенно важным для нарциссических кли-

ентов. Участие в группе позволяет им видеть, что 

их опыт и проблемы не уникальны и что они не 

одни в своих трудностях. 

Таким образом, групповая терапия так же мо-

жет быть довольна полезна в работе с клиентами 

нарциссической ориентации, так как позволяет им 

изучить свои внутренние убеждения и научиться 

получать обратную связь здоровыми способами. 
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Исходя из того, что в современном мире разви-

тие информационных технологий происходит вы-

сокими темпами и затрагивает все сферы челове-

ческой жизни, объективно можно говорить об из-

менении форм коммуникации и познания инфор-

мации. 

Отмечается, что в дошкольном возрасте одним 

из главных видов деятельности становится игра на 

цифровых устройствах [1, с. 291]. Использование 

цифровых технологий и, в частности, виртуальной 

реальности в процессах развития  и обучения де-

тей дошкольного возраста дает как ряд дополни-

тельных интересных и полезных возможностей, 

так обладает и рядом недостатков. Это связано в 

первую очередь с тем, что развитие технологий 

ведет за собой изменение структуры мозга и ко-

гнитивных функций [1, с. 291], а также переводит 

процесс социализации в цифровой аспект [2, с. 

54]. Необходимость адаптировать под эти процес-

сы образовательные процессы определяет акту-

альность исследований в области использования 

технологии виртуальной реальности в развитии 

когнитивных компонентов детей младшего до-

школьного возраста. 

В рамках данной статьи будет рассмотрено 

влияние интернета, цифровых и виртуальных тех-

нологий на когнитивные способности детей 

младшего дошкольного возраста. 

Если говорить о когнитивных способностях в 

целом, то их правильное развитие имеет ключевое 

значение для качества жизни ребенка во все пери-

оды его жизни, так, например, нарушение когни-

тивной деятельности может привести к трудно-

стям школьного образования, социальной дезадап-

тации, девиантному поведению и психо-

эмоциональным нарушениям [3, с. 74]. Когнитив-

ные способности – один из базовых ресурсов лич-

ности, который лежит в основе самодостаточной, 

инициативной и продуктивной жизнедеятельности 

человека [4, с. 5]. В рамках педагогических и пси-

хологических наук существует несколько подхо-

дов к пониманию когнитивных способностей, в 

данной статье мы будем придерживаться подхода, 

сформированного в трудах Солдатовой и Шадри-
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кова [5, с. 34, 6, с. 112]: когнитивные способности 

представляют собой особенности восприятия, 

внимания, памяти, мышления и воображения, про-

являющиеся у каждого ребенка на индивидуаль-

ном психологическом уровне. Эти качества инди-

видуальности порождают успешную способность 

к пониманию мира. В рамках данного подхода 

можно поставить знак тождественности между 

когнитивными и познавательными способностями. 

При этом стоит отметить двойственность влия-

ния социума на познавательные способности и их 

возрастную динамику: в зависимости от формиру-

емых им условий когнитивные функции могут ли-

бо развиваться, либо быть депривированными [7, 

с. 60]. И в современных условиях  технологиче-

ские изменения, влияющие на коммуникации и 

уклад жизни общества, увеличивают разнообразие 

моделей детства, что, в свою очередь, сказывается 

на нормативах детского развития [8, с. 5]. Интер-

нет же формирует особую среду со своими спосо-

бами взаимодействия и языком, содержит в себе 

огромное количество информации и может влиять 

на ребенка различными способами через мотива-

цию, обучение и воздействие на различные эмо-

ции, а границы его влияния расширяются за счет 

привнесения коммуникаций с неживыми элемен-

тами онлайн-пространства и различных аспектов 

взаимодействия с цифровыми устройствами. При 

этом деятельность человека реализуется сразу в 

двух пространствах – онлайн и офлайн, которые 

все сложнее отделить друг от друга, что приводит 

к формированию гибридной среды, в которой вир-

туальные технологии занимают значительное ме-

сто. 

На детях это сказывается в большей степени, 

поскольку цифровые устройства начинают осваи-

ваться ими все раньше и все шире, доля времени, 

проведенного детьми в онлайн-пространстве, зна-

чительно возрастает, увеличивается разрыв в циф-

ровой грамотности между поколениями, что в ко-

нечном итоге проводит к снижению уровня эф-

фективности регулирования взрослыми детской 

безопасности в интернете [2, с . 54]. Кроме того, 

дети, в отличие от взрослых, гибридность про-

странства воспринимают как нечто само собой 

разумеющееся и не рефлексируют на тему соб-

ственного переключения между онлайном и 

офлайном, однако это довольно важно, поскольку 

различаются нейронная активность, способы вос-

приятия и обработки информации и когнитивные 

процессы в целом. 

В этой связи интересен эксперимент, проведен-

ный доктором медицинских наук, профессором Г. 

Смоллом и сфокусированный на процессе кибер-

чтения. Исследовались две группы людей: первая 

группа пользовались интернетом не чаще 2 раз в 

неделю, вторая вела жизнь онлайн. Для обеих 

групп исследовались 4 процесса восприятия раз-

личной информации, содержащей идентичный 

текст: 

 изображения без текста; 

 текст в виде печатной книги; 

 поисковые страницы; 

 тексты онлайн-энциклопедий. 

Для обеих групп результаты эксперимента, 

проведенного при помощи томографа, продемон-

стрировали для каждой задачи мозговую актив-

ность в одних и тех же районах мозга, но при этом 

область нейронной активности у второй группы 

была более обширна при кибер-поиске [9, с. 121-

123, 10, с. 162-163]. Эти результаты иллюстриро-

ваны на рис. 1. 

 
Рис. 1. Результаты эксперимента Г. Смолла: нейронная активность, группа А – неиспользующая интернет 

на постоянной основе, группа Б – активные интернет-пользователи, 1 – задания на чтения, 2 – веб-серфинг 
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Эти результаты позволили Г. Смоллу сделать 

вывод о смене привычных процессов мозга, что 

является не просто новой формой чтения текста, а 

новой практикой для центральной нервной систе-

мы, которая способствует адаптации мозга к вы-

полнению онлайн-задач. 

Кроме того, изменяется и восприятие в целом 

для детей, с ранних лет находящихся в цифровой 

визуальной среде: формируется навык нелинейно-

го восприятия, когда внимание не рассеивается на 

каждую деталь, а происходит восприятие всего 

образа целиком. Это позволяет легко восприни-

мать визуальную информацию, не имеющую тек-

стового сопровождения [10, с. 163]. 

Однако различными исследователями отмеча-

ются и проблемы, связанные с сильным погруже-

нием детей младшего дошкольного возраста в 

виртуальную среду. К примеру, при играх в вир-

туальной реальности у детей функция воображе-

ния испытывает депривацию, поскольку все дей-

ствия носят только объективный характер [1, с. 

291]. Наблюдается деформация социальных связей 

у тех детей, которые слишком сильно прогружены 

в виртуальную среду, поскольку подобная «сурро-

гатная» форма коммуникации замещает потреб-

ность в общении [11, с. 261]. А нелинейное вос-

приятие характеризуется фрагментарностью, от 

чего страдает навык построения причинно-

следственных связей. Изменяются процессы памя-

ти, поскольку детьми запоминается не сама ин-

формация, а место ее хранения или алгоритм ее 

поиска [12, с. 272]. Возможность концентриро-

ваться одновременно на нескольких задачах, ха-

рактерная для детей, активно использующих циф-

ровые и виртуальные технологии, может быть не 

только преимуществом, поскольку становится 

неразрывно связанной с повышением уровня от-

влекаемости и может привести к «техногенному 

истощению мозга». 

Также исследования показали, что деятель-

ность ребенка с виртуальным материалом суще-

ственно отличается от традиционных видов дет-

ской деятельности, потому что снижает самостоя-

тельность и инициативность; отмечается возраста-

ние доли детей, имеющих нарушения границ свое-

го физического Я [13, с. 46]. 

Но с учетом того, что цифровые и виртуальные 

технологии заняли прочное место в жизни челове-

ка, необходимо использовать их потенциал в раз-

витии когнитивных способностей детей и их обу-

чении. Так, например, клиповое (нелинейное, 

фрагментарное) мышление может быть использо-

вано в цепи внимание-понимание при изучении 

языка. Чтобы поддерживать интерес детей, важно 

разбить обучающую серию на две или три более 

короткие части и повторять темы, типичные во-

просы и интерактивные задания. Кроме того, сло-

варный материал должен постепенно усложняться, 

но ориентироваться на ребенка и включать больше 

сенсорной стимуляции по мере продвижения обу-

чения. Регулярные размышления и небольшой 

объем материала должны помочь детям обрести 

уверенность в выполнении заданий, а интерактив-

ный характер заданий должен способствовать пе-

реносу лексических единиц в реальную жизнь и 

решать проблемы переходного периода [14, с. 76]. 

Таким образом, подведя итог, можно сказать, 

что процессы цифровизации и виртуализации но-

сят для развития когнитивных способностей детей 

амбивалентный характер: например, усиливая 

способности к многозадачности, они могут приве-

сти к снижению навыка целостного восприятия и 

построения причинно-следственных связей. По-

добными процессами нельзя пренебрегать, по-

скольку они меняют саму структуру восприятия, 

что настоятельно требует адаптации образова-

тельных процессов и технологий. 
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Digital and virtual technologies in the development of cognitive abilities of preschool children 

 

Abstract: this article examines the impact of virtual reality and other digital technologies on the learning and 

development of preschool children. The authors find this problem important since the proper development of cogni-

tive abilities is of key importance for the quality of life of children throughout their entire life. Taking into account 

the duality of the nature of the influence of society the authors analyze the impact of digital and virtual technolo-

gies on the development of cognitive abilities in children. The influence of technological processes on changes in 

the structure of the brain and cognitive functions is noted. In addition, digital changes in society are changing 

communication and lifestyle, which leads to an increase in the diversity of childhood models.  The results of studies 

demonstrating the difference in brain function in people for whom the Internet is a habit of life and those who are 

not active Internet users are presented. The article also discusses the aspect of hybridization of virtual and real life 

and its impact on children. The main negative effects of strong immersion of preschool children in a virtual envi-

ronment are listed. The authors of the article emphasize that it is necessary to adapt educational processes to chang-

es in the structure of the brain and cognitive functions associated with the use of digital technologies and virtual 

reality. The skill of non-linear perception of information is considered both as carrying negative effects, and as a 

basis for adapting existing educational technologies for language learning by children of younger preschool age 

using a virtual environment. 
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Сказки и мораль: позитивные стороны влияния сказок  

на детей как фактор нравственного развития 

 

Аннотация: в статье рассматривается влияние сказок на социализацию личности, изучаются положи-

тельные стороны данных художественных произведений с точки зрения их влияния на детей в процессе 

нравственного воспитания. В волшебный мир сказок ребёнок попадает в самом раннем возрасте. Сказки 

детям становятся интересны уже к двум годам. Если ребёнок живёт в любящей и заботящейся о нём семье, 

то его готовят к этому с младенчества. Сначала – колыбельными, затем – пестушками, стихами и прибаут-

ками. Слушая их, кроха, словно по ступенькам, приходит к сказке и остаётся с ней на всю жизнь. С детской 

сказки начинается его знакомство с миром литературы, с миром человеческих взаимоотношений и со всем 

окружающим миром в целом. Сказка является таким же необходимым этапом психического развития ре-

бёнка, как, скажем, игра. А запретить своему чаду играть не сможет ни один любящий родитель. Знаком-

ство со сказкой помогает ребёнку понять окружающую действительность. Любая сказка – это рассказ об 

отношениях между людьми. Язык сказок понятен малышу. Он ещё не умеет мыслить логически, и сказка 

не утруждает ребёнка серьёзными логическими рассуждениями. Ребёнок не любит наставлений, и сказка не 

учит его напрямую. Детская сказка предлагает ребёнку образы, которые ему очень интересны, а жизненно 

важная информация усваивается сама по себе, незаметно. Приобщаясь к сказке, малыш приобретает абсо-

лютно новый для себя вид психической активности – умение мысленно действовать в воображаемых об-

стоятельствах, а это умение – основа для любой творческой деятельности. Сказки детям повествуют гото-

вую фантастическую историю, но оставляют при этом простор воображению. 
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Мораль является важнейшей общественной и 

нравственной категорией, которая определяет 

личностные качества и поступки отдельных лю-

дей, а также отвечает за общественное сознание и 

восприятие поведения, событий и явлений. Факти-

чески, именно мораль отвечает за те качества и 

действия, которые совершает человек, на которые 

позитивно или негативно реагирует остальной со-

циум. 

Обращаясь к понятию морали, следует отме-

тить, что оно возникло в одно и то же время с об-

ществом, вместе с ним развивается и претерпевает 

изменения. Мораль есть одна из форм обществен-

ного сознания. Данное понятие, в философском и 

более узком смысле, является совокупностью 

представлений и убеждений человека о добре и 

зле, плохом и хорошем, справедливости и неспра-

ведливости, и так далее. В обыденном смысле, мо-

раль – это ориентир в жизни, в котором выражает-

ся интерес к самосовершенствованию. Индивид 

поступает так, как предписывает ему мораль, каж-

дый раз руководствуясь совестью, которая напо-

минает о чувстве долга. 

Важность морали как общественной категории 

подтверждается тем, что человеческие ценности и 

элементы морали закреплены в нормативных пра-

вовых актах. Определенные нравственные нормы, 

таким образом, получают государственную под-

держку. Такая поддержка заключается в том, что 

за их несоблюдение на нарушителя налагаются 

определенные санкции, то есть он подлежит нака-

занию за несоблюдение нравственно-правовых 

норм. Они закреплены в Конституции Российской 

Федерации [1] (ст. 45 Конституции Российской 

Федерации, ст.37 Конституции Российской Феде-

рации, ст. 58 Конституции Российской Федерации, 

ст.35 Конституции Российской Федерации, ст. 21 

Конституции Российской Федерации). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что мораль представляет собой целый комплекс 

представлений о нравственности, в основе которо-

го лежат человеческие ценности, которые закреп-

лены в официальных источниках [2, с. 60]. Неко-

торые из них предусматривают санкции за несо-

блюдение указанных в них предписаний. 
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Так как мораль выражает нравственную сторо-

ну личности, то стоит говорить о том, каким обра-

зом она формируется у человека. Поскольку чело-

век существо биосоциальное, а мораль, как было 

упомянуто ранее, общественная категория, то ее 

формирование у лица происходит посредством его 

адаптации в обществе, его становлению как от-

дельно взятой личности. Следовательно, можно 

сделать вывод, что обретение нравственных ка-

честв и ориентиров у лица происходит в том слу-

чае, когда он является активным участником раз-

личных общественных отношений, занимает 

определенную социальную роль, социализируется 

в обществе в целом. 

«Под социализацией в самом общем виде по-

нимается процесс развития человека во взаимо-

действии с окружающим миром» [3, с. 12]. Одним 

из способом восприятия морали и нравственных 

установок в процессе социализации личности яв-

ляется знакомство с искусством, в частности, с 

фольклором. Для детей самыми удобными и оп-

тимальными средствами названного процесса бу-

дут являться сказки. 

Значимость сказок в процессе нравственного 

воспитания маленьких личностей заключается в 

особенностях мыслительной деятельности детей. 

Исследователи отмечают, что детское мышление 

отличается образностью и конкретностью. То есть, 

доносимые автором и взрослыми людьми мысли, 

суждения, правильные установки и взгляды, вос-

принимаются ребенком посредством конкретных 

детально проработанных образов. Детальная про-

работка героев, категоризация их самих, их по-

ступков и качеств на добрые и злые позволяют 

юным членам обществам начать свой процесс со-

циализации посредством образного мышления, 

когда все его правильные умозаключения и ощу-

щения будут построены на иллюстративности со-

бытий сказки: «Ясная, не сложная характеристика 

положительных и отрицательных героев помогает 

детям разобраться в сущности происходящего 

между ними конфликта, определить свое отноше-

ние к ним, дать правильную оценку их поведе-

нию» [4]. Следовательно, именно образное мыш-

ление детей позволяет использовать сказки как 

один из основных инструментов начала нрав-

ственного воспитания детей на примере вымыш-

ленных персонажей. 

Говоря про значимость сказок для нравствен-

ного воспитания детей, у которых преобладает 

образное мышление, стоит также сказать и о том, 

что сказки способствуют эмоциональному форми-

рованию личности, развитию рефлексии. Обу-

словлена эта положительная сторона влияния ска-

зок на нравственное воспитание тем, что ребенок, 

при погружении в образный мир сказочных героев 

и приключений, начинает испытывать определен-

ные эмоции по отношению к ним. Причем такая 

реакция будет происходить в любом случае, даже 

при отсутствии осознанного понимания мотивов 

действия героев, их моральных установок и черт 

характера. Сказки провоцируют у ребенка интен-

сивный эмоциональный резонанс, благодаря кото-

рому на возникший в голове образ положительно-

го или отрицательного героя накладываются также 

и личные ощущения, эмоции ребенка на него. 

Фактически, возникшая у маленького читателя 

эмоциональная окраска героя есть результат его 

самостоятельного умозаключения по поводу ска-

зочных событий и персонажей. Положительной 

чертой в данном процессе будет являться то, что 

ребенок не чувствует никакого воспитательного 

процесса в момент знакомства со сказкой, несмот-

ря на то, что он происходит. Обусловлено это тем, 

что погружение в вымышленную действитель-

ность, построение образов, их эмоциональное 

окрашивание, способствующее формированию 

правильных нравственных установок, связано с 

неким «развлечением», а не назиданием морали со 

стороны взрослых: «Сказочные образы одновре-

менно направлены на два психологических уров-

ня: сознания и подсознания, и это будет основой 

для новых возможностей при коммуникации, ведь 

ребенок не чувствует воспитательного воздей-

ствия» [6, с. 36]. Таким образом, эмоциональное 

восприятие сказки ребенком способствует его са-

мовоспитанию, что исключает какого-либо нази-

дательного процесса воспитания со стороны 

взрослых, которое ребенком может быть воспри-

нято «вштыки» в виду его навязывания и строго-

сти, в то время как испытываемая им самим ре-

флексия позволяет ему формировать свои соб-

ственные взгляды и суждения, на которые он бу-

дет опираться в своей дальнейшей жизни и под-

креплять их новыми знаниями и навыками. 

Исследователи отмечают важность сказок для 

воспитания в детях патриотизма, закрепления свя-

зи современного поколения с историей его народа. 

Данная положительная черта влияния сказок на 

младшее поколение обусловлена самой природой 

появления сказок и их сущностью. Так, сказки яв-

ляются разновидностью фольклора – устного 

народного творчества, которое предполагает от-

сутствие конкретного автора. Следовательно, кол-

лективный процесс придумывания сказок, которые 

основаны на поверьях, реальных историях, мифах 

и прочих элементах жизни наших предков, стал 

основой формирования менталитета нашей стра-

ны. Так, например, большинство русских народ-

ных сказок пропагандируют, восхваляют через 

образы положительных героев такие черты как 

патриотизм, храбрость, смелость, отзывчивость, 
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душевность, усердие, трудолюбие и так далее. 

Следовательно, с точки зрения закрепления исто-

рии нашего народа, развития патриотизма у юных 

читателей изучение сказок крайне необходимо для 

нравственного воспитания. Через положительных 

героев ребенок воспринимает те качества, которые 

считаются всем обществом положительными и 

приоритетными в личности; отражение в сказках 

конкретных персонажей, чьи прототипы суще-

ствовали в реальной жизни, событий, явлений поз-

воляет через культуру сохранить самобытность и 

отдельные моменты из истории нашей страны: 

«Они являются полем для восприятия националь-

ных ценностей и формирования уверенности в 

справедливости, передавая накопленный веками 

опыт» [5, с. 565]. Следовательно, сказка является 

важнейшим связующим элементом истории и мен-

талитета одного государства с современным чле-

ном общества, который только начал свой путь 

социализации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что сказ-

ка является одним из эффективных способов нрав-

ственного воспитания детей. Такая значимость 

сказки, ее положительное влияние на нравствен-

ное воспитание детей связано, как минимум, с 

тремя факторами: во-первых, она ориентирована 

на тех читателей или слушателей, у которых до-

минирует образное мышление, благодаря чему 

детально проработанные персонажи в умах детей 

приобретают конкретную характеристику, их по-

ступки им оцениваются с точки зрения правильно-

сти и неправильности, на основе данных образов 

формируются выводы по отношению ко всему; во-

вторых, сказка побуждает детей проявлять эмоции 

по отношению к ее событиям и персонажам, что, 

при наложении на ранее сформированный образ, 

начинает процесс самовоспитания, который про-

является не только в умозаключениях, но и в эмо-

циональном отношении ребенка к тем или иных 

характеристикам и поступкам, а поскольку этот 

процесс самостоятелен, не возникает никакого 

противоречия и конфликта между воспитателем и 

воспитывающимся; в-третьих, сказка является но-

сителем культурной истории и менталитета наро-

да. Он сохраняется и передается из поколения в 

поколение посредством устойчивых образов, вы-

шедших из реальных людей или из мифологиче-

ских существ, в которые верил народ, пропаганды 

качеств, которые всем обществом воспринимают-

ся как объективно хорошие и положительные. 

Следовательно, такое их повсеместное распро-

странение в фольклоре позволяет не только им 

сохраняться и передаваться в новые поколения, но 

и воспевать те положительные качества личности, 

которые почитаются обществом на протяжении 

долгого периода времени. 

Совокупность рассмотренных факторов уже 

позволяет сделать уверенный вывод о том, что 

сказка – необходимый инструмент нравственного 

воспитания личности в самом начале пути его со-

циализации, когда весь процесс мышления носит 

образный, художественный характер. 
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Fairy tales and morality: positive sides of the influence of  

fairy tales on children as a factor of moral development 

 

Abstract: the article discusses the influence of fairy tales on the socialization of the individual, studies the posi-

tive aspects of these works of art from the point of view of their influence on children in the process of moral edu-

cation. The child enters the magical world of fairy tales at a very early age. Children become interested in fairy ta-

les by the age of two. If a child lives in a loving and caring family, then he is prepared for this from infancy. First – 

lullabies, then – pestushki, poems and jokes. Listening to them, the baby, as if on steps, comes to a fairy tale and 

stays with it for life. From a children's fairy tale begins his acquaintance with the world of literature, with the world 

of human relationships and with the whole world around him as a whole. A fairy tale is just as necessary a stage in 

the mental development of a child as, say, a game. And no loving parent will be able to forbid his child to play. 

Familiarity with a fairy tale helps the child to understand the surrounding reality. Any fairy tale is a story about re-

lationships between people. The language of fairy tales is understandable to the child. He still does not know how 

to think logically, and the fairy tale does not bother the child with serious logical reasoning. The child does not like 

instructions, and the fairy tale does not teach him directly. A children's fairy tale offers the child images that are 

very interesting to him, and vital information is absorbed by itself, imperceptibly. By joining the fairy tale, the kid 

acquires a completely new type of mental activity for himself - the ability to mentally act in imaginary circum-

stances, and this ability is the basis for any creative activity. Fairy tales for children tell a ready-made fantastic sto-

ry, but at the same time leave room for the imagination. 
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Особенности детско-родительских отношений в семьях, воспитывающих  

детей дошкольного возраста с задержкой психического развития 

 

Аннотация: рост числа детей с проблемами развития, в том числе и интеллектуального, является острой 
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Рост числа детей с проблемами развития, в том 

числе и интеллектуального, является острой соци-

альной проблемой современного общества. 

Напряжение, возникающее в процессе воспитания 

аномального ребенка, приводит к неудовлетво-

ренности родителей выполнением своих функций, 

что в свою очередь, является причиной конфлик-

тов в семьях, внутриличностных конфликтов са-

мих родителей. Семья перестает быть институтом 

социализации проблемного ребенка. Задачи гума-

низации, стоящие перед современным обществом, 

актуализируют вопросы психологического сопро-

вождения родителей, воспитывающих детей с ин-

теллектуальной недостаточностью. 

В отечественной специальной психологии и 

коррекционной педагогике вопрос оказания си-

стемной помощи семье аномального ребенка под-

нимался неоднократно (Т.А. Басилова, Т.Г. Богда-

нова, Е.И. Исенина, М.В. Ипполитова, Б.Д. Кор-

сунская, И.Ю. Левченко, Н.В. Мазурова, Е.М. 

Мастюкова, И.И. Мамайчук, А.Г. Московкина, 

Л.И. Солнцева, В.В. Ткачева и др.). Учеными 

предпринимались попытки исследовать проблемы, 

с которыми сталкивается эта группа семей, изу-

чить причины возникающих трудностей. Резуль-

таты исследований указывают на наличие серьез-

ных нарушений во всех сферах жизнедеятельности 

семьи. Комплекс нарушений авторы определяют 

как «родительский кризис». Стресс рождения ре-

бенка с отклонениями в развитии действует как 

дестабилизирующий фактор, вызывая внешние и 

внутренние изменения в семейной системе. 

По данным мониторинговых исследований са-

мой многочисленной категорией детей с ограни-

ченными возможностями здоровья в детской по-

пуляции является категория детей с темповыми 

задержками в развитии. Нами было предпринято 

исследование родительского отношения в семьях, 

воспитывающих дошкольников с ЗПР. Всего в ис-

следовании приняли участие 118 человек – роди-

тели дошкольников. Из них: родители детей с за-

держкой психического развития – 56 человек, ро-

дители нормотипичных дошкольников – 62 чело-

века. 

Нами был проведен анализ первичной инфор-

мации о составе семьи и социальном статусе чле-

нов семейного коллектива на основании анкетных 

данных ребенка, полученных в ДОУ, а также ре-

зультатов бесед с родителями. 
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Таблица 1 

Первичная информация о семьях 

Тип се-

мьи 

Возраст родителей Образование Полные 

/неполные до 30 30-40 40-50 среднее ср. спец. высшее 

ЗПР 12 28 16 4 25 27 38/18 

Норма 14 30 18 3 26 33 46/16 
 

В обеих группах практически в равной степени 

представлены возрастные категории родителей, 

образовательный уровень, а также показатели 

полных и неполных семей. 

По результатам методики диагностики роди-

тельского отношения А.Я. Варги, В.В. Столина 

(ОРО) получены следующие данные. 

В группе родителей нормотипичных детей по 

шкале «принятие-отвержение» были получены 

показатели от 0% до 31,1% (табл. 2). В целом эти 

родители ровно и позитивно относились к ребен-

ку, демонстрировали уважение к нему, его осо-

бенностям характера, желаниям, увлечениям. 

Жизнь ребенка их интересовала во всех проявле-

ниях, не смотря на то, что многие родители отме-

чали сложности процесса воспитания, необходи-

мость нервных затрат, нехватку времени на все 

это. Некоторые родители (в основном отцы) не 

хотели бы проводить отпуск вместе с детьми. 

Именно отцы, как правило, были не слишком вы-

сокого мнения о нравственных и деловых каче-

ствах своего ребенка. Подавляющее большинство 

родителей высоко оценивали интеллектуальные 

возможности своих детей и возлагали большие 

надежды на их достижения в профессиональном 

плане. 

По шкале «кооперация» были получены доста-

точно средне-высокие показатели – от 31,19% до 

48,82 (табл. 2). Родители отмечали, что любят и 

понимают своего ребенка, интересуются его жиз-

нью, стараются ему помочь, жалеют его, если с 

ним что-то происходит. Многие родители говори-

ли, что их ребенок должен иметь право голоса в 

споре, он может высказать свое мнение, а родите-

ли должны к этому мнению прислушаться. 

По шкале «симбиоз» были получены высокие 

показатели, от 74,97% до 86,63% (рис. 1, табл. 2). 

Родители осознавали, что ребенка не стоит чрез-

мерно опекать, нужно вовремя предоставить ему 

самостоятельность, «отпустить», позволить ему 

самому получить жизненный опыт. 

Таблица 2 

Отношение родителей к нормотипичным детям 

 Принятие- 

отвержение 

Кооперация Симбиоз Авторитарная гипер-

социализация 

Инфантилизация 

Мать 5,5 

(0%) 

8 

(48,82%) 

5 

(86,63%) 

5,5 

(84,77%) 

3 

(84,81%) 

Отец 8 

(12,0%) 

7 

(31,19%) 

4 

(74,97%) 

6,5 

(97,88%) 

0  

(до 14,55%) 
 

По шкале «авторитарная гиперсоциализация» 

были получены высокие показатели – от 83,79% 

до 95,76%. При этом показатели отцов были зна-

чительно выше, чем показатели матерей: 95,76% – 

100%. Именно отцы проявляли высокую требова-

тельность к ребенку, были сторонниками автори-

тарных методов воспитания, считая что такие ме-

тоды уберегут от неверных шагов в детстве и при-

несут пользу человеку во взрослом возрасте. 

Серьезные отличия между ответами отцов и 

матерей были получены по шкале «инфантилиза-

ция». Средний показатель ответов матерей 

84,81%, средний показатель ответов отцов от 0 до 

14,55%. Матери в большей степени склонны обе-

регать и жалеть ребенка, матерям приятно видеть 

в своем ребенке малыша. 

Таким образом, родители, воспитывающие 

нормотипичных детей, в основном реально оцени-

вают характер, способности и возможности своего 

ребенка, стараются принимать его таким, какой он 

есть, уважают его индивидуальность, стремятся 

проводить с ним время, помогать, поощрять его 

инициативу и самостоятельность. Родители 

склонны осуществлять постоянный контроль дея-

тельности своего ребенка. 

Вторая группа – это родители, воспитывающие 

дошкольников с задержкой психического разви-

тия. 

По шкале «принятие-отвержение» были полу-

чены показатели от 77,21% до 90,5% баллам (табл. 

3). Родители с горечью замечали, что поведение их 

ребенка отличается от нормы, что их ребенок по 

сравнению с другими детьми выглядит незрелым, 

сетовали, что испытывали стыд за ребенка, отме-

чали, что его трудно чему-нибудь научить, при-

вить ему хорошие манеры. Некоторые отцы гово-

рили, что ребенок их раздражает, бывает им не-

приятен. Многие родители боялись, что ребенок 
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не сможет овладеть профессией, ничего не добьет-

ся в жизни. Они винили себя в том, что сын или 

дочь имеют задержку в развитии. В целом родите-

ли не принимали ребенка таким, какой он есть. 

По шкале «кооперации» результаты родителей 

детей с ЗПР составили 9,77% (табл. 3). Отцы не 

проявляли заинтересованности в делах и планах 

ребенка, желания совместно что-то делать – 

8,82%. Матери испытывали к ребенку чувство жа-

лости, хотели ему помочь – 9,77%. Родители оце-

нивали интеллектуальные способности ребенка 

совсем не высоко, не могли испытать гордости за 

него, лишали ребенка самостоятельности, права 

голоса. Они переживали, что ребенок не сможет 

справиться со сложными ситуациями. 

Таблица 3 

Отношение родителей к детям с задержкой психического развития 

 Принятие – 

отвержение 

Кооперация Симбиоз Авторитарная 

гиперсоциали- 

зация 

Инфантили- 

зация 

Мать 12,5 

80,69% 

4 

9,77% 

6 

92,93% 

3 

53,83% 

6,5 

99,68% 

Отец 14,5 

94,55% 

3,5 

8,82% 

5 

86,63% 

5 

83,79% 

5,5 

98,01% 
 

По шкале «симбиоза» был получен самый вы-

сокий показатель среди исследуемых групп роди-

телей. Он варьировался от 5 (86,63%) у отцов до 6 

баллов (92,93%) у матерей. Родители стремились 

оградить ребенка от трудностей, удовлетворить 

все его желания, ощущали тревогу за его будущее. 

Многие родители считали, что без них ребенок 

никогда не сможет устроиться в жизни. 

По шкале «авторитарной гиперсоциализации» 

показатели ответов матерей и отцов отличались 

друг от друга. Средний показатель ответов мате-

рей был 53,83%. Матери сочувствовали своему 

ребенку и, поэтому не принимали жестких мето-

дов воспитания, которым отдавали предпочтение 

отцы. Отцы считали, что только строгое воспита-

ние может дать положительные результаты, по-

этому ребенка нужно держать в рамках, тогда из 

него вырастет порядочный человек. Средний по-

казатель среди отцов этой группы составил 

83,79%. 

По шкале «инфантилизация» результаты мате-

рей от 99,37% до 100%, результаты отцов от 

96,83% до 99,37%. Родители видели в ребенке 

личную и социальную несостоятельность, непри-

способленность к жизни. Они не могли доверять 

ребенку, контролировали его действия или все де-

лали за него. Некоторые родители с болью гово-

рили о том, что другие дети смеются и издеваются 

над их ребенком. Они ощущают свое бессилие. 

Значимость различий между группами приве-

дена в табл. 4. 

Таблица 4 

Сравнение особенностей отношения к ребенку родителей нормотипичных детей и детей с ЗПР 

Шкалы опросника 

ОРО 

Среднее 

арифм. по 

группе норма 

Станд. откл. 

по группе 

норма 

Среднее 

арифм. по 

группе ЗПР 

Станд. откл. 

по группе 

ЗПР 

Уровень 

знач. раз-

личий 

Отвержение 7,0 3,4 13,05 3,7 0,058 

Кооперация  7,5 2,4 3,75 5,6 0,048 

Симбиоз 4,5 3,4 5,5 3,7 0,03 

Авторитаризм 6,0 3,4 4,0 5,6 0,05 

Инфантилизация 1,5 5,6 6,0 3,7 0,057 
 

Таким образом, группа родителей, воспитыва-

ющих дошкольников с задержкой психического 

развития, значимо отличается по своему отноше-

нию к детям от группы родителей, воспитываю-

щих нормотипичных дошкольников. Основные 

черты их отношения к ребенку – это чувство огор-

чения, досады, неудовлетворенности ребенком, 

комплекс вины за дефект ребенка. Родители вос-

принимают детей с ЗПР как больных, несчастных, 

искусственно инвалидизируют их, принимая на 

себя роль мученика за беды ребенка. Вместе с тем 

часто ребенок с ЗПР раздражает родителей своим 

поведением, они не могут понять и принять своего 

ребенка, адекватно общаться с ним, так, как это 

происходит в семьях с нормально развивающими-

ся детьми. Отчасти поэтому у родителей не возни-

кает желания часто и подолгу проводить время с 

ребенком, играть, заниматься общими делами, 

разговаривать. 

Следующим шагом эмпирического исследова-

ния было проведение измерения родительских 
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установок при помощи опросника PARI 

(Е.Шеффер, Р. Белл, адаптация Т.В. Архиреевой). 

Результаты исследования группы родителей, 

воспитывающих нормотипичных дошкольников, 

представлены на рис. 1. 

Нужно отметить высокие показатели у матерей 

и отцов по шкалам партнерства, развитие активно-

сти ребенка, побуждение общения. Средние пока-

затели отмечены по шкалам строгости, раздражи-

тельности (у отцов показатели выше). По парамет-

рам чрезмерной заботы, контроля, стремления 

ускорить развитие ребенка отмечены низкие пока-

затели у отцов и средние, средне-высокие показа-

тели у матерей. 

 

 
Рис. 1. Результаты исследования родителей нормотипичных детей по методике PARI 

 

Результаты исследования отношения к ребенку 

группы родителей, воспитывающих детей с за-

держкой психического развития, представлены на 

рис. 2. 

Были отмечены низкие и средние показатели по 

параметрам побуждения к общению, партнерства, 

развитие активности ребенка, равноправия, высо-

кие показатели по шкалам раздражительности, 

строгости, уклонения от контакта (у отцов), чрез-

мерной заботы (у матерей), а также контроля, 

стремления любыми средствами ускорить разви-

тие ребенка (у матерей). 
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Рис. 2. Результаты исследования родителей дошкольников с ЗПР по методике PARI 

 

Далее было проведено исследование образов 

ребенка в представлении родителей. Для этого мы 

использовали методику Сочинение «Мой ребенок» 

(О.А. Карабанова). 

Восприятие родителями задержки в развитии 

ребенка приводит к изменению представлений ро-

дителей о ребенке. У родителей возникает сильная 

тревога, отчасти потому, что причин и сущности 

отклонения в развитии ребенка они не всегда по-

нимают. Поводов для родительских беспокойств, 

конечно, множество. Их может волновать, как ре-

бенок овладеет профессией, сможет ли себя обес-

печить, насколько будет счастлив в жизни, приоб-

ретет ли друзей, к последствиям в целом приведет 

задержка в развитии. 

При интерпретации сочинения учитывались 

следующие параметры: 1) поведение в процессе 

выполнения задания; 2) формальные показатели 

сочинения; 3) содержательные показатели сочине-

ния. 

В обеих группах родителей присутствует как 

эмоциональное, так и рациональное содержание. 

Степень их выраженности значительно варьирует 

как между группами, так и внутри каждой группы 

между отцами и матерями. Выраженность эмоци-

онального компонента наиболее значима у мате-

рей, рациональный компонент более представлен 

в сочинениях отцов. 

Родители, воспитывающие нормотипичных де-

тей, с интересом отнеслись к заданию. Некоторые 

родители проявили переживали, что могут не 

справиться с сочинением, задавали вопросы перед 

написанием и в процессе работы. Трое отцов отка-

зались от выполнения задания. В процессе работы 

практически все родители демонстрировали эмо-

циональную включенность. Черновиков сочине-

ний было всего два. Объем сочинения – от 300 до 

370 слов. 

Сочинения в целом соответствовали теме. Ха-

рактеристика детей давалась по внешним и внут-

ренним показателям. Приводились описания ха-

рактера, темперамента, привычек. Кроме того, ро-

дители оценивали себя, как воспитателя, анализи-

ровали взаимоотношения с ребенком. В сочинени-

ях использовались имена детей в полной и умень-

шительной формах. По стилю сочинения были в 

повествовательной форме или в форме рассужде-

ния. Была представлена хронология от рождения 

ребенка до настоящего времени, то есть линия 

жизни ребенка не была «рваной», не имела «про-

валов». Образ ребенка в представлении родителей 

нормотипичных дошкольников был разнообразен, 

многогранен. 

Родители, воспитывающие дошкольников с за-

держкой развития, не проявляли особенного инте-

реса к заданию, были озадачены или напряжены. 

Некоторые родители с подозрением отнеслись к 
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самому факту исследования, не могли понять его 

цели. Восемь родителей отказались от выполнения 

задания, остальные родители задавали множество 

вопросов до и по ходу написания сочинения. Со-

чинения в целом соответствовали теме, при этом 

доля текста, содержащая информацию о ребенке, 

была не велика. Сочинения в большей степени 

включали описание переживаний самих родите-

лей, их эмоций, подробное описание семейных 

проблем. Оценка себя, как родителя, отсутствова-

ла или несла отпечаток неуверенности, разочаро-

вания. Хронология в описании либо не прослежи-

валась, либо нарушалась, из-за чего смысл текста 

оказывался «разорванным». В образах детей пре-

обладал эмоциональный компонент, переживание 

самого родителя, тревога за ребенка. Практически 

все родители воспринимали ребенка, как объект, 

требующий постоянного контроля и постоянной 

помощи. Образ ребенка смешивается непосред-

ственно с образом задержки в познавательном 

развитии. Такое восприятие ребенка влияет на по-

ведение родителей, на их отношение к детям. Ро-

дители не могут воспринимать ребенка просто как 

ребенка. 

Родители, воспитывающие детей с ЗПР, не все-

гда понимали причины поведения и настроения 

своего ребенка. Они не были удовлетворены со-

бой, как родителями. Они, как правило, не имели 

постоянной и единой стратегии воспитания. Роди-

тели показали невысокую способность к сопере-

живанию своему ребенку, его безусловному при-

нятию. Чувства, возникающие во взаимодействии 

с ребенком, как правило, не были положительно 

окрашены. Родители были склонны акцентировать 

внимание на неуспехе ребенка, смешивали образ 

задержки развития и образ ребенка. Свои воспита-

тельные качества они оценивали невысоко. 

Завершающий этап эмпирического исследова-

ния – проведение пробы на совместную деятель-

ность родителя и ребенка. Нами была использова-

на Методика «Архитектор-строитель (Бурменская 

Г.В., Захарова Е.И., Карабанова О.А.). Результаты 

представлены в табл. 6. 

Задавая определенный эмоциональный тон вза-

имодействию с ребенком, родители нормативно 

развивающихся дошкольников стремились к его ре-

ализации в положительной форме, обращаясь к ре-

бенку по имени, используя ласковые слова. Сохра-

нить общий позитивный фон общения в задании 

удалось 67% родителей. В остальных случаях спу-

стя 5-6 минут дружелюбный тон общения менялся 

на раздражительный или строгий, некоторые отцы 

повышали голос на ребенка. 

В группе родителей, воспитывающих дошколь-

ников с задержкой психического развития боль-

шинство также начинало взаимодействие в поло-

жительной форме. Однако, через 2-3 минуты ос-

новной эмоциональный фон общения менялся. 

Только 45% родителей смогли сохранить добрую 

манеру общения, остальные 20% родителей пере-

ходили на грубое или очень грубое общение, еще 

35% прекращали продуктивное общение. В этой 

группе родители реже называли ребенка по имени 

(табл. 6). 

Адекватный выбор задания осуществлялся 78% 

родителей нормотипичных дошкольников. Ориен-

тировались на завышенные ожидания 16% родите-

лей и не могли сориентироваться в возможностях 

ребенка 6% родителей. 

В группе родителей дошкольников с ЗПР адек-

ватный выбор задания осуществляли 45% родите-

лей. Еще 35% родителей завышали возможности 

своего ребенка, предлагая ему слишком сложные 

для выполнения задания. Не могли сориентиро-

ваться в возможностях своего ребенка 20% роди-

телей дошкольников с ЗПР. 

По нашим данным, в 55% случаев у родителей 

нормотипичных дошкольников преобладал четкий 

пошаговый тип инструкции. 

Родители дошкольников с ЗПР в 62% случаев, 

обращаясь к ребенку, давали нечеткие, путаные 

инструкции, используя незнакомые слова и тер-

мины, не ориентируясь на возможности малыша. 

Способными положительно оценить верное 

действие ребенка похвалой, выразить свое одоб-

рение оказались 78% родителей нормотипичных 

детей и 33% родителей детей с ЗПР. Тактильный 

контакт или другие приемы невербального обще-

ния использовали в своем взаимодействии 67% 

родителей нормально развивающихся детей и 45% 

родителей дошкольников с ЗПР. 

Негативные реакции проявляли обе группы ро-

дителей. В группе родителей нормотипичных де-

тей в сумме они составили 52%, в группе родите-

лей, воспитывающих дошкольников с ЗПР – 160% 

(сумма превышает 100%, поскольку разные нега-

тивные реакции наблюдались у одного родителя, 

были намного разнообразнее, чем позитивные ре-

акции). 



Обзор педагогических исследований   2023. Том 5. №5. 
  

 

51 

Таблица 6 

Результаты диагностики совместной деятельности родителя и ребенка 

Параметр взаимодействия 
Родители нормо-

типичных детей 

Родители 

детей с ЗПР 

Обращение к ребенку 

по имени 

ласковое 

грубое 

отсутствует 

 

78% 

67% 

15% 

15% 

 

62% 

45% 

20% 

35% 

Общий эмоциональный фон 

положительный 

отрицательный 

 

67% 

33% 

 

45% 

55% 

Интерес к взаимодействию с ребенком 

высокий 

низкий 

 

78% 

22% 

 

38% 

62% 

Инструкция 

доступная 

недоступная 

 

55% 

45% 

 

62% 

38% 

Реакция на действия ребенка 

похвала 

тактильный контакт 

внушение уверенности 

успокоение 

раздражение 

повышение голоса или порицание 

усмешка 

нет реакции 

 

55% 

67% 

45% 

62% 

22% 

10% 

10% 

10% 

 

45% 

45% 

22% 

38% 

62% 

38% 

38% 

22% 

Ориентация на особенности (возмож-

ности) ребенка 

адекватная 

завышенные ожидания 

нет ориентации 

 

78% 

16% 

6% 

 

45% 

35% 

20% 

Оказание помощи 

вербально 

через показ 

выполнение действия за ребенка 

отсутствие помощи 

 

78% 

67% 

22% 

10% 

 

33% 

55% 

45% 

22% 
 

В успехе деятельности ребенка были заинтересо-

ваны не все родители. Активно включались в дея-

тельность ребенка 77,4% взрослых из группы 

«норма» и 45% взрослых, воспитывающих детей с 

ЗПР. Остальные взрослые игнорировали ошибки 

ребенка, не указывая на них, не требуя их исправле-

ния. Если ребенок не успевал выполнять их требова-

ния, они не повторяли предыдущей инструкции, не 

наблюдали за выполнением, предлагали новые за-

дания. 

Таким образом: 

- большая часть родителей дошкольников с 

ЗПР по сравнению с родителями нормотипичных 

детей демонстрируют высокий уровень отверже-

ния, симбиоза и инфантилизации; 

- родители детей с ЗПР неэффективны в по-

буждении общения с ребенком, проявлении парт-

нерства и равноправия. Для их общения с ребен-

ком характерны  раздражительность, строгость, 

подавление воли ребенка, высокий контроль. Ма-

тери настроены на ускорение развития ребенка 

любыми средствами; 

- в образе ребенка у родителей детей с ЗПР до-

минируют характеристики поведения. Родители 

воспринимают ребенка, как объект, требующий 

постоянной заботы и контроля, сочувствуют ре-

бенку, но не всегда могут ему правильно помочь, 

они не удовлетворены собой как родителями. Об-

раз ребенка периодически смешивается с образом 

задержки развития; 

- при взаимодействии с ребенком они чаще, чем 

родители нормотипичных детей  проявляют отри-

цательный фон настроения, низкую заинтересо-

ванность, раздражение, порицание, реже ориенти-

руются на возможности ребенка. 
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Семьи, в которых воспитываются дети с огра-

ниченными возможностями здоровья, обладают 

целым рядом специфических черт, оказывающих 

негативное влияние как на детей, так и на родите-

лей. И те и другие сталкиваются с различными 

психологическими трудностями, вызванными не-

простыми жизненными обстоятельствами. Многие 

родители в отношениях с ребенком фокусируются 

на страхах за здоровье, в связи с чем в общении с 

детьми может проявляться занижение способно-

стей ребенка, инфантилизация, нередко также 

встречается авторитарный стиль коммуникации, 

отсутствие эмоционального контакта, тепла в от-

ношениях, и непереносимость особенностей ре-

бенка, вызванных диагнозом. 

При этом в основном усилия родителей сосре-

доточиваются на физическом состоянии детей в 

ущерб построению эмоционально наполненных 

отношений, характеризующихся ненасильствен-

ным общением и принятием индивидуальности 

ребенка. Из-за этого может сложиться ситуация, 

при которой вместо того, чтобы сглаживать пси-

хологические особенности ребенка, из-за особой 

организации коммуникации в семье они могут 

подчеркиваться и усиливаться в худшую сторону, 

снижая эффективность реабилитации. 

По этой причине проблема исследования ком-

муникативных особенностей родителей, воспиты-

вающих детей с ОВЗ, приобретает особую важ-

ность, поскольку понимание этих особенностей 

позволит сформулировать психолого-

педагогические рекомендации по оптимизации 

социально-психологического климата в семьях 

детей с ОВЗ. 

Психологические особенности семей, воспиты-

вающих детей с ОВЗ описаны в работах А.А. Уса-

новой, Г. Бабенковой, Е.В. Егоровой, М. Ипполи-

товой, И.Ю. Левченко, В.В. Ткачевой, А. Мастю-

ковой и др. 

По мнению Т.В. Егоровой дети с особыми об-

разовательными потребностями – это дети, состо-

яние здоровья которых препятствует освоению 
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образовательных программ вне специальных 

условий обучения и воспитания [5]. Появление в 

семье ребенка с ОВЗ заметно сказывается на каче-

стве и образе жизни всей семьи в целом. Важно 

также сказать, что семьях, воспитывающих детей с 

особыми образовательными потребностями, се-

мейные роли отличаются от привычных, кроме 

того, родители детей с ОВЗ склонны к гиперопеке 

[4]. Интересы в таких семьях сосредоточены на 

ребенке с ограниченными возможностями здоро-

вья. У таких детей меньше свободы и самостоя-

тельности, чем у их сверстников, что создает 

ограничения для приобретения необходимого 

опыта и адекватного личностного развития. 

Большинству родителей свойственно отноше-

ние к ребенку, опирающееся на опасения за его 

здоровье и обусловленная этим заниженная оценка 

его возможностей, облегченные и даже инфанти-

лизующие требования к ребенку. Все усилия ро-

дителей сосредоточиваются на сохранении здоро-

вья в ущерб развитию личности, создавая некон-

структивный дисбаланс [3]. 

Взрослые члены семьи нередко находятся в со-

стоянии хронического стресса, который может 

приводить к возникновению депрессивных симп-

томов, неврозоподобных состояний и других пси-

хологических и психогенных дисфункций. 

Семьи, в которых растут дети с ОВЗ, также об-

ладают целым рядом коммуникативных дисфунк-

ций, проявляющихся как внутри нуклеарной се-

мьи, внутри детско-родительской и супружеской 

подсистем, так и в других отношениях семейной 

системы – между родителями и прародителями 

ребенка, а коммуникация с внешним миром носит 

избирательный и редкий характер. Выяснено, что 

психологический климат в семьях, в которых так-

же растут сиблинги без каких-либо серьезных па-

тологий, отличается большей благоприятностью 

[1]. 

В.В. Ткачева [1] сформулировала типологию 

коммуникативных стилей родителей, воспитыва-

ющих детей с ОВЗ. 

1. Авторитарный тип. Для таких родителей 

характерно наличие сложностей в управлении гне-

вом, злостью и раздражительностью; импульсив-

ность, несдержанность в общении с другими 

людьми, как со своим родителем, так и со специа-

листами, участвующими в жизни семьи, что может 

приводить к частым конфликтам и скандалам. В 

коммуникации с ребенком склонны проявлять 

жесткость, требовательность, холодность. В об-

щении вне семьи проявляют настойчивость, агрес-

сию, целеустремленность, умеют налаживать кон-

такт с различными специалистами и учреждения-

ми, организациями. Анализируя количественные и 

качественные данные, исследователи пришли к 

выводу, что авторитарный тип родителей чаще 

устанавливает отношения с ребенком в рамках 

модели «сотрудничество». Авторы объясняют это 

тем, что для авторитарного психологического типа 

характерна реакция на стресс, при которой эмоции 

подавляются, таким образом остается возмож-

ность преодоления и разрешения различных про-

блем, в том числе и проблем ребенка с ОВЗ [1]. 

В основе предпочтения этой коммуникативной 

стратегии лежат психологические особенности 

самих родителей, связанные с ограниченной эмпа-

тией, ограниченной способностью к аффективной 

саморегуляции и гиперкомпенсацией этого дефи-

цита с помощью авторитарности. 

2. Невротический тип. Родители этой катего-

рии отличаются высокой тревожностью, депрес-

сивными тенденциями, наличием сложностей в 

регуляции своего эмоционального состояния. По-

вышенный уровень тревоги приводит к избеганию 

решений проблем и принятия диагноза ребенка. В 

коммуникации с ребенком проявляется непосле-

довательность, хаотичность, им сложно выстраи-

вать границы с ребенком в общении. Они часто 

занимают пассивную позицию в общении с раз-

личными специалистами и учреждениями, органи-

зациями. Невротический тип родителей склонен к 

установлению модели общения по типу «отказ от 

сотрудничества». Матери и отцы с такими харак-

теристиками уязвимы к стрессу и к его послед-

ствиям, по этой причине им сложно поддерживать 

контакт с ребенком и совместно решать возника-

ющие проблемы. 

Основой данной коммуникативной стратегии 

также является недостаток аффективной саморе-

гуляции при высокой чувствительности, не ком-

пенсированный организационными способностя-

ми в других сферах или иными способами под-

держания психологической стабильности. 

3. Психосоматический тип. Им присущи ча-

стые смены настроения и эмоциональная лабиль-

ность и изменчивость. Такой тип родителей явля-

ется гибридным, сочетающим в себе особенности 

родителей авторитарного и невротического типа. 

В общении с ребенком проявляют мягкость, часто 

непоследовательны в требованиях. Взаимодей-

ствуя с различными специалистами и учреждени-

ями, организациями, проявляют черты авторитар-

ного типа. Для психосоматических родителей ха-

рактерен смешанный тип реакции на стресс – как 

подавление, так и уязвимость. По этой причине, 

они могут устанавливать с ребенком как отноше-

ния по типу «сотрудничество», так и «отказ от 

взаимодействия» [1]. 

В основе предпочтения данной коммуникатив-

ной стратегии лежит неспособность нервной си-

стемы выдерживать длительное напряжение, обу-
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словленное особенностями общения с ребенком с 

особыми потребностями, что обуславливает сома-

тизацию этого напряжения и  нестабильность в 

ситуациях взаимодействия, которые воспринима-

ются как наиболее неуправляемые, и компенса-

торный авторитаризм вне этих ситуаций. 

Можно сделать вывод о том, что родители де-

тей с ОВЗ на постоянной основе живут в состоя-

нии хронического стресса и эмоционального 

напряжения, оказывающих негативное влияние на 

то, как происходит коммуникация в семье и какие 

особенности в общении проявляют родители. 

Встречаются ситуации, при который супружеская 

пара не справляется с кризисом после рождения и 

распадается, либо партнеры значительно отдаля-

ются друг от друга. 

Внешние границы семей с детьми с ОВЗ неред-

ко характеризуются закрытостью и непроницаемо-

стью, а социальные контакты избирательностью, 

внутренние же границы могут стираться, отноше-

ния при этом между матерью и ребенком стано-

виться симбиотическими. 

Во всех описанных стратегиях общим является 

недостаток эмоционального контакта между деть-

ми и родителями, что негативно сказывается 

на личностной сфере ребенка, формируя вместо 

позитивно устойчивых черт характера, необходи-

мых для успешной адаптации в социуме, неадек-

ватные личностные характеристики, провоцирует 

развитие социальной тревожности, замкнутости, 

агрессивного поведения и др. Таким образом, 

осложняется социализация и реабилитация ребен-

ка с ОВЗ [1]. Также из-за ограниченности взаимо-

действия у детей и родителей не формируются 

адекватно параметры социально-психологической 

компетентности, что ведет к дезадаптации, и без 

запроса о внешней поддержки часто не задейство-

ванными оказываются компенсаторные возможно-

сти психики. 

Отдельным негативным аспектом необходимо 

считать отсутствие конструктивного опыта само-

реализации для родителей, не имеющих возмож-

ности создать адекватное смысловое наполнение 

своей родительской роли из-за недостаточной во-

влеченности во взаимодействие с детьми. 

Таким образом, особенности коммуникации 

внутри таких семей могут иметь общие черты в 

связи с тем или иным диагнозом, а также быть 

взаимосвязанными с психологическим типом ро-

дителей (авторитарным, невротическим или пси-

хосоматическим). Нарушения в общении встреча-

ются не только в родительской семье ребенка, но и 

на уровне расширенной семьи и в отношениях с 

внешним миром. 

Недостаточный эмоциональный контакт с ре-

бенком, недостаточная вовлеченность в организа-

цию взаимодействия с ребенком, некомпетент-

ность в организации этого контакта, непонимание 

особенностей ребенка, неспособность воспринять 

ребенка как субъекта взаимодействия, обладающе-

го собственными характеристиками и потенциа-

лом – все это обедняет коммуникативный и соци-

ально-психологический опыт и детей и родителей. 

Так сфера детско-родительских отношений из 

пространства роста и развития превращается в 

пространство формализованных взаимодействий, 

в котором основные социопсихологические по-

требности, связанные с формированием ощущения 

самореализованности в сфере социальных отно-

шений, не удовлетворяются. 

Исходя из вышесказанного, психолого-

педагогические рекомендации для коррекции ин-

толерантных коммуникативных установок родите-

лей, воспитывающих детей с ОВЗ, должны учиты-

вать несколько аспектов: 

– личностный: основанный на анализе того, как 

имеющиеся у ребенка ограничения нарушило об-

раз Я родителей и имеющихся у них образ соб-

ственного родительства, как нарушилось их вос-

приятие себя, и понимание, прежде всего со сто-

роны родителей, как это может быть компенсиро-

вано в реальных условиях, с учетом личностно-

психологических особенностей родителей и детей; 

– смысложизненный: анализ того, какие роди-

тельские ожидания, установки, смыслы и ценно-

сти не подтверждаются или разрушились из-за 

наличия у ребенка каких-либо ограничений. Со-

здание более реалистичных смыслов и коррекция 

установок с учетом реальных условий; 

– временной: в зависимости от сложности ситу-

ации могут быть испльзованы разные формы кон-

сультативного воздействия, но рекомендованной 

является сочетание коррекционных периодов с 

длительным психолого-педагогическим сопро-

вождением с учетом личностно-психологических 

особенностей членов семьи; 

– организационный аспект касается различных 

форм взаимодействия семьи с ребенком ОВЗ с по-

могающими специалистами и сообществом. При 

этом психолого-педагогической поддержкой будет 

являться доступность различных форм и видов 

психологического консультирования, а также ор-

ганизация необходимого педагогического взаимо-

действия, обучение особенностям коммуникации 

внутри и вне семьи; 

– социально-психологический аспект выходит 

за рамки психолого-педагогического взаимодей-

ствия и касается положения семьи с ребенком ОВЗ 

в сообществе. Целью в данном случае будет яв-

ляться создание образа такой семьи не как инва-

лидизированной, а имеющей определенные осо-
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бенности, требующие соблюдения определенных 

правил взаимодействия. 

Основными направлениями работы при этом 

рассматриваются традиционные формы психоло-

гического консультирования: психообразование, 

психокоррекция, психологическое сопровождение. 

Также необходимо учитывать разницу психиче-

ской организации родителей и детей, которая в 

ряде случаев может стать фактором, затрудняю-

щим контакт даже при соблюдении всех пси-

хокоррекционных условий. 
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События последних нескольких лет показали 

насколько важным для человека является умение 

быстро и эффективно адаптироваться. Именно во 

времена «неопределенности» крайне важно уметь 

трансформироваться и подстраиваться под новые 

условия жизни. Умение находить в себе качества, 

отвечающие современным тенденциям развития 

общества, формировать новые способности, акту-

ализируя свои задатки, все это и не только опреде-

ляет степень развития личности, уровень ее жизни 

и в конечном итоге уровень саморазвития, что, по 

нашему мнению, является приоритетным в жизни 

человека. 

Саморазвитие личности теснейшим образом 

связано с развитием ее soft skills, поскольку фор-

мирование множества soft skills неизбежно приво-

дит к самоактуализации, самоэффективности лич-

ности. Таким образом, изучение генезиса soft skills 

являются сегодня актуальным и приоритетным в 

области научного знания. 

В научной литературе мы встречаем множество 

синонимов понятия soft skills, например, такие 

как: надпрофессиональные навыки, гибкие навы-

ки, мягкие навыки. Предпосылкой к возникнове-

нию категории «soft skills» можно считать иссле-

дования Д.К. МакКлелланда, которые были связа-

ны с изучением компетенций сотрудников дипло-

матической службы в США в 1970-90-х годах [12]. 

Интерес к определению содержания дефиниции 

«мягкие навыки» возник сравнительно недавно. 

Отправной точной широкого интереса к «soft 

skills» послужило исследование, проведенное в 

2013 году компаний Millennial Branding среди 

американских менеджеров, целью которого было 

выявить наиболее значимые для работы личност-

ные качества [15]. После этого мы наблюдаем 

стремительный рост подходов к интерпретации и 

содержанию данного понятия. В таблице ниже 

представлены результаты проведенного нами кон-

тент-анализа дефиниции «soft skills». 

Таблица 1 
Автор/Источник Содержание Год 

Oxford English Dic-
tionary 

Soft-skills – это «личные качества, которые позволяют 
эффективно и гармонично взаимодействовать [13]. 

1989 

О.В. Сосницкая Soft skills – это коммуникативные и управленческие та-
ланты, общечеловеческие умения и навыки. К ним отно-
сятся: умение убеждать, управлять, лидировать, нахо-
дить подход к людям, умение решать конфликтные ситу-
ации, ораторское искусство [6]. 

2012 

Д.А. Татауршикова Soft skills – это унифицированные навыки и личные ка-
чества, повышающие эффективность работы и взаимо-
действия с другими людьми. К ним относятся: управле-
ние личным развитием, временем, умение убеждать и 
ведения переговоров, умение оказывать первую помощь 
[7]. 

2013 
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Продолжение таблицы 1 

E. Dall’Amico, S. 

Verona 

Soft-skills – это набор нетехнических навыков и знаний, 

которые лежат в основе успешной работы. Они тесно 

связаны с личными 

качествами и установками, социальными и управленче-

скими способностями [11]. 

2015 

L.H. Lippman,  

R. Ryberg,  

R. Carney,  

A. Kristin  

Soft-skills – комплекс неспециализированных, важных 

для карьеры надпрофессиональных навыков, которые 

отвечают за успешное участие 

в рабочем процессе, высокую производительность и яв-

ляются сквозными, 

то есть не 

связаны с конкретной предметной областью [14]. 

2015 

В.А. Давидова Soft-skills – это приобретенные навыки, которые получил 

человек через дополнительное образование и свой лич-

ный жизненный опыт и которые он использует для свое-

го дальнейшего развития в профессиональной деятель-

ности [3]. 

2015 

В. Шипилов Soft skills – это коммуникативные, лидерские, командные 

и прочие социально-психологические навыки, которые 

пригодятся везде [9]. 

2016 

 

Как видно из вышеизложенного материала, на 

сегодняшний день не существует единой точки 

зрения относительно содержания категории «soft 

skills», не смотря на множество подходов и попы-

ток к ее интерпретации. Общим среди всех опре-

делений й является то, что «soft skills» рассматри-

ваются как навыки «для всего», к ним относятся: 

коммуникативные способности, навыки ведения 

эффективного диалога, умения улаживать кон-

фликтные ситуации, умения быстро налаживать 

контакт. Гибкие навыки являются показателем 

уровня развития личности. Высокоэффективным 

можно назвать человека, который обладает мно-

жеством «soft skills». Стать высокоэффективной 

личностью – вот задача современного специали-

ста. 

Перед современной наукой стоит задача опре-

делиться с категориальным аппаратом «soft skills», 

прийти к единому мнению относительно его со-

держания. Существует немало исследований 

структуры «soft skills». Наиболее интересным сре-

ди них является структура Ю. Портланда, выделя-

еющий следующие признаки работника, который 

обладает навыкам «soft skills»: умение убеждать 

людей, гибкость, умение брать ответственность, 

навыки управления своим временем, хорошо ком-

муницирует с людьми, умеет работать в команде и 

обучать других, умеет быстро и точно ставить за-

дачи, мотивирует других на качественную работу 

[5]. 

Мы считаем, что коммуникативные навыки, 

эмоциональный интеллект и ораторские способно-

сти являются фундаментом для всего остального 

множества «soft skills». Таким образом, «soft 

skills» – это совокупность приобретенных навыков 

коммуникации и лидерства, саморегуляции и са-

морефлексии, умение слушать, ораторские спо-

собности, эмоциональный интеллект. 

Открытым остается вопрос относительно со-

держания «soft skills» педагогов системы высшего 

образования. В настоящее время, быть профессио-

нальным, компетентным педагогом недостаточно. 

Современному педагогу важно быть когнитивно 

развитым, коммуникабельным, эмпатичным, от-

крытым новым техническим новинкам, уметь мо-

тивировать. Для того, чтобы привить студентам 

ВУЗов навыки «soft skills», необходимо самому 

педагогу владеть этими навыками и успешно их 

применять в повседневной жизни в работе со сту-

дентами, коллегами, структурными подразделени-

ями ВУЗа. 

Некоторые, разработки «soft skills» педагога 

представлены в работах Е.А. Астапенко, О.В. 

Шмурыгиной, Ю.В. Заменского, А.В. Шрамко, 

М.А. Николаевой, Л.Н. Степановой, Э.Ф. Зеера, 

С.Н. Бегидовой, Н.В. Кабаковой, Д.П. Заводчико-

ва, Е.В. Лебедевой, В.А. Березиной, А.А. Шарова, 

Д.П. Заводчикова, И.В. Осиповой и др. 

С.Н. Бегидова и В.С. Бегидов рассматривают 

«soft skills» через призму менторинга. Менторинг 

позволяет сформировать такой надпрофессио-

нальный навык как «нетворкинг». По мнению ав-

торов, нетворкинг один из важных гибких навыков 

современного педагога. Для его развития необхо-

димым является наличие коммуникативных спо-

собностей, которые педагог реализует в процессе 

своей деятельности [2]. 



Обзор педагогических исследований   2023. Том 5. №5. 
  

 

60 

А.А. Шаров, Д.П. Заводчиков, И.В. Осипова 

рассматривают мягкие компетенции педагога как 

«soft-компетенции», которые необходимы ему для 

успешной профессиональной деятельности. Неко-

торые из них: системное и критическое мышление, 

лидерство и командная работа, межкультурное 

взаимодействие, саморазвитие и самоорганизация 

[8]. Н.В. Кабакова рассматривая надпрофессио-

нальные навыки, говорит о важности таких уме-

ний педагога, как: способность справляться с жиз-

ненными задачами, умение работать в команде [4]. 

Е.В. Астапенко, О.В. Шмурыгина отмечают, 

что отсутствие «soft skills» у педагога, ограничи-

вает потенциал его преподавательской деятельно-

сти и может привести к профессиональному выго-

ранию [1]. Т.А. Яркова и И.И. Черкасова предста-

вили карту «soft skills» по педагогике, в которой 

выделили три основных блока: блок развития ко-

гнитивных способностей, блок развития деятель-

ностных способностей и блок развития личност-

ных способностей [10]. 

Итак, не смотря на имеющиеся исследования 

«soft skills» педагога, на сегодняшний день отсут-

ствует однозначная позиция в интерпретации и 

понимании данной дефиниции. Многообразие 

подходов и точек зрения затрудняет систематиза-

цию классификаций «soft-skills». Для психологии 

и педагогики остается крайне актуальной задача – 

найти методологические основания для система-

тизации имеющихся знаний и формирования но-

вых взглядов на предмет изучаемого явления. 

Подводя итоги, мы предполагаем, что к основ-

ным «soft-skills» педагога системы высшего обра-

зования можно отнести: коммуникабельность, 

навыки активного слушания и эмпатии, лидерство, 

умения решать сложные конфликтные ситуации и 

сотрудничества с другими, саморефлексия и само-

регуляция, высокая степень ответственности, эмо-

циональный интеллект, критическое и нестан-

дартное мышление, умение быстро принимать 

правильные решения, навыки управления людьми 

и влияния на них. Раскрытие каждого из приве-

денных soft-skills может быть реализовано в рам-

ках наших дальнейших исследований. 

Soft-skills относятся к тем навыкам, которые 

могут стать фундаментом человека в любой про-

фессиональной отрасли, не только в педагогиче-

ской. Эта та база, которая обеспечит успешность 

всякой деятельности, придаст осознанность и 

направленность ежедневному труду. Отметим, что 

именно педагогические работники являются ори-

ентиром и примером для будущих выпускников. 

Поэтому для «взращивания» эффективных специ-

алистов крайне важным является наличие у педа-

гога высокого уровня развития «soft-skills». 
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В современном мире немаловажную роль игра-

ет спорт и спортивная деятельность, а для разви-

тия спорта и достижения спортивных высот нуж-

ны квалифицированные спортивные кадры – тре-

неры. К тренерам предъявляется много требова-

ний, они должны найти и воспитать высококвали-

фицированных спортсменов, привить любовь к 

спорту подрастающему поколению. А для этого 

им необходимы не только знания теории и мето-

дики преподавания конкретного вида спорта, но и 

педагогические способности. Тренер – творец, 

уверенный в себе, в своих возможностях и в ре-

альности своих максималистических устремлений. 

Деятельность тренера всегда индивидуально свое-

образна, отличается оригинальным творческим 

стилем: высокая интеллектуальная инициатива, 

стремление наладить новое в привычных ситуаци-

ях, нестандартный способ решения задач спортив-

ной тренировки и определение стратегии спортив-

ного соревнования. Модель личности тренера – 

это обобщенный образ, совокупность должност-

ных, общественных обязанностей, профессио-

нальных, деловых и личностных качеств и его ин-

дивидуально- психологических особенностей [2]. 

Данные исследование посвящено изучению 

компонентов педагогических способностей и лич-

ностных особенностей тренеров различных видов 

спорта: восточных единоборств (каратэ, тхекван-

до), игровых видов спорта (футбол, волейбол, 

гандбол), художественная и спортивная гимнасти-

ка. Туманян Г. С. неоднократно отмечал, что спе-

цифика вида спорта безусловно оказывает влияние 

на качество личность тренера и предъявляет к ней 

определенные требования. К необходимым каче-

стом тренера восточных единоборств он относил: 

собранность и методичность, искренность, высо-

кая наравственная духовность, умение создать ат-

мосферу полного доверия и подчинения со сторо-

ны ученика [3]. В игровых видах спорта тренер 

отвечает за физическую, техническую, тактиче-

скую и психологическую подготовку [4]. По это-

му, он должен быть эмоционально сдержан, рас-

судителен, внимательным, эмпатийным, толерант-

ным и срессоустойчивым [6]. 

По взглядам Виннер И.А., тренера художе-

ственной гимнастики отличает эмоциональность, 

коммуникабельность, эстетичность, организован-

ность и радикализм [5]. 
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Исследование проводилось в 2021-2023 гг., в 

нем приняли участие 80 человек: восточные еди-

ноборства – 30 человек, игровые виды спорта – 30 

спортсменов, художественная гимнастика – 20 че-

ловек. 

Для изучения компонентов педагогических 

способностей и личностных особенностей тренера 

использовались методики, традиционно примени-

мые в Пермской психологической школе (Мерлин 

В. С, Вяткин Б.А.), направленные на выявление 

педагогического такта и педагогической культуры 

(Хрусталева Т.М.), коммуникативных и организа-

торских способностей В.В. Синявский, Б.А. Федо-

рошин), эмпатия (Юсупов И.М.) и 16-факторный 

личностный опросник Р. Кеттелла [2]. 

Полученные результаты эмпирического 

исследования в дальнейшем подверглись 

статистической обработке. Так, был проведен 

сравнительный анализ по формуле t-критерия 

Стьюдента и корреляционный анализ Пирсона. 

T-критериальный анализ позволил выделить 

значимые сходства и различия между изучаемыми 

показателями в выборках испытуемых. 

Для тренеров художественной и спортивной 

гимнастики характерны организаторские 

способности, а также такие личностные 

особенности как выдержка, работоспособность, 

реалистический настрой, высокий самоконтроль. 

Об этих тренерах можно сказать, что это люди с 

развитым воображением и высоким творческим 

потенциалом, артистичные натуры с 

художественным восприятием мира. Но наравне с 

этим у них наблюдается низкий уровень развития 

таких педагогических способностей как 

педагогическая культура и педагогический такт, а 

также характерна невнимательность к проблемам 

учеников, раздражительность в общении, 

излишняя жесткость к занимающимся. 

У тренеров игровых видов спорта ярко 

выражены коммуникативные и организаторские 

способности. Для них свойственны такие 

личностные особенности как: общительность, 

эмоциональная устойчивость, смелость. Также у 

них высокий самоконтроль, они хорошо 

контролируют свои эмоции и поведение, доводят 

всякое дело до конца. К сожалению, для этих 

тренеров характерен низкий уровень 

педагогического такта, и педагогической 

культуры. Это связано со спецификой вида спорта. 

У тренеров восточных единоборств в 

наибольшей степени преобладают педагогический 

такт, и педагогическая культура, они осознанно 

соблюдают нормы и правила поведения. Это 

объясняется влиянием восточной культуры и 

особой восточной философией. Также для них 

характерна настойчивость в достижении цели, 

ответственность, деловая направленность, наличие 

интеллектуальных интересов, аналитичность 

мышления, общительность. 

Подобные сходства и различия были ранее 

выявлены и описаны в научной статье С.А. 

Богданова и Л.Б. Вяткиной, что свидетельствует о 

валидности и надежности использованного кейса 

психодиагностических методик и позволяет 

отнести результаты к устоявшимся законо-

мерностям [1]. Далее был проведен 

корреляционный анализ показателей педагоги-

ческих способностей и свойств личности у 

тренеров различных видов спорта, который 

позволил выделить большое количество 

статистически значимых взаимосвязей. В 

контексте данной работы остановимся на самых 

ярких, интересный и более значимых из них. 

 
Рис. 1. Корреляционный анализ показателей в группе тренеров  

художественной и спортивной гимнастике 

А – общительность, В – инеллект, О – Уверенность в себе, 3 – Самоконтроль;  

ПТ – Педагогический такт; КС – Коммуникативные склонности; ОС – Организаторские склонности 
 

В выборке тренеров художественной и 
спортивной гимнастики, наибольшее количество 
связей (6) имеет показатель общительность, он 
коррелирует с показателями: интеллекта, 
уверенностью в себе, высокими коммуника-

тивными способностями, высокими организаторс-
кими способностями. Эти связи свидетельствуют о 
том, что у тренеров художественной и спортивной 
гимнастики сформирована способность общения, 
так как у них большой круг комунникации, но 
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поверхностного характера. На наш взгляд, интерес 
представляет корреляция педагогического такта с 
практичностью и высоким самоконтролем. Это 
свидетельствует о том, что для тренеров 
характерна излишняя внимательность к мелочам, 
от этого зависит правильность выполнения. 
Ориентация на внешнюю реальность и следование 
общепринятым нормам может быть объяснено тем 
что, тренерам художественной и спортивной 
гимнастики необходимо соблюдать строгие рамки 
и правила соревнований, выходить за которые 
запрещается. Не менее значимая и интересная 
корреляция выявилась между показателями 
самоконтроля с высоким уровнем развития 
организаторских способностей и низким уровнем 
развития педагогического такта. Это 
свидетельствует, что тренерам свойственна 
правильная организация занятий, своевременное 
регулирование поведения учащихся и своей 
деятельности. Тренера художественной и 
спортивной гимнастики могут умело подобрать 
материал и наглядные пособия, привести их в 
доступную для усвоения форму и получить 

«обратную связь». Для тренеров важно чтобы, 
изученный материал был усвоен, и чтобы не было 
ошибок и травм на последующих этапах обучения. 

Таким образом, для тренеров художественной и 

спортивной гимнастики характерна общитель-

ность, так как этот показатель имеет наибольшее 

количество связей. И определяет тренеров как 

открытых, добродушных, общительных людей, 

которым свойственны естественность и 

непринужденность в поведении, внимательность, 

но общение их носит поверхностный характер. 

Они охотно работают с детьми, испытывают яркие 

эмоции, живо откликаются на любые события. 

Корреляционный анализ показателей 

педагогических способностей и особенностей 

личности тренеров игровых видов спорта показал, 

что наибольшее количество связей (3) имеет 

показатель интеллект, который взаимосвязан с 

дипломатичностью, педагогическим тактом и 

педагогической культурой. 

 
Рис. 2. Кореляционный анализ показателей в группе тренеров игровых видов спорта 

В – инеллект; N – прямолинейность;ПК – Педагогическая культура; ПТ – Педагогический такт 
 

Эти взаимосвязи свидетельствуют о том, что, 
тренера игровых видов спорта имеют абстрактное 
мышление, сообразительность. В игровых видах 
спорта дипломатичность выражается разумным и 
расчетливым подходом, проницательностью и 
постоянной, напряженной, индивидуальной 
работой с командой. Педагогический такт и 
педагогическая культура обусловлены умением 
общаться ведь для игровых видов спорта 
характерен большой круг общения, который 
включает самих спортсменов, тренеров других 

команд, судей. Заслуживает внимания взаимосвязь 
показателя консерватизм с эмоциональной 
устойчивостью и коммуникативными способ-
ностями. Это характеризует тренеров людьми 
консервативными, склонными к морализации и 
нравоучениям. Им свойственна выдержанность, 
работоспособность, умение четко и быстро 
устанавливать деловые и личностные контакты, 
что является составной частью их 
профессиональной деятельностью. 

 
Рис. 3. Корреляционный анализ показателей в группе тренеров игровых видов спорта 

Q1 – Консерватизм; С – Эмоциональная устойчивость; КС – Коммуникативные склонности 
 

Таким образом, для испытуемых этой группы 

(игровые виды спорта) характерно наличие 

интеллекта, дипломатичности, так как эти 

показатели имеют наибольшее количество связей. 

И это характеризует тренеров как сообрази-

тельных, имеющих абстрактное мышление, им 

свойственна расчетливость, проницательность. 
Корреляционный анализ педагогических 

способностей и особенностей личности тренеров 
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восточных единоборств обнаружил, что наиболь-
шее количество связей (7) имеет показатель 
дипломатичность, он связан с такими 
показателями как, общительность, эмоциональная 

устойчивость, смелость, тревожность, нонконфор-
мизм, коммуникативными и организаторскими 
способностями. 

 
Рис. 4. Корреляционный анализ показателей в группе тренеров восточных единоборств. 

Q2 – Нонконформизм; N – Дипломатичность; А – Общительность; С – эмоциональная устойчивость;  

Н – Робость; О – уверенность в себе; КС – Коммуникативные склонности;  

ОС – Организаторские склонности 
 

Это говорит о том что, тренерам свойственна 

проницательность, расчетливость. Также им 

характерна открытость, внимательность, непри-

нужденность в поведении. Они охотно работают с 

людьми, активны в устранении конфликтов. Для 

тренеров восточных единоборств одним из 

основных правил на занятиях является 

соблюдение дисциплины. 

В данной выборке, наблюдается выраженность 

показателя нонконформизма который связан с 

показателями смелости, замкнутости, 

эмоциональной устойчивости, прямолинейности. 

Это свидетельствует о том, что этим тренерам 

свойственна естественность, постоянство 

интересов, высокая работоспособность без 

утомления. Тренеры восточных единоборств часто 

очень увлечены своей профессией, иногда до 

фанатизма, могут работать продолжительное 

время без отдыха. Таким образом для испытуемых 

данной группы характерна высокое развитие 

эмоциональной устойчивости, дипломатичности, 

педагогической культуры и педагогического такта: 

для них характерно хладнокровие, безмятежность 

и спокойствие. В восточных единоборствах 

помимо развития физического тела особое 

значение придается развитию тела духовного. А 

для духовного воспитания занимающихся тренеру 

необходим твердый дух. 

Проведенное эмпирическое исследование и 

интерпретация его результатов позволяет 

сформулировать общие выводы. 

1. У тренеров спортивной и художественной 

гимнастики в большей степени выражены 

коммуникативные способности, среди свойств 

личности наиболее ярко проявляются такие 

свойства личности как, общительность, высокая 

нормативность поведения, смелость, развитое 

воображение, высокий самоконтроль. 

2.  Для тренеров игровых видов спорта 

характерен высокий уровень развития 

организаторских способностей, среди личностных 

особенностей выделяются: непринужденность в 

поведении, активность в устранении конфликтов, 

открытость и внимательность, интеллект. 

К сожалению, для тренеров этих групп 

свойственен низкий уровень развития таких 

педагогических способностей как педагогическая 

культура и педагогический такт. 

3.  У тренеров восточных единоборств в 

большей степени проявляется такие способности 

как, педагогическая культура и педагогический 

такт, а среди свойств личности выделяются 

эмоциональная устойчивость, выдержка и 

самоконтроль, смелость, интеллект, 

доброжелательность и нормативность поведения. 
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Социометрический статус подростка и его тревожность  

как показатели уровня психологической безопасности 

 

Аннотация: в статье анализируются социометрический статус личности. Социометрический статус вы-

ступает показателем положения учащегося в конкретном классе, его места в системе межличностных от-

ношений. Показана связь статуса школьника с уровнем личностной тревожности и влияние этих показате-

лей на уровень психологической безопасности ребенка. Рассматривается психологическая безопасность 

человека как обязательное условие личностного развития, как показатель его психического здоровья и бла-

гополучия. Исследование проводилось на базе МБОУ г. Иркутска СОШ № 50. В нем приняли участие уче-

ники 8 классов в количестве 56 человек. В выборку вошли 55% девушек и 45 % юношей, средний возраст 

испытуемых 15лет. методики: личностная шкала проявления тревоги (Дж. Тейлор, адаптация Т.А. Немчи-

на); методика диагностики уровня школьной тревожности Филлипса; социометрическая методика в моди-

фикации Е.Н. Малова, Л.Ю. Сиднева. Получены результаты по диагностике социометрического статуса 

подростков в классе. Анализ социометрического статуса показал, что большая часть испытуемых входит в 

группу «предпочитаемых». Корреляционный анализ выявил наличие достоверной связи между уровнем 

личностной тревожности и социометрическим статусом ученика. Чем выше социометрический статус обу-

чающегося, тем ниже уровень его тревожности. 
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Социометрический статус человека, по опреде-

лению психологического словаря Г. М. Кождаспи-

ровой – это «положение человека в системе внут-

ригрупповых межличностных отношений, опреде-

ленное при помощи социометрического теста» [5, 

с 69]. Социометрический статус выступает показа-

телем положения учащегося в конкретном классе, 

его места в системе межличностных отношений. 

Выделяют категории людей с разным социометри-

ческим статусом: «звезды», «предпочитаемые», 

«принятые», «изолированные», «пренебрегаемые», 

«отверженные» и другие, в зависимости от изуча-

емых категорий успешности [12, 19]. Низкий со-

циометрический статус создает высокую степень 

дискомфорта его обладателю, вызывает тревогу, в 

некоторых случаях ученик становится объектом 

издевательства, насмешек, со стороны группы од-

ноклассников, нарушается его физическая и пси-

хологическая безопасность[1, 12]. А.Ю. Яцкевич в 

своем исследовании пришел к выводу, что люди с 

высоким социометрическим статусом демонстри-

руют более безопасное поведение по сравнению с 

теми, чей социометрический статус ниже. То есть, 

субъекты с низким социометрическим статусом не 

просто ощущают психологические и физические 

угрозы, но и находятся в условиях, когда эти угро-

зы в отношении них реализуются [20]. 

Психологическая безопасность человека в 

настоящее время рассматривается как обязатель-

ное условие личностного развития, показатель его 

психического здоровья и благополучия [3, 4, 6, 7, 

13]. При её нарушении человек ощущает психоло-

гический дискомфорт, страх, тревогу. Среди пока-

зателей психологического дискомфорта тревога 

стоит на первом месте по частоте встречаемости[9, 

10, 11, 13]. 

Частое переживание человеком тревоги приво-

дит к формированию личностной тревожности, 

при этом большое количество различных ситуаций 

воспринимается им как угроза. Следствием появ-
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ления у ребенка тревожности является негативные 

переживания в целом, неблагоприятные психофи-

зиологические состояния. Под влиянием тревож-

ности возможно снижение работоспособности 

ученика, нарушение его коммуникации, мотива-

ции к обучению и другой значимой деятельности 

[20], ослабевают механизмы психологической за-

щиты, и в целом понижается уровень психологи-

ческой безопасности личности [8, 9,11, 16, 17]. 

Возникновение и закрепление тревожности до-

статочно часто провоцируется действием внешних 

факторов. К причинам ее появления относится 

нарушение межличностных отношений (детско-

родительских, между одноклассниками, между 

учеником и педагогом). Такие нарушения могут 

проявляться в отвержении ребенка, отсутствии 

взаимопонимания, постоянных запретах, ограни-

чениях и т.п. 

Внешние факторы тревожности имеют ситуа-

ционную специфичность, то есть ситуация, вызы-

вающая тревогу у одного ребенка индифферентно 

воспринимается другим. К социально-

психологическим факторам, влияющим на форми-

рование тревожности у школьника, относят чрез-

мерно высокие требования родителей к школьным 

успехам, низкий социальный статус семьи, мате-

риальное положение семьи, некорректное поведе-

ние педагога, авторитарный стиль взаимодействия 

в коллективе. 

Личностная тревожность активизируется при 

восприятии определенных стимулов, расценивае-

мых человеком как опасные, связанные со специ-

фическими ситуациями угрозы его престижу, са-

мооценке, самоуважению [17]. Являясь показате-

лем нарушения защищенности субъекта и небла-

гополучного личностного развития, тревожность 

сама по себе способна усиливать процесс наруше-

ния психологической безопасности личности. Так, 

она может выступить предвестницей невроза, яв-

ляясь, одновременно, его симптомом и механиз-

мом развития. Будучи на эмоциональном уровне 

захваченным переживанием негатива, субъект 

снижает свою познавательную и двигательную 

активность. Результатом подобной ситуации ста-

новится сужение поля восприятия и реакций субъ-

екта на происходящее с ним и вокруг него. Как 

следствие он утрачивает способность к получению 

полной информации относительно значимых для 

его безопасности факторов и построения своевре-

менного противодействия заложенному в них 

негатива [15, 16, 18]. Вследствие этого происходит 

дальнейшее падение подконтрольности субъекту 

значимых для его защищенности и развития фак-

торов, что свидетельствует об усилении процессов 

нарушения его психологической безопасности. 

Уровень тревожности ниже и выше оптимального 

блокирует адекватность когнитивной и поведенче-

ской активности субъекта, снижая его способность 

к сохранению единства своей защищенности и 

способности к дальнейшему развитию, а, следова-

тельно, психологическую безопасность личности 

[13]. Тревожность способствует нарушению пси-

хологической защищенности, деактивирует моти-

вы, направленные на поступательное развитие, 

таким образом, разрушительно воздействуя на ос-

новы психологической безопасности человека 

[10]. 

Таким образом, мы предполагаем наличие пря-

мой корреляционной связи между уровнем психо-

логической безопасности и уровнем тревожности 

ребенка, и будем оценивать уровень психологиче-

ской безопасности личности исходя из уровня ее 

тревожности. 

В задачи исследования входила оценка психо-

логической безопасности школьника по уровню 

его тревожности и зависимость этого показателя 

от социометрического статуса испытуемого. 

Мы предположили, что высокий уровень тре-

вожности подростков связан с низким социомет-

рическим статусом в классе и в целом снижает 

уровень психологической безопасности ученика. 

Исследование проводилось на базе МБОУ г. 

Иркутска СОШ № 50. В нем приняли участие уче-

ники 8 классов в количестве 56 человек. В выбор-

ку вошли 55% девушек и 45% юношей, средний 

возраст испытуемых 15лет. 

Для решения поставленных задач в исследова-

нии использовались следующие методики: лич-

ностная шкала проявления тревоги (Дж.Тейлор, 

адаптация Т.А. Немчина); методика диагностики 

уровня школьной тревожности Филлипса; социо-

метрическая методика в модификации Е.Н. Мало-

ва, Л.Ю. Сиднева. Опросник школьной тревожно-

сти Филлипса относится к стандартизированным 

психодиагностическим методикам и позволяет 

оценить не только общий уровень школьной тре-

вожности, но и качественное своеобразие пережи-

вания тревожности, связанное с различными обла-

стями школьной жизни [11]. 

Личностная тревожность рассматривается как 

личностная черта, которая проявляется в постоян-

ной склонности к переживаниям тревоги в различ-

ных жизненных ситуациях, в том числе в ситуаци-

ях, которые к этому не располагают. 

Исследование обучающихся 8 классов по мето-

дике «Личностная шкала проявления тревоги» 

(Дж. Тейлор, адаптация Т.А. Немчина) показало, 

что 56% от общего количества учеников имеют 

показатели средней с тенденцией к низкому уров-

ню тревожности, 32% обследованных имеют лич-

ностную тревожность на среднем уровне с тен-

денцией к высокому и у 12% учащихся – высокая 
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личностная тревожность. 

Тревожность подростка в данном случае харак-

теризуются следующими состояниями: состояние 

безотчетного страха, неопределимое ощущение 

угрозы, восприятие любого события как неблаго-

приятного и опасного и другими состояниями в 

зависимости от жизненной ситуации. 

Подросток, подверженный такому состоянию, 

может постоянно находиться в подавленном 

настроении, вследствие этого возникают пробле-

мы в установлении контактов со сверстниками, 

родителями, учителями. Для ребенка мир пред-

ставляется враждебным и пугающим. В процессе 

формирования личности и становления характера 

личностная тревожность закрепляется как устой-

чивое личностное образование. 

Анализ социометрического статуса показал, 

что большая часть испытуемых входит в группу 

«предпочитаемых» – 51%, «отвергаемые» состав-

ляют 26%,«звезды» – 23%. 

Корреляционный анализ выявил наличие до-

стоверной связи между уровнем личностной тре-

вожности и социометрическим статусом ученика 

(r= 0,446; p = 0,015). Чем выше социометрический 

статус обучающегося, тем ниже уровень его тре-

вожности. Однако в каждой из обследованных 

групп (звезды, предпочитаемые, отвергаемые) бы-

ли учащиеся с высоким уровнем личностной тре-

вожности. Доля таких респондентов оставалось 

невысокой (10%), постоянной, и не зависела от 

социометрического статуса. 

Для анализа факторов, вызывающих тревогу 

школьников, мы обратились к методике Филлип-

са. Анализ результатов диагностики показал, что у 

испытуемых высокие показатели тревожности 

проявляются по фактору «Проблемы и страхи в 

отношениях с учителями» 44% учащихся и «Страх 

не соответствовать ожиданиям окружающих» – у 

41% обследованных. 

В процессе обучения очень важной составляю-

щей комфортного общения являются отношения 

ученика и учителя. Эффективность общения зави-

сит от готовности ученика принимать информа-

цию, излагаемую учителем, его умение восприни-

мать замечания и адекватно реагировать на них. 

Учитель в свою очередь обязан проявлять тактич-

ность и доброжелательность, что, к сожалению, 

тоже бывает не всегда. Непонимание ситуации со 

стороны учителя может привести к конфликту  и 

повышает личностную тревожность подростка. 

Низкая культура и неподготовленность учителя к 

взаимодействию с учениками является серьезной 

преградой для установления положительного об-

щения. Этот фактор является доминирующим в 

формировании личностной тревожности у всех 

подростков, относящихся к социометрической 

группе «звезд» и «предпочитаемых». Подросток – 

«звезда» стремится оправдать свой статус, кото-

рый часто поддерживается педагогом. При этом 

нарушение взаимоотношений с учителем пред-

ставляют серьезную угрозу, как статусу ученика, 

так и его взаимоотношениям с другими членами 

коллектива. Поскольку в подростковом возрасте 

статусность учащегося часто связана с его учеб-

ными успехами, достижениями в спорте и обще-

ственной деятельности, то и уровень тревожности, 

а также адаптивности к образовательной среде  

коррелирует с этими показателями [2, 14]. 

Подростки, занимающие в группе статус «от-

вергаемые» испытывают высокую тревогу под дей-

ствием нескольких факторов: страх не соответ-

ствовать ожиданиям окружающих; страх ситуации 

проверки знаний; страх самовыражения, страх, 

возникающий при коммуникации с учителями. 

Страх не соответствовать ожиданиям окружа-

ющих присутствует у 53% учеников. Этот показа-

тель свидетельствует о высокой значимости для 

подростка мнения окружающих о нем, и нередко 

приводит к ожиданию негативных оценок. 

Страх ситуации проверки знаний проявляется в 

переживании тревоги в ситуациях проверки зна-

ний, достижений, возможностей. Он проявляется у 

48% респондентов этой социальной группы. Страх 

самовыражения появляется у 48% учащихся. Под-

ростки, входящие в группу отвергаемых, чаще 

всего не могут справиться с эмоциональными пе-

реживаниями и трудностями, которые возникают, 

трудно адаптируются к новым условиям. 

Уровень тревожности подростков связан с со-

циометрическим статусом. «Звезды» и «предпочи-

таемые» в большей степени имеет низкий уровень  

личностной тревожности. Подростки социальной 

группы «отвергаемые» показали средний уровень 

тревожности с тенденцией к высокому. Тревож-

ность выражается в систематическом переживании 

ими страха в самовыражении, коммуникации с 

учителем и одноклассниками, страха проверки 

знаний. Кроме того, им очень важно мнение окру-

жающих об их мыслях, поступках, поведении. Они 

испытывают больше трудности в общении с учи-

телями. Высокий уровень тревожности и страха 

делает этих подростков  более уязвимыми в отно-

шении различных психологических и физических 

угроз, значительно снижает уровень их психоло-

гической безопасности. 
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Оценка гендерных особенностей поведения подростков в конфликте 
 

Аннотация: в статье приведены результаты исследования, позволившего изучить гендерные особенно-

сти поведения современных подростков в ситуации конфликтного противостояния. Диагностика гендерных 

особенностей поведения подростков в ситуации конфликта проводилась на базе МБОУ ЦО №4 г. Тула. 

Выборку составили обучающиеся  8-го класса, в количестве 28 человек – 18 юношей, 10 – девушек. Сред-

ний возраст испытуемых составил 13,5 лет. В рамках проведенного исследования были выявлены особен-

ности поведения подростков с разной гендерной самоидентичностью. У 96% выборки наблюдается андро-

гинная гендерная роль и 4% выборки продемонстрировали маскулинную гендерную роль. Наиболее типич-

ными и привычными для мальчиков-подростков стратегиями поведения в конфликте являются избегание и 

приспособление, для девочек – наиболее предпочтительны в равной степени соперничество и компромисс. 

У девушек показатель интуитивного канала гораздо выше, чем у юношей, в то время как у парней больше 

развит рациональный канал. Установки, способствующие эмпатии у девушек, по числовым показателям 

превосходят мужскую часть выборки, но по сравнению с девушками, проникающая способность в эмпатии 

у парней незначительно выше. У девушек эмоциональный канал незначительно выше  показателей парней. 

Способность к идентификации у двух частей выборки находится на одинаковом уровне. Сравнение эмпа-

тических каналов показало, что для девушек в большей степени характерно эмоциональное и интуитивное 

эмпатическое постижение, а парни более склонны к рациональности. Девушки меньше подтверждены вли-

янию негативных установок, чем парни. 
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Введение 

Современная система образования выступает 

своеобразным индикатором развития общества, 

транслирующим культурно-цивилизационный со-

циокод и воспроизводящим устойчивые формы 

общественной жизни. Именно школа призвана 

обеспечить воспитание преемственных социаль-

ных установок, ценностно-смысловых ориентаций 

обучающихся [1]. 

Учитывая сложность и специфику образова-

тельного процесса, разного статуса обучающихся, 

их субъективного мировоззрения, паттернов пове-

дения, жизненных установок, личного опыта, со-

временные авторы отмечают повышенную кон-

фликтность и конфликтогенность образовательно-

го пространства, рассматривая это как нормальное 

явления в функционировании общества [7]. 

Период подросткового возраста, как один из 

самых важных и сложных возрастных этапов в 

жизни человека, характеризуется эмоциональной 

неустойчивостью, вспыльчивостью и конфликтно-

стью. Отмечая повышенную конфликтность пу-

бертатного периода, исследователи в качестве ос-

новной сферы ее проявления рассматривают взаи-

моотношения с окружающими – родителями, пе-

дагогами, сверстниками [3, 5]. 

Гендерная идентичность в настоящее время 

трактуется как важный компонент самосознания 

формирующейся личности подростка. Именно 

осознание себя представителем гендера, позволяет 

юношам и девушкам строить свое ролевое поведе-

ние, используя общепринятые мужские и женские 

стереотипы как некие критерии оценки поведения 

[2]. 

Усвоение гендерных ролей происходит через 

усвоение, присвоение, интериоризацию суще-

ствующих в культуре полоролевых стереотипов, 

проявляющихся в непосредственном поведении 

людей. Общество выдвигает особый набор требо-

ваний, ожиданий и норм к поведению представи-

телей определённого пола, что отражается в осо-

бых формах проявления общественного сознания 

– стереотипах [4, 6, 7]. 

Использование гендерого анализа во многом 

позволяет достаточно экологично дать интерпре-

тацию особенностям поведения в конфликтах 

мальчиков и девочек. 
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Цель исследования связана с изучением ген-

дерных особенностей поведения современных 

подростков в конфликтах. 

Научная новизна исследования: уточнены, 

дополнены и систематизированы представления о 

гендерной специфике поведения в конфликтах со-

временных подростков. 

Теоретическая значимость: исследования со-

стоит в том, что обобщены основные теоретиче-

ские подходы, позволяющие выявить гендерные 

особенности поведения подростков в конфликтах, 

обосновать мишени воздействия при работе с под-

ростками с разной гендерной самоидентичностью. 

Практическая значимость исследования за-

ключается в возможности применения получен-

ных данных о гендерных особенностях поведения 

современных подростков в ситуациях противосто-

яния в практике работы психологической службы 

образовательных организаций, при составлении 

рекомендаций, консультировании родителей под-

ростков и работающих с ними педагогов. 

Основная часть 

Эмпирическое исследование по изучению ген-

дерных особенностей поведения подростков в 

конфликтах проходило на базе МБОУ ЦО №4 г. 

Тула. Выборку составили обучающиеся 8-го клас-

са, в количестве 28 человек – 18 юношей, 10 – де-

вушек. Средний возраст испытуемых составил 

13,5 лет. 

Анализ результатов диагностики подростков по 

методике «Полоролевой опросник Сандры Бем 

BSRI» позволяет сделать следующие выводы от-

носительно гендерной самоидентичности подро-

стов. У 96% выборки наблюдается андрогинная 

гендерная роль. «Андрогины» имеют разные стра-

тегии поведении, характерные как для мужчин, 

так и для женщин, что повышает вариативность 

реагирования на ту или иную ситуацию. 4% вы-

борки продемонстрировали маскулинную гендер-

ную роль. Маскулинность предполагает  проявле-

ние стереотипизированных мужских качеств, та-

ких как  твердость, агрессивность, сила и т.п. 

Согласно результатам проведенной диагности-

ки подростков по методике «Опросник для иссле-

дования уровня импульсивности В.А. Лосенкова» 

все респонденты в выборке характеризуются уме-

ренным уровнем импульсивности. Подростки дан-

ной категории целенаправленны, имеют ясные 

ценностные ориентации, проявляют настойчи-

вость в достижении поставленных целей, стремят-

ся доводить начатое дело до конца. 

Результаты диагностики подростков по мето-

дике «Тест-опросник стиль поведения в конфликте 

К. Томаса (в адаптации Н.В. Гришиной)» демон-

стрируют, что большая часть выборки юношей – 

33% при разрешении конфликтов предпочитает 

прибегать к тактике «приспособления», показывая 

тем самым готовность отказаться от своих перво-

начальных претензий ради сохранения отношений 

с другой стороной конфликта. 28% юношей, 

участвующих в исследовании, предпочитают так-

тику «избегания». Для подростков данной катего-

рии характерно уклонение от решения проблемы 

или ее игнорирование. 22% юношей продемон-

стрировали готовность к выработке унифициро-

ванных совместных действий для достижения вы-

годы обеих сторон, тем самым проявляя «сотруд-

ничество» при возникновении конфликтной ситу-

ации. 11% опрошенных парней в конфликте отда-

ют предпочтение такому стилю как «соперниче-

ство», который подразумевает отстаивание соб-

ственных интересов и их навязывание другой сто-

роне конфликта. И всего 6% юношей (1 человек) 

продемонстрировали использование такого стиля 

как «компромисс». Данный стиль подразумевает 

под собой уступки с обеих сторон  до тех пор, по-

ка не будет найдено приемлемое решение для обе-

их сторон конфликта. 

Среди девушек, равное количество  респонден-

тов – по 30%, продемонстрировали такие стили 

поведения как «соперничество» и «компромисс». 

Подростки, использующие тактику «соперниче-

ство», предпочитают не уступать в споре и до по-

следнего отстаивают и навязывают свою точку 

зрения, мнение оппонента при данном стиле не 

учитывается, главное – одержать победу любой 

ценой. Данная стратегия ориентирована на одно-

сторонний выигрыш. «Компромисс», в отличие от 

«сотрудничества», только частично удовлетворяет 

обе стороны конфликта. Стиль «сотрудничество» 

диаметрально противоположен «соперничеству», 

т.к. подразумевает выгоду обеих сторон за счет 

выработки совместных действий. Сотрудничество 

подразумевает поиск решений, которые будут 

полностью удовлетворять обе стороны конфликта. 

Данный стиль поведения продемонстрировали 

20% опрошенных девушек. Равное количество ис-

пытуемых среди девушек, по 10%, предпочитают 

тактики «избегания» и «приспособления». Под-

ростки данной категории демонстрируют уход от 

конфликта и необходимости решения проблемы, 

либо проявляют готовность отказаться от своих 

первоначальных интересов ради сохранения от-

ношений с оппонентом. 

Анализ результатов диагностики подростков по 

методике «Тест самооценка психических состоя-

ний по Айзенку» позволяет сделать следующие 

выводы об оценке юношами собственных психи-

ческих свойств. По шкале тревожности мы наблю-

даем, что 56% юношей продемонстрировали низ-

кий уровень, 33% респондента показали средний 
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уровень, а 11% испытуемых продемонстрировали 

высокий уровень. 

По шкале фрустрации 77% респондентов про-

явили низкий уровень, 17% испытуемых показали 

средний уровень и всего 6% опрошенных под-

ростков продемонстрировали высокий уровень 

фрустрации. 

По шкале агрессивности мы наблюдаем, что 

61% юношей продемонстрировали низкий показа-

тель агрессивности. У 39% респондентов отмечен 

средний уровень. Высокий уровень агрессивности 

в данной выборке не был отмечен. 

По шкале ригидности отмечено 39% респон-

дентов с низким уровнем, 61% испытуемых про-

демонстрировали средний уровень, высокий уро-

вень ригидности в данной выборке не зафиксиро-

ван. 

Среди женской части выборки мы наблюдаем 

следующие показатели. 20% испытуемых проде-

монстрировали низкий уровень тревожности. Рав-

ное количество респондентов – по 40% – средний 

и высокий уровень тревожности. 

По шкале фрустрации, одинаковое количество 

подростков – по 30% имеют низкий и высокий 

уровни фрустрации. 40% респондентов из общего 

числа девушек продемонстрировали средний уро-

вень фрустрации. 

По шкале агрессивности мы наблюдаем, что 

40% обучающихся демонстрируют низкий уровень 

агрессивности, 50% от общего числа показали 

средний уровень. И лишь у 10% был отвечен вы-

сокий уровень агрессивности. 

По шкале ригидности было отмечено, что 80% 

респондентов набрали такой показать как средний 

уровень, а 20% девушек продемонстрировали вы-

сокий уровень. Низкий уровень ригидности в дан-

ной выборке не был отмечен. 

Проанализировав полученные результаты диа-

гностики подростков по методике «Диагностика 

уровня эмпатических способностей В.В. Бойко», 

мы наблюдаем, что среди юношей 11% продемон-

стрировали очень низкий уровень эмпатии. 39% 

респондентов набрали от 15 до 21 баллов, что от-

вечает низкому уровню и превалирующее число 

юношей – 50% показали средний уровень эмпа-

тии. 

Среди девушек 20% исследуемых демонстри-

руют очень низкий уровень развития эмпатии. 

Всего у 10% был зафиксирован низкий уровень. И 

большая часть выборки девушек – 70% показали 

средний уровень развития эмпатии. 

Высокий уровень развития эмпатии не был от-

мечен ни в одной из гендерных групп. 

Используя среднее арифметическое, мы полу-

чили числовые значения по каждому компоненту 

эмпатии, выделенные В.В. Бойко. 

Юноши: рациональный канал (4), эмоциональ-

ный канал (3,7), интуитивный канал (3,4), эмпати-

ческие установки (3), проникающая способность 

(3,4), идентификация (3,3). 

Девушки: рациональный канал (3,5), эмоцио-

нальный канал (3,8), интуитивный канал (4,6), эм-

патические установки (3,5), проникающая способ-

ность (3,2), идентификация (3,3). 

У девушек показатель интуитивного канала го-

раздо выше, чем у юношей, в то время как у пар-

ней больше развит рациональный канал.  Установ-

ки, способствующие эмпатии у девушек, по чис-

ловым показателям превосходят мужскую часть 

выборки, но по сравнению с девушками проника-

ющая способность в эмпатии у парней незначи-

тельно, но все же выше. Сами установки, в зави-

симости от их уровня развития, могут быть как 

катализаторами, так и ингибиторами эмпатии, со-

ответственно они могут облегчить или затруднить 

действие всех эмпатических каналов. 

Что касается девушек, эмоциональный канал  

незначительно, но выше показателей парней. Эмо-

циональность связана с пониманием другого на 

основе своего эмоционального опыта и достигает-

ся посредством эмоциональных ассоциаций и пе-

реносов. 

Способность к идентификации у двух частей 

выборки находится на одинаковом уровне. Иден-

тификация выражается в умении понять другого 

на основе постановки себя на место собеседника и 

проживания его текущего эмоционального состоя-

ния. 

Сравнение эмпатических каналов показало, что 

для девушек в большей степени характерно эмо-

циональное и интуитивное эмпатическое пости-

жение, а парни более склонны к рациональности. 

Девушки меньше подтверждены влиянию нега-

тивных установок, чем парни, что упрощает им 

процесс эмпатии. У юношей же выражается спо-

собность в создании необходимой доверительной 

атмосферы при общении. 

Заключение 

Результаты диагностики позволили выявить, 

что наиболее типичными и привычными для маль-

чиков-подростков стратегиями являются избега-

ние (28%) и приспособление (33%). Для девочек 

подростков наиболее предпочтительны соперни-

чество (30%) и компромисс (30%). 

Все респонденты в выборке характеризуются 

умеренным уровнем импульсивности. 

По показателям общего уровня развития эмпа-

тии можно сказать, что выборка в целом характе-

ризуется незначительным различием. Среди юно-

шей 11% продемонстрировали очень низкий уро-

вень эмпатии. 39% респондентов демонстрируют 

низкий уровень. И превалирующее число исследу-



Обзор педагогических исследований   2023. Том 5. №5. 
  

 

77 

емых юношей 50% показали средний уровень эм-

патии. Среди девушек 20% исследуемых демон-

стрируют очень низкий уровень развития эмпатии. 

Всего у 10% был зафиксирован низкий уровень. И 

большая часть выборки среди девушек, 70%, пока-

зали средний уровень развития эмпатии. 

Женская часть выборки в большей степени 

проявляет агрессивность (10% высокого уровня) и 

ригидность (20% высокого уровня), в то время у 

парней не выявлен высокий уровень данных пока-

зателей. Девочки-подростки наиболее восприим-

чивы к влиянию стресса и фиксации на собствен-

ном эмоциональном состоянии, что отображается 

в высоких показателях фрустрации (30%) и тре-

вожности (40%). 

На основе полученных результатов проведен-

ного исследования мы сочли возможным наметить 

основные мишени воздействия при работе с под-

ростками с разной гендерной самоидентичности. 

При работе с юношами стоит учитывать осо-

бенность выбора стиля поведения, в данном слу-

чае – это приспособление. Несмотря на средние 

показатели тревожности, ригидности, фрустрации 

и агрессивности в мужской части выборки необ-

ходимо разработать комплекс занятий, направлен-

ных на снятие внутреннего напряжения и обучить 

юношей разным способам самопомощи, саморегу-

ляции текущего эмоционального состояния. 

Еще одной особенностью работы с юношами 

является учет уровня развития эмпатии. Как пока-

зали результаты исследования, для парней харак-

терно рациональное познание другого, которое 

характеризуется наблюдательностью за другим 

человеком, восприятие его реакций, оценкой со-

стояния, поведения и пр. Юноши больше всего 

подвержены негативным установкам, которые 

влияют на протекание эмпатии, на них воздей-

ствуют шаблоны о «сильном» мужчине, который 

не проявляет свои эмоции на публике. В работе с 

юношами особенно важно создание доверитель-

ной атмосферы. 

При работе с девушками стоит учитывать осо-

бенность выбора поведенческой стратегии, в дан-

ном случае – это соперничество и компромисс. В 

связи с особенностями психоэмоциональной сфе-

ры девочек-подростков, а именно – переживания 

разных эмоциональных состояний, их глубины и 

интенсивности, мы наблюдаем повышенные пока-

затели тревожности, фрустрации, агрессивности и 

ригидности. В работе с девушками вектор работы 

должен быть направлен на эмоциональную сферу, 

а именно, знакомство со способами адекватного 

выражения собственных эмоций, с техниками ре-

гуляции эмоционального состояния, снижения по-

казателей тревоги и фрустрации, а также прора-

ботка внутреннего напряжения. 
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В современной ситуации в мире существуют 

обстоятельства, которые существенно актуализи-

руют патриотическое воспитание дошкольников. 

Дошкольники могут иметь ограниченное понима-

ние патриотизма и любви к родине, но они могут 

начать формировать положительные эмоциональ-

ные связи с местом, где они живут. Дети в этом 

возрасте могут проявлять патриотические чувства 

через свою привязанность к своей семье, друзьям, 

окружающей среде и культуре своей страны. Они 

могут начать интересоваться национальной сим-

воликой и праздниками, рассказами о истории и 

традициях своей страны. 

Однако важно отметить, что понимание и глу-

бина этих чувств будут различаться в зависимости 

от индивидуальных различий и опыта каждого 

ребенка. Дошкольники особенно восприимчивы к 

образцам и влияниям из окружающей среды, по-

этому важно предоставлять им позитивные и обра-

зовательные опыты, чтобы развивать их понима-

ние и любовь к родине. Поэтому родители, воспи-

татели и другие взрослые играют важную роль в 

патриотическом воспитании дошкольников, 

предоставляя им информацию о стране, ее культу-

ре, истории и ценностях. Важно включать детей в 

различные активности, связанные с патриотиче-

скими темами, чтобы помочь им развить любовь и 

понимание к своей родной стране. 

Нормативными документами, которые регули-

руют патриотическое воспитание в дошкольном 

образовательном учреждении, являются: 

 Федеральный государственный образова-

тельный стандарт дошкольного образования: Он 

подчеркивает важность воспитания патриотизма, 

гражданственности и уважения к родине в до-

школьных учреждениях; 

 Методические рекомендации и программы 

Министерства просвещения Российской Федера-
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ции: различные методические материалы и про-

граммы, которые помогают педагогам организо-

вать и провести патриотическое воспитание в до-

школьных учреждениях. Эти документы предла-

гают рекомендации по содержанию и методике 

работы; 

 Региональные и муниципальные норма-

тивные акты: регулируют патриотическое воспи-

тание дошкольников на местном уровне. Это мо-

гут быть программа развития дошкольного обра-

зования или региональные методические рекомен-

дации. 

Патриотическое воспитание дошкольников – 

это процесс формирования патриотических 

чувств, ценностей и идентичности у детей в до-

школьном возрасте. Оно направлено на развитие 

гордости за свою страну, уважения к националь-

ной культуре, традициям и истории, а также на 

осознание значимости и ответственности по от-

ношению к родной стране [1, 2]. 

Анализ опыта практикующих педагогов позво-

лил выявить несколько образовательных про-

грамм, которые реализуют патриотическое воспи-

тание дошкольников: 

1. Программа "Родная страна" (автор: Л.И. 

Канторович): Данная программа ориентирована на 

формирование у дошкольников любви и уважения 

к своей Родине. Она включает различные виды 

деятельности, такие как изучение символов и гер-

бов родного города или региона, знакомство с ис-

торическими и культурными памятниками, прове-

дение праздников и тематических мероприятий. 

2. Программа "Моя Россия" (автор: И.А. 

Зимняя): Эта программа направлена на формиро-

вание патриотических чувств и гражданской иден-

тичности у дошкольников. Она предлагает разно-

образные активности, включая знакомство с наци-

ональными символами, историческими события-

ми, народными традициями и культурой России 

через игры, песни, рассказы и художественную 

деятельность. 

3. Программа "Краеведение" (автор: Т.Г. 

Некрасова): Данная программа акцентирует вни-

мание на изучении родного края, его истории, гео-

графии, культуры и традиций. Она предлагает раз-

личные формы работы, такие как экскурсии, игры, 

изготовление поделок, создание коллекций, чте-

ние книг и просмотр фотоальбомов, чтобы помочь 

детям лучше понять и полюбить свой родной край. 

4. Программа "Мир наших предков" (ав-

тор: И.М. Зимина): Эта программа нацелена на 

ознакомление дошкольников с историей своей се-

мьи и родословной. Через изучение родословных 

деревьев, рассказы родителей и старших род-

ственников, а также знакомство с традициями и 

наследием своего народа, дети могут лучше по-

нять свою собственную идентичность и прочув-

ствовать связь с предками и родной страной. 

Эти программы могут использоваться как ос-

нова или дополнение к общему плану образования 

в дошкольных образовательных учреждениях. 

Патриотическое воспитание дошкольников 

может быть реализовано с использованием раз-

личных методов, адаптированных к их возрастным 

особенностям и способностям. 

Наиболее эффективными в дошкольном воз-

расте являются игровые методы. Это могут быть 

ролевые игры, в которых дети могут воплотить 

роли национальных героев или символов своей 

страны. Игры с использованием символов и фла-

гов, загадки на патриотическую тематику также 

способствуют формированию патриотических 

чувств. 

Рассказывание и чтение национальных сказок, 

легенд и преданий позволяет дошкольникам 

узнать о своей национальной культуре и традици-

ях. Также пение национальных песен и исполне-

ние танцев на патриотические мелодии способ-

ствует формированию любви и гордости к своей 

стране. 

Организация виртуальных или реальных путе-

шествий по различным регионам своей страны 

помогает дошкольникам познакомиться с ее гео-

графией, достопримечательностями, природой и 

культурой. Можно использовать фотографии, ви-

део, аудиоматериалы и поделки, чтобы рассказать 

детям об интересных местах. 

Занятия на открытом воздухе, наблюдение за 

природой и окружающей средой позволяют детям 

развивать любовь к своей родной природе и пони-

мание необходимости заботиться о ней. 

Краеведческая работа играет важную роль в 

патриотическом воспитании дошкольников, по-

скольку она направлена на знакомство с родным 

краем, его историей, культурой и традициями. 

Знакомство с местными достопримечательностя-

ми: посещение местных музеев, памятников, архи-

тектурных сооружений и природных уголков поз-

воляет детям познакомиться с культурным и исто-

рическим наследием своего родного края. Важно 

сопровождать экскурсии интересными рассказами 

и игровыми заданиями. Организация участия де-

тей в местных праздниках помогает им ощутить 

принадлежность к своему родному краю. Дети мо-

гут принимать участие в праздничных шествиях, 

конкурсах, народных гуляниях. 

Художественно-эстетическая деятельность иг-

рает важную роль в краеведческой работе с детьми 

дошкольного возраста. Она позволяет детям вос-

принимать и понимать информацию о своем род-

ном крае через художественные формы выраже-

ния. Вот некоторые способы включения художе-
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ственно-эстетической деятельности в краеведче-

скую работу: 

 дети могут рисовать иллюстрации к 

рассказам о родном крае, изображать его символы, 

достопримечательности и природу. Использование 

различных материалов и техник рисования, таких 

как краски, карандаши, мелки, пастель, позволит 

детям выразить свои представления о крае; 

 дети могут создавать аппликации и кол-

лажи, используя различные материалы, такие как 

бумага, ткань, природные материалы (листья, вет-

ки), чтобы изобразить характерные черты и осо-

бенности своего родного края. Они могут собирать 

иллюстрации из газет, журналов или фотографий, 

чтобы создать коллажи, отражающие местные до-

стопримечательности и традиции; 

 дети могут создавать модели зданий, 

памятников, природных объектов своего родного 

края с помощью пластилина, конструкторов или 

других подходящих материалов. Это позволит им 

лучше понять формы и особенности объектов, а 

также развить пространственное мышление. 

Выбор средств воспитания дошкольников зави-

сит от возраста, уровня их общего и интеллекту-

ального развития, от этапа развития нравственно-

патриотических качеств [4]. 

Арсенал представленных методов, форм и 

средств патриотического воспитания дошкольни-

ков широк. Однако, обобщая опыт психологов, 

педагогов и методистов по обозначенным вопро-

сам, был выявлен недостаток методических реко-

мендаций по организации художественно-

эстетической деятельности с дошкольниками в 

процессе патриотического воспитания на основе 

краеведческого материала. 

Для решения этой проблемы было разработано 

методическое пособие «Тюмень – мой край род-

ной», при помощи которого можно построить си-

стему мероприятий по изобразительному творче-

ству с учетом этно-регионального компонента. 

Настоящее пособие является результатом опытно-

экспериментальной работы коллектива едино-

мышленников, проводимой в МАДОУ детском 

саду № 172 города Тюмени. Это – ресурсное сред-

ство для поддержки творческого начала в ребенке 

на основе краеведческого и художественно-

исторического материала. 

У пособия удобная и правильная структура, со-

стоящая из пояснительной записки, трёх содержа-

тельных модулей, списка использованных источ-

ников. 

Цель методического пособия: помощь педаго-

гам дошкольных учреждений, педагогам дополни-

тельного образования в вопросах нравственно-

патриотического воспитания через организацию 

художественно-эстетической деятельности. 

Формирование у воспитанников гармоничного 

проявления патриотических чувств, почтительного 

отношения к историческим и культурным ценно-

стям авторы видят в знакомстве детей с архитек-

турой, предметами быта, декоративно-

прикладным творчеством и элементами народных 

костюмов народов Западной Сибири. 

Основную часть пособия составляют три со-

держательных модуля по архитектуре, народному 

быту и народному костюму. 

Каждый из модулей имеет несколько (от 6 до 9) 

разделов, посвященных знакомству с культурны-

ми ценностями родного края. Во всех разделах – 

универсальная структура представления информа-

ции: 

1) сформулированы образовательные, воспита-

тельные и развивающие задачи, которые могут 

быть решены педагогом при организации занятия 

по обозначенной теме; 

2) определены дидактические средства, позво-

ляющие педагогу эффективно реализовывать за-

планированную деятельность; 

3) представлены методы работы с детьми, ко-

торые в наибольшей степени соответствуют по-

ставленным задачам. 

Каждый раздел содержит информационную 

справку с обширным иллюстративным материа-

лом. Среди них – картины известных художников, 

графические материалы и др. При этом в визуаль-

ном ряде презентованы и детские работы, которые 

являются результатом продуктивной деятельности 

воспитанников. 

Значимым преимуществом информационного 

шаблона каждого раздела является наличие переч-

ня ресурсов сети, подобранных в соответствии с 

темой раздела, возможность мгновенного автома-

тизированного доступа к ним посредством QR-

кода. Такой подход к систематизации позволяет 

читателю быстро и эффективно ориентироваться в 

методическом материале. 

В модуле «Архитектура» представлены образ-

цы деревянной архитектуры родного города, зна-

менитые оконные наличники, выполненные по 

мотивам глухой долбленой резьбы; образцы желе-

зопросечного искусства и декоративные элементы 

дымников; образцы железокованного искусства и 

жестяное кружево заборов, ворот и парадных вхо-

дов домов. 

Знакомство с архитектурой древней крепости 

организовано на материале постройки в Сибири 

первого каменного Кремля в Тобольске. 

В модуле «Народный быт» собраны образцы 

тюменского ковроткачества, техника лоскутного 

шитья (ситцевой мозаики), орнаменты для вышив-
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ки полотенец, декоративная живопись (тюменская 

домовая роспись), лепная керамика и гончарное 

производство, конструирование из ткани и ниток 

кукол бесшовным способом (мотанки/закрутки, 

оберег), деревянные ложки с резными ручками и 

др. предметы быта. 

В модуле «Народный костюм» представлены 

плетёное кружево, женский русский народный ко-

стюм (кокошник, платок, сарафан, рубаха, пояс, 

кофта-шугай, душегрейка, чирки), расшитый и 

плетёный пояс – элемент национального костюма 

народов Сибирского региона, русская мужская 

рубаха – косоворотка, одежда и оружие воина-

защитника богатыря: шлем, кольчуга, щит, меч. 

Разделы всех модулей пронизаны сведениями 

об истории возникновения города Тюмени. 

В пособии содержится последовательность за-

нятий, каждое из которых может соответствовать 

конкретному разделу. При этом такое занятие мо-

жет быть организовано автономно, без связи с 

предыдущими занятиями. Однако систематиче-

ское проведение занятий позволит дополнить и 

расширить умения и навыки детей, их опыт и зна-

ния. 

Для художественно-эстетической деятельности 

детей подобраны различные техники: аппликация 

из разных материалов (бумага, шерстяные нитки, 

ткань), пластилинография, бумагопластика, плете-

ние из шерстяных ниток, конструирование из тка-

ни и ниток, рисование на ткани и на бумаге аква-

релью, гуашью, восковыми мелками, фломасте-

ром, графика, пуантилизм. 

Определённые педагогические приемы позво-

лят реализовать пополнение словарного запаса 

дошкольника, формирование исследовательских 

умений, развитие коммуникационных навыков 

при организации коллективной работы и т.д. Этот 

потенциал пособия является важным фактором 

при всестороннем развитии личности ребёнка. 

Использование методического пособия «Тю-

мень – мой край родной» позволит педагогам ор-

ганизовать художественно-эстетическую деятель-

ность с дошкольниками, направленную на воспи-

тание у них чувства патриотизма. Это чувство для 

детей будет заключаться в любви к малой Родине, 

своему родному городу, в уважении к жителям 

этого города: друзья, родным, представителям 

старшего поколения и т.д. В дальнейшем пособие 

может быть дополнено и расширено. 

Эффективной организации художественного 

творчества дошкольников на основе краеведческо-

го материала в процессе патриотического воспи-

тания будет содействовать выполнение следую-

щих методических рекомендаций: 

1. При изучении местных традиций и сим-

волов: познакомьте детей с символами своего ре-

гиона, такими как флаг, герб, национальные ко-

стюмы и народные ремесла; проведите беседы о 

традиционных праздниках, народных обычаях и 

ритуалах, объясните их значение и историю [3]. 

2. При рисовании и лепке: предложите де-

тям выполнить работы, которые отражают мест-

ные достопримечательности, природу, архитекту-

ру или народные промыслы; используйте разнооб-

разные материалы и техники, такие как каранда-

ши, краски, глина, чтобы развить творческие 

навыки и фантазию детей. 

3. При организации игр и ролевых моделей: 

организуйте игры, в которых дети могут играть 

роли местных героев, исторических фигур или 

представлять традиционные ремесла; создайте иг-

ровые ситуации, в которых дети могут вживаться 

в роль жителей своего региона и исследовать его 

особенности. 

4. При проведении выставок детских работ, 

созданных на основе краеведческого материала, 

пригласите родителей и других детей, чтобы пока-

зать им результаты творчества детей; организуйте 

презентации, во время которых дети могут расска-

зать о своих работах, поделиться полученными 

знаниями о своем регионе и выразить свои чув-

ства. 

5. При проведении мастер-классов целесо-

образно пригласить местных художников, ремес-

ленников или рукодельников, которые могут рас-

сказать о своем искусстве или ремесле, а также 

продемонстрировать основные техники и приемы. 

Позвольте детям активно участвовать в мастер-

классе, создавая свои собственные работы под ру-

ководством эксперта. Также организуйте встречу с 

местными художниками, скульпторами или пред-

ставителями других творческих профессий. По-

просите их рассказать о своей работе, вдохнове-

нии. Дайте детям возможность задавать вопросы и 

поделиться своими эмоциями и впечатлениями от 

встречи. 

6. При организации экскурсии в местные 

музеи, галереи и культурные центры, где дети мо-

гут увидеть произведения искусства, связанные с 

историей и культурой их региона, попросите гидов 

рассказать интересные факты и истории о произ-

ведениях искусства, чтобы дети могли лучше по-

нять их значение и значение для родной земли. 

7. По возможности, вовлекайте детей в 

местные культурные мероприятия, фестивали. 

Предложите им создать свои произведения искус-

ства, которые могут быть выставлены на этих ме-

роприятиях или использованы в рамках различных 

выступлений [7]. 

Важную роль в патриотическом воспитании 

играет партнерство с родителями и сообществом. 



Обзор педагогических исследований   2023. Том 5. №5. 
  

 

83 

Для эффективности такой работы целесообразно 

соблюдать следующие рекомендации [6]. 

Проведите родительские собрания, на которых 

вы можете рассказать родителям о планах и целях 

вашего проекта по художественному творчеству и 

патриотическому воспитанию. 

Представьте родителям краеведческий матери-

ал, который будет использоваться, и объясните, 

как они могут помочь своим детям в изучении их 

родного региона. 

Пригласите родителей принять участие в меро-

приятиях и мастер-классах в качестве волонтеров. 

Попросите их поделиться своими знаниями, 

навыками или историями, связанными с родным 

регионом, чтобы обогатить опыт детей. 

Предложите семейные проекты, в которых дети 

вместе с родителями могут исследовать и изучать 

краеведческий материал. 

Поделитесь идеями и ресурсами, чтобы семьи 

могли вместе создавать произведения искусства, 

проводить экскурсии или участвовать в культур-

ных мероприятиях. 

Сотрудничайте с педагогическими учреждени-

ями, университетами или колледжами, чтобы при-

гласить студентов и преподавателей на занятия и 

мероприятия в дошкольное образовательное 

учреждение. Попросите их поделиться своими 

знаниями и опытом в области педагогики и худо-

жественного творчества. 

Установите контакт с местными культурными 

центрами, библиотеками или архивами, чтобы по-

лучить доступ к ресурсам, получать информацию 

об организация тематических мероприятий: 

Интеграция краеведческого материала в педа-

гогическую практику имеет большое значение для 

достижения целей патриотического воспитания и 

формирования гармоничного отношения детей к 

своей родине [5] по нескольким причинам: 

1. Понимание и уважение культурного 

наследия: Краеведческий материал позволяет до-

школьникам познакомиться с историей, культу-

рой, традициями и достижениями своего региона. 

Это помогает детям развить уважение к своей 

культуре и культурному наследию своей страны, а 

также культуре других народов, проживающих в 

их регионе. 

2. Локализация и конкретизация знаний: 

Краеведческий материал позволяет детям увидеть, 

как их общие знания о стране и мире применяются 

на конкретных примерах в их родном регионе. Это 

помогает им лучше понять и усвоить информа-

цию, так как они могут лично связать ее с собой и 

своей окружающей средой. 

3. Эмоциональное вовлечение: Краеведче-

ский материал создает позитивное впечатление у 

детей, так как он непосредственно связан с их 

родным регионом. Дети могут испытывать гор-

дость и привязанность к своей родине, узнавая о 

ее достижениях, интересных фактах и уникальных 

особенностях. 

4. Сопряжение с практической деятельно-

стью: Краеведческий материал может быть инте-

грирован в различные проекты, такие как экскур-

сии, создание коллекций, рисование, изучение 

традиций и обрядов. Это помогает детям лучше 

усваивать информацию и развивать навыки, такие 

как наблюдение, исследование и творчество. 

5. Содействие формированию патриотиче-

ских ценностей, таких как любовь и уважение к 

родине, гордость за свой регион 
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Введение 

В любую эпоху ценности, культивируемые об-

ществом, являются залогом порядка, дисциплины, 

общественного устройства. Сегодня, как никогда, 

вопрос о нравственности и нравственных ценно-

стях приобретает особую значимость в контексте 

сохранения человеческого облика. Поддержание и 

развитие нравственных ценностей молодых спе-

циалистов может стать одним из условий эффек-

тивного функционирования как отдельных про-

фессиональных сообществ, так и общества в це-

лом. Сегодня очень важно понимать, что деятель-

ность профессиональных сообществ, призванных 

обеспечивать порядок, к которым относится и по-

лиция, необходимо строить на системе нравствен-

ных ценностей. 

Борьба с правонарушениями внутри право-

охранительных систем идет довольно активно. 

Однако, не смотря на это, статистика в открытых 

источниках показывает, что эта борьба не всегда 

эффективна. Особенно остро обществом воспри-

нимаются угрозы в форме совершения сотрудни-

ками полиции коррупционных правонарушений. 

Поэтому осмысление способов профилактики это-

го явления происходит как в практической, так и в 

научной среде многоаспектно. Одним из приори-
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тетных направлений в профилактике коррупции 

можно рассматривать педагогический процесс в 

вузах МВД и его возможности, так как основные 

мировоззренческие структуры развиваются у мо-

лодых людей в период первоначального профес-

сионального становления в процессе обучения. 

Одним из важных структурных компонентов ми-

ровоззрения являются ценности, которые у моло-

дых людей представляют достаточно гибкую си-

стему, способную развиваться под влиянием мно-

гих факторов, в том числе, педагогического про-

цесса в вузе. 

Обзор научной литературы 

Значимость ценностей в образовательном про-

цессе и проблема их формирования у обучающих-

ся на разных этапах обучения рассматривалась в 

трудах многих ученых. Осмыслению аксиологиче-

ского компонента педагогической работы в выс-

ших учебных заведениях в свое время были по-

священы работы Е.В. Бондаревской [4, c. 29], В.А. 

Караковского [10, c. 14], Б.Т. Лихачева [12], Н.Д. 

Никандрова [13, c. 4], В.А. Сластенина [17] и др. 

Загвязинский В.И. рассматривал ценности как 

ориентир, направляющих процесс образования к 

педагогическому идеалу [8, c. 12]. В.И. Тарасевич 

в своей работе анализирует ценностные ориента-

ции современных студентов и приходит к выводу 

о том, что их иерархия изменяется в процессе обу-

чения, причем смена позиций часто происходит 

по-разному у обучающихся разных направлений 

подготовки, что заставляет задуматься о том, как 

содержание педагогического процесса оказывает 

влияние на ценности молодых людей [19, c. 62]. О 

преемственности ценностных основ воспитания в 

образовательной системе России писала М.Н. Фи-

латова, которая подчеркнула важность сохранения 

тенденции поддерживать воспитательную нагруз-

ку духовно-нравственных ценностей в формиро-

вании личности [21]. 

Отдельным аспектам формирования ценностей 

в процессе учебно-воспитательной работы в ве-

домственных учебных заведениях были посвяще-

ны работы А.К. Быкова [5], В.Н. Гуляева [7], B.C. 

Остапенко[14], Н.И. Привалова [15, c.112], А.С. 

Сухановой [18], Ф.А. Якупова [22] и др. Струк-

турные элементы и уровни сформированности 

ценности как феномена были описаны в работах 

А.С. Андрюниной [1, c. 206], Л.В. Баевой [2], А.В. 

Иващенко [9], Е.С. Родченковой [16], Н.В. Фроло-

вой [9] и др. 

Методология и методика исследования 

Размышляя над актуальностью проблемы про-

филактики коррупции среди полицейских и поис-

ка средств ее осуществления, мы пришли к мысли, 

что ценностно-ориентированный образовательный 

процесс в учебном заведении МВД может стать 

благотворной средой для реализации педагогиче-

ского замысла – осуществление профилактики 

коррупционных правонарушений через формиро-

вание нравственных ценностей у курсантов. 

Целью нашего исследования стало выявление, 

обоснование и проверка на эффективность органи-

зационно-педагогических условий формирования 

нравственных ценностей у курсантов вузов МВД 

для профилактики коррупционных правонаруше-

ний. 

Для реализации поставленной цели было необ-

ходимо решить ряд задач: 

- исследовать состояние проблемы формирова-

ния у курсантов вузов МВД нравственных ценно-

стей и дополнить собственными идеями; 

- проанализировать возможности образователь-

ного процесса вуза для формирования нравствен-

ных ценностей; 

- выявить и обосновать организационного-

педагогические условия, способствующие эффек-

тивному формированию у курсантов нравствен-

ных ценностей; 

- разработать проект модели формирования 

нравственных ценностей и экспериментально про-

верить его эффективность через Программу, реа-

лизующую комплекс мероприятий. 

Исследование было осуществлено через при-

менение методов анализа научной литературы и 

нормативно-правовых актов, формирующего экс-

перимента, методов психолого-педагогической 

диагностики: наблюдения, анкетирования, тести-

рования. Данные, полученные в результате иссле-

дования, были обработаны с применением мето-

дов математической статистики. 

Практическая значимость исследования заклю-

чается в том, что подготовленный нами Проект 

модели формирования нравственных ценностей 

курсантов вузов МВД для профилактики корруп-

ционных правонарушений, предусматривающий 

организационно-педагогические условия и реали-

зуемый посредством специальной Программы мо-

жет быть использован в образовательном процессе 

ведомственных вузов, а его элементы могут при-

менять преподавателями, сотрудниками отделов 

воспитательной работы и офицерами курсового 

звена для разработки собственных моделей. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Приступая к описанию результатов исследова-

ния по формированию нравственных ценностей у 

курсантов вузов МВД для профилактики корруп-

ционных правонарушений, обозначим сущность 

требований к личности современного полицейско-

го. Сотрудник полиции во все времена – это чело-

век, наделенный властными полномочиями обес-

печивать общественную безопасность. Однако со-

временный сотрудник в идеале – тот, кто не стре-
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мится их реализовывать преимущественно в кон-

тексте принуждения, а ориентирован на оказание 

помощи и проявление своих лучших человеческих 

качеств. В Республике Казахстан от сотрудника 

полиции этого требует Этический кодекс сотруд-

ника правоохранительных органов, Стандарт по-

лицейского и другие нормативно-правовые акты. 

Сервисная модель полицейской деятельности, раз-

вивающаяся в Казахстане, предполагает сосредо-

точение на помогающей функции полицейского. 

Для формирования сотрудника полиции, соот-

ветствующего таким требованиям, образователь-

ная среда, в которой развивается курсант и его 

профессиональное мышление, должны способ-

ствовать этому. Как же обстоят дела на самом де-

ле? А на сам деле ведомственное образование 

имеет как преимущества, так и некоторые риски. 

К числу таких рисков можно отнести то, что ве-

домственные учебные заведения часто концентри-

руют цели обучения на формировании у курсантов 

навыков выполнять узкоспециализированные 

профессиональные задачи. С другой стороны, у 

большинства ведомственных учебных заведений 

отсутствуют воспитательные программы, ориен-

тированные на индивидуальные особенности, спо-

собности и ресурсы личности каждого курсанта. 

Осуществление образовательного процесса на за-

мкнутой территории, с жестким регламентом ра-

боты, практически без права на самостоятельное 

планирование времени курсантом также можно 

отнести к рискам ведомственного образования. 

Кроме вышеперечисленного, риском представля-

ется нам и то, что, находясь на замкнутой терри-

тории учебного заведения большую часть времени 

обучения, особенно на младших курсах, у курсан-

тов формируется такое представление о курсант-

ском сообществе, которое затрудняет понимание 

принадлежности не только к социуму в целом, но 

в некотором смысле к профессиональному поли-

цейскому сообществу. Еще один риск заключается 

в том, что в совокупности с ранее описанным, 

приоритет правовой подготовки курсантов приво-

дит к неравномерному формированию всех миро-

воззренческих компонентов личности, в том числе 

и их ценностей. 

Воспитательная работа в ведомственных учеб-

ных заведениях часто не совершенна, несмотря на 

свой громадный потенциал. Анализ планов отдела 

идеологической и имиджевой работы с курсанта-

ми показывает, что большая часть мероприятий 

внеучебной деятельности сводятся к организации 

культурно-массовой работы: проведение празд-

ничных мероприятий, творческих конкурсов и т.п. 

Дополнительная физическая подготовка и неорга-

низуемый процесс самообразования – это почти 

все, чем заполнено свободное время курсантов. 

Безусловно, в воспитательной работе значится по-

сещение театров, концертов и т.д., участие в во-

лонтерской деятельности, однако часто в подоб-

ных мероприятиях курсанты принимают участие 

по некоторому принуждению, в рамках коллек-

тивной работы, и не учитывают индивидуальных 

особенностей личности, интересов и склонностей 

курсантов. 

К преимуществам ведомственного образования 

можно отнести существование корпоративной 

этики, в которой легко формируются корпоратив-

ные нравственные ценности; возможности автори-

тетных фигур оказывать благотворное влияние на 

нравственность курсантов и управлять этим про-

цессом; тесное взаимодействие с офицерами кур-

сового звена в течение большей части дня; персо-

нальная ответственность за качество образова-

тельного процесса педагогов, сотрудников воспи-

тательных отделов, офицеров курсового звена, что 

зафиксировано в их должностных инструкциях. 

Таким образом, анализ традиций осуществле-

ния учебно-воспитательной работы в вузах МВД 

показал, что необходимо пересмотреть подходы к 

его организации с целью формирования у курсан-

тов нравственных ценностей для профилактики в 

будущей профессиональной деятельности корруп-

ционных правонарушений. 

Анализируя научные труды ученых, описы-

вавших личностные особенности человека, склон-

ного к совершению коррупционных правонаруше-

ний (Антонян Ю.М. [2], Ванновская О.В. [6], Кроз 

М.В. и Ратинова Н.А. [18, c. 17]) мы определили 

основные мишени для проведения воспитательной 

работы, которые впоследствии стали критериями 

диагностики уровня сформированности нрав-

ственных ценностей. 

Опираясь взгляды ученых, которые описывали 

возможности образовательной среды вуза в фор-

мировании нравственных ценностей, мы присту-

пили к проектированию модели формирования 

нравственных ценностей у курсантов вузов МВД 

для профилактики коррупционных правонаруше-

ний (далее – Модель) [20, c. 100]. При этом под 

нравственными ценностями курсантов мы подра-

зумеваем сложившуюся систему индивидуальных, 

корпоративных, профессионально-обусловленных 

и социальных взглядов, идей, принципов, идеалов, 

охватывающую совокупность значимых нрав-

ственных норм и понятий и выражающуюся в 

устойчивом добропорядочном поведении, способ-

ствующем профилактике совершения коррупци-

онных правонарушений. 

Модель формирования нравственных ценно-

стей у курсантов для профилактики коррупцион-

ных правонарушений предполагает поддержание 

некоторых организационно-педагогических усло-
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вий: 1. Процесс морально-психологического обес-

печения образовательного процесса в вузе МВД 

оптимизирован, результаты работы инспектора-

психолога ложатся в основу индивидуального 

воспитательного маршрута курсанта. 2. Програм-

ма организации учебной, внеучебной и служебной 

деятельности рассматривается в качестве движу-

щей силы формирования нравственных ценностей. 

3. Содержание Программы ориентировано на ин-

дивидуальные особенности курсанта, выявленные 

в результате диагностики, согласно критериям 

уровня сформированности нравственных ценно-

стей. Интенсивность участия в программе и харак-

тер воспитательных мероприятий подбирались 

под индивидуальные особенности курсантов. 4. 

Весь процесс формирования нравственных ценно-

стей укладывается в рамки разработанной Модели. 

Нравственные ценности курсантов мы условно 

разделили на 4 группы: 

- индивидуальные – патриотизм, честность, по-

рядочность, ответственность, стремление к само-

развитию, вежливость, эмпатия и т.д.; 

- корпоративные – лояльность системе, взаимо-

пожертвование, сплоченность, смелость, достоин-

ство, отзывчивость, самодисциплина; 

- профессионально-обусловленные – верность 

присяге, честь офицера, требовательность, дисци-

плинированность, долг и профессиональная спра-

ведливость, добросовестность, гордость професси-

ей, уважение со стороны граждан; 

- социальные – любовь к людям, бережное от-

ношение к природе, гуманное отношение к чело-

веку, честь, совесть, добропорядочность, справед-

ливость, доброта. 

Описывая группы ценностей, мы имеем в виду, 

что корпоративные и профессионально-

обусловленные ценности курсантов базируются на 

индивидуальных и социальных. 

Опираясь на концепцию Л.В. Баевой о структу-

ре ценностей [3], мы выделили три компонента 

смысловой, эмоционально-волевой и действенно-

практический, которые позволяют проследить 

процесс формирования ценности: от понимания ее 

смысла, эмоционального присоединения до прак-

тического применения в жизни. 

В исследовании мы приняли точку зрения о 

том, что уровни сформированности нравственных 

ценностей у курсантов можно определить, как: 

критический, тревожный, достаточный (средний) 

и уровень, приближающийся к идеальному (по 

А.В. Иващенко, Н.В. Фроловой, 1996) [9]. 

При подборе инструментария оценки уровня 

сформированности нравственных ценностей кур-

сантов вузов МВД, мы опирались на валидные ме-

тоды психолого-педагогической диагностики 

(Опросник УСК Дж. Роттера, Тест «Иерархия по-

требностей» модификация И.А. Акиндиновой, 

Методика диагностики нравственной воспитанно-

сти М.И. Шиловой, Методика многофакторного 

исследования личности Кеттела (16 PF-опросник) 

– фактор G (эмоционально-волевой компонент), 

Фактор Q3 «низкий самоконтроль – высокий 

самоконтроль», Тест «Ценностные ориентации» 

(М. Рокич), методика нравственной самооценки 

Л.Н. Колмогорцева, Методика «Диагностика 

уровня эмпатии» И.М. Юсупова), стандарти-

зированное наблюдение за поведением курсанта 

по протоколам, подготовленным для офицеров 

курсового звена и кураторов учебных групп, Ме-

тодика Integrity-check для исследования добропо-

рядочности курсантов, анкетирование. 

В исследовании приняли участие 389 курсан-

тов: контрольная группа – 192 курсанта набора 

2016 года, которые участвовали в основных меро-

приятиях, согласно планам отдела организации 

имиджевой и идеологической работы; экспери-

ментальная группа – 197 человек, которые были 

поделены на 4 подгруппы. Курсанты 1-й подгруп-

пы, кроме участия в основных мероприятиях, со-

гласно планам Академии, изучали специально 

разработанные факультативы и были задействова-

ны в научных мероприятиях, посвященных про-

блемам нравственности, патриотизма, противо-

действию коррупции и т.п.: круглые столы, викто-

рины, интеллектуальные поединки, дебаты, кон-

курсы. Курсанты 2-й подгруппы принимали ак-

тивное участие в воспитательных и творческих 

мероприятиях на темы, связанные с вопросами 

нравственности, добропорядочности, антикорруп-

ционной культуры и т.п.: творческие вечера, лите-

ратурные вечера, благотворительные вечера в 

поддержку каких-либо людей или акций. Курсан-

ты 3-й подгруппы, кроме основных мероприятий, 

участвовали авторской трансформационной игре 

«Новая полиция» и подвергались апробации тех-

нологии Integrity-check – контролю за добропоря-

дочностью. Курсанты 4-й подгруппы принимали 

участие во всех мероприятиях, согласно своим 

предпочтениям и индивидуальному воспитатель-

ному маршруту, построенному на результатах ди-

агностики. 

При первичной диагностике уровня сформиро-

ванности нравственных ценностей значимых раз-

личий у курсантов контрольной и всех подгрупп 

экспериментальной группы обнаружено не было. 

Средние групповые значения критериев всех трех 

исследуемых компонентов нравственных ценно-

стей у испытуемых колебались около средних, а 

иногда ниже среднего. 

На формирующем этапе эксперимента в рамках 

реализации проекта Модели курсанты принимали 

участие в комплексах мероприятий, включенных в 
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Программу по формированию нравственных цен-

ностей, согласно своей принадлежности к той или 

иной подгруппе. На контрольном этапе, который 

совпадал с обучением курсантов на 4, завершаю-

щем курсе, была проведена повторная диагностика 

и сравнительный анализ полученных результатов. 

Эти результаты можно представить следующим 

образом: 

Таблица 1 

Результаты повторной диагностики уровня 

сформированности нравственных ценностей у курсантов 

Критерий Конт. гр. Эксп. 

подгр. 1 

Эксп. 

подгр. 2 

Эксп. 

подгр. 3 

Эксп. 

подгр. 4 

Смысловой компонент нравственных ценностей 

Наличие знаний Этического кодекса 

сотрудника правоохранительных 

органов, Стандарта полицейского, их 

полнота, осознанность, умение 

применять для решения практических 

задач 

65,4 83,1 82,2 80,7 89,1 

Принятие нравственных норм 68,2 79,4 83,5 77,3 86,2 

Эмоционально-волевой компонент нравственных ценностей 

Уровень нравственной воспитанности 64,1 81,2 81,4 79,5 85,9 

Доминирование духовно-

нравственных потребностей 

48,6 76,1 75,8 73,4 80,3 

Уровень эмпатии 59,3 75,3 77,9 74,2 81,1 

Действенно-практический компонент нравственных ценностей 

Активность нравственного поведения 58,7 72,2 74,1 70,2 85,2 

Владение навыками нравственного, 

этичного поведения 

62,9 78,7 77,8 76,3 86,3 

 

Статистические значимые различия были обна-

ружены практически во всех значениях критериев. 

Так, диагностика смыслового компонента 

нравственных ценностей у курсантов также пока-

зала статистически значимые различия в уровне 

знаний курсантами Этического кодекса, Стандарта 

полицейского, антикоррупционного законодатель-

ства, осознание категорий нравственности, а также 

в степени осознания ими ответственности за со-

вершение безнравственных, в том числе, корруп-

ционных действий. Анализ полученных данных 

свидетельствует о достаточном уровне сформиро-

ванности знаний и ответственности у курсантов 

контрольной группы, высоких – у эксперимен-

тальных подгрупп 1, 2 и 3, и особенно высоких – у 

экспериментальной подгруппы 4. 

При оценке нравственной воспитанности были 

обнаружены различия в показателях «Патрио-

тизм», «Доброта и отзывчивость», «Самодисци-

плина». 

По результатам анализа ценностных ориента-

ций были выявлены значимые различия в опреде-

лении важности ценностей терминальных и ин-

струментальных в контрольной и эксперименталь-

ной группах. 

Анализ результатов сравнения базовых потреб-

ностей показал приоритет у курсантов контроль-

ной группы потребности в улучшении материаль-

ного положения, потребности в безопасности и 

потребности в межличностных связях. В экспери-

ментальной группе приоритет выражается по от-

ношению к потребности в самореализации и ува-

жении со стороны. На основании этого можно су-

дить о высокой степени развитости потребност-

ностной сферы личности курсантов. 

Анализ сформированности эмоционально-

волевого компонента нравственных ценностей по-

казал курсантов экспериментальных подгрупп, как 

личностей целенаправленных, с сильной волей, 

добросовестных и ответственных, склонных к мо-

рализированию, с развитым чувством долга и от-

ветственности. Самые высокие оценки обнаруже-

ны у курсантов подгруппы 4. Эмоционально-

волевой компонент на основании изучаемых кри-

териев можно оценить в целом соответствующим 

высокому уровню (уровень, приближающийся к 

идеальному). 

Курсанты экспериментальных подгрупп при 

итоговой оценке продемонстрировали средне-

групповые показатели, соответствующие уровню 

эмпатии выше среднего. 

Анализ результатов диагностики локуса кон-

троля показывает высокий уровень средних груп-

повых показателей интернальности у курсантов 

экспериментальных подгрупп в области общей 

интернальности, а также в области неудач и про-

изводственных отношений. 
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Результаты оценки действенно-практического 

компонента нравственных ценностей показывают, 

что 78% курсантов экспериментальной группы 1 

принимают активное участие в учебных факульта-

тивах и научных мероприятиях, посвященных 

проблемам морали, нравственности, патриотизма 

и т.п. В экспериментальной подгруппе 2 активны-

ми участниками воспитательных мероприятий 

стали 82,3% курсантов, в экспериментальной под-

группе 3 были активное участие в научных и вос-

питательных мероприятиях по проблемам морали 

и нравственности принимали участие 73,2% кур-

сантов. Самые высокие результаты активности 

продемонстрировали испытуемые 4-й эксперимен-

тальной подгруппы, где активность проявляли 

85,7% курсантов. В контрольной группе только 

60,8% курсантов активно демонстрировали нрав-

ственное поведение в различных ситуациях учеб-

ной, внеучебной и служебной деятельности. 

 
Рис. 1. Анализ сформированности компонентов нравственных  

ценностей у курсантов до экспериментальной работы 

 
Рис. 2. Анализ сформированности компонентов нравственных 

ценностей у курсантов после экспериментальной работы 
 

Как показывает анализ проведенного экспери-

мента, организационно-педагогические условия, 

включенные в проект педагогической модели 

формирования нравственных ценностей у курсан-

тов, позволяют добиться высоких результатов и 

таким образом предполагать, что сформированные 

нравственные ценности могут способствовать эф-

фективной работе по профилактике коррупции 

среди полицейских. 

Заключение 

Обобщая процесс исследования, описанный в 

статье, можно заключить, что организационно-

педагогические условия могут способствовать по-

вышению эффективности процесса формирования 

нравственных ценностей у курсантов. Как мы уже 

описывали в начале, наш педагогический замысел 

заключается в том, что корпоративные, професси-

онально-обусловленные ценности курсантов, 

сформированные на базе индивидуальных и соци-

альных, могут стать опорой для профилактики со-

вершения ими в будущем коррупционных право-

нарушений. В рамках статьи мы раскрыли понятие 

«нравственные ценности курсантов для профилак-

тики коррупционных правонарушений», описали 

их компоненты, раскрыли общее содержание про-

веденного нами экспериментального исследова-

ния, основная идея которого заключалась в том, 

что когда оптимизирован процесс морально-

психологического обеспечения образовательного 

процесса в вузе, учтены индивидуальные особен-
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ности курсантов, которые выявлены в результате 

диагностики и на основе них построен индивиду-

альный воспитательный маршрут, нравственные 

ценности курсантов формируются и инкорпори-

руются личностью интенсивнее и прочнее. 

В нашем исследовании подтверждено, что тре-

буемые ценности, которые по нашему представле-

нию должны способствовать профилактике кор-

рупционных правонарушений, у курсантов сфор-

мированы. Однако это не дает нам возможности с 

полной уверенностью утверждать, что такие пра-

вонарушения ими в будущем не будут совершены. 

Антикоррупционное поведение сотрудников про-

веряется временем и профессиональной деятель-

ностью. Эта мысль нам дает возможность для про-

ведения пролонгированного наблюдения за дея-

тельностью курсантов, участвовавших в исследо-

вании, в течение длительного времени для провер-

ки нашего предположения о том, что формирова-

ние нравственных ценностей может быть основ-

ной для профилактики коррупционных правона-

рушений среди полицейских. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопросы улучшения результатов в группе дисциплин подводного 

спорта «апноэ», вводятся понятия «рабочее кровяное русло» и «нерабочее кровяное русло». Спортивный 

результат в апноэ зависит от многих факторов, в том числе и от содержания кислорода в крови, и от буфер-

ной ёмкости крови. Во время задержки дыхания кровоток претерпевает изменения, выражающиеся в суже-

нии кровеносных сосудов, не принимающих активного участия в процессе, и расширении сосудов, обеспе-

чивающих снабжение кровью мышц и органов для выполнения спортивного упражнения. Регулярное и це-

ленаправленное выполнение специфических упражнений приводит к формированию устойчивого рабочего 

кровяного русла, обеспечивающего высокий спортивный результат, а также к выработке условного рефлек-

са по его предстартовому формированию. Объём рабочего кровяного русла напрямую зависит от общего 

объёма циркулирующей крови в организме, который увеличивается за счёт упражнений, направленных на 

развитие выносливости, и чем он больше, тем больше его кислородный и щелочной резерв, тем выше ре-

зультат. 
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При нырянии на задержке дыхания (апноэ) ре-

зультат в основном зависит от кислородной ёмко-

сти крови, щелочного резерва крови, эффективно-

сти техники движений и экономичности расхода 

кислорода. Упражнение прекращается вследствие 

нарастания дыхательного дискомфорта и невоз-

можности его терпеть. Дыхательный дискомфорт 

появляется вследствие раздражения рецепторов 

дыхательного центра продолговатого мозга повы-

шающимся содержанием углекислого газа в крови, 

тканях и лёгких (гиперкапния). Очевидно, что чем 

позже наступит фаза дискомфорта, тем выше бу-

дет спортивный результат. При установлении ре-

кордов книги Гиннесса по задержке дыхания 

спортсмен вдыхает в течение часа чистый кисло-

род, таким образом насыщая организм дополни-

тельным количеством кислорода, и задерживает 

дыхание до 24 минут 33 секунд (Будимир Шобат, 

Хорватия, 2022 год). Однако в спортивных сорев-

нованиях использование кислорода запрещено, и 

углекислый газ нейтрализуется щелочным резер-

вом крови и имеющимся в организме запасом кис-

лорода. Тот же Шобат на чемпионате мира 2023 

года показал результат 9 минут 09,42 сек. Можно 

сделать вывод, что дополнительный кислород идёт 

не только на обеспечение жизнедеятельности ор-

ганизма, но и на нейтрализацию непрерывно обра-

зующегося углекислого газа. 

Если исключить гиперкапнический стимул при 

нырянии на задержке дыхания, то результат будет 

определяться содержанием кислорода в организ-

ме. Правда, при снижении содержания кислорода 

в крови до определённого уровня (сатурация око-

ло 50%) спортсмен теряет сознание. Поэтому ги-

перкапнический стимул является охранительным 

и заставляет спортсмена прекращать упражнение 

до наступления потери сознания. 

Молчанова Н.В. [1] считает, что специальная 

выносливость в апноэ зависит от генетической 

предрасположенности – низкой чувствительности 

нервных клеток дыхательного центра к гиперкап-

нии. Определить непосредственно чувствитель-

ность нервных клеток дыхательного центра к ги-

перкапнии вряд ли возможно, скорее всего речь 

идёт о времени задержки дыхания – у одних инди-

видуумов больше, у других меньше. 

Общеизвестно, что при физических нагрузках 

кровоснабжение работающих мышц увеличивает-

ся, а внутренних органов уменьшается. Перерас-

пределение регионарного кровотока при физиче-

ских нагрузках выглядит следующим образом: 

1) коронарный кровоток увеличивается более 

чем в 5 раз; 

2) мышечный кровоток в интенсивно работа-

ющих мышцах увеличивается в 15-20 раз; 
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3) лёгочный и кожный кровоток увеличивает-

ся в 3-4 раза; 

4) мозговой кровоток уменьшается с 13% от 

минутного объёма крови в покое до 3% при мак-

симальных нагрузках; 

5) во внутренних органах кровоток уменьша-

ется с 50% от минутного объёма крови в покое до 

3-4% при нагрузке; 

6) в печени кровоток уменьшается на 80%, в 

почках на 50-30%. 

Такое перераспределение кровотока осуществ-

ляется за счёт процессов вазодилатации и вазоко-

нстрикции. Вазодилатация – это увеличение про-

света кровеносных сосудов, особенно артерий. 

Такая реакция сосудов возникает в ответ на сти-

муляцию сосудодвигательного центра продолго-

ватого мозга повышающимся содержанием угле-

кислого газа в организме, от которого затем к со-

судам поступает сигнал о необходимости расслаб-

ления стенок артерий. Вазоконстрикция – это про-

тивоположный процесс, направленный на сужение 

просвета кровеносных сосудов [4]. 

При физической нагрузке определённой 

направленности задействуются те или иные мыш-

цы, или их участки, в той или иной степени. С 

другой стороны, есть мышцы, не принимающие 

активного участия в движении. За счёт процессов 

вазодилатации и вазоконстрикции формируется 

рабочее и нерабочее кровяное русло в организме 

для физической нагрузки того или иного вида. Ра-

бочее кровяное русло – это кровяное русло, непо-

средственно участвующее в обеспечении того или 

иного вида двигательной деятельности. Нерабочее 

кровяное русло –это кровяное русло, не принима-

ющее участие в обеспечении данной двигательной 

деятельности. Объём рабочего кровяного русла 

увеличивается за счёт уменьшения объёма нерабо-

чего кровяного русла и содержит в себе больший 

кислородный и щелочной резерв, и таким образом 

обеспечивает большую производительность и бо-

лее высокий спортивный результат. 

Новички показывают невысокий результат по-

тому, что у них рабочее кровяное русло при вы-

полнении упражнения в нырянии на задержке ды-

хания такое же, как и в обычном состоянии. Оно 

имеет небольшой объём и, следовательно, не-

большой запас кислорода и небольшую буферную 

ёмкость. Сосуды недостаточно эластичны и слабо 

поддаются как вазодилатации, так и вазоко-

нстрикции, а общий объём циркулирующей крови 

в пределах обычной нормы. За счёт регулярных и 

систематических тренировок общий объём цирку-

лирующей крови увеличивается, эластичность 

кровеносных сосудов повышается, а объём рабо-

чего кровяного русла становится больше, в том 

числе и за счёт уменьшения объёма нерабочего 

кровяного русла. Со временем у ныряющих на за-

держке дыхания вырабатывается устойчивый 

условный рефлекс, формирующий эффективное 

рабочее кровяное русло перед выступлением в со-

ревнованиях даже без разминки. Чемпион и ре-

кордсмен мира по нырянию на задержке дыхания 

Горан Колак не разминается перед соревнования-

ми, ограничиваясь пребыванием в покое и спокой-

ным, равномерным дыханием. «Я разогреваюсь, 

когда делаю таблицы или серии, но никогда не 

делаю этого в максимуме» [3]. Его примеру сле-

дуют и некоторые другие спортсмены. 

Стимулом для увеличения объёма рабочего 

кровяного русла является увеличение концентра-

ции углекислого газа в нём, которое выражается в 

ощущении дыхательного дискомфорта. Чем боль-

ше объём рабочего кровяного русла, тем больше в 

нём запас кислорода и буферная ёмкость, и тем 

позднее наступает фаза дискомфорта. Убедиться в 

этом можно, проведя небольшой эксперимент. Ес-

ли после задержки дыхания до чувства диском-

форта отдохнуть 2-3 минуты, то при следующей 

задержке дыхания дискомфорт появится позже. 

Получив сигнал о повышении концентрации угле-

кислого газа, сосудодвигательный центр увеличи-

вает объём кровяного русла за счёт вазодилатации 

с целью нейтрализации ожидающегося повышения 

уровня СО2 в крови при очередной задержке ды-

хания. Из тренировочной практики можно приве-

сти следующий пример. Спортсмен выполнял се-

рию нырков по 25 метров в моноласте с интерва-

лом отдыха 6 вдохов. После 20 повторений 

упражнение было остановлено из-за появления 

сильного чувства дискомфорта. Через 5 минут от-

дыха спортсмен смог сделать 60 повторений без 

появления чувства дискомфорта. Можно сделать 

вывод о том, что стимулированное дыхательным 

дискомфортом увеличение рабочего кровяного 

русла, а, следовательно, его кислородной и буфер-

ной ёмкости было таким, которое позволило про-

должать упражнение без накопления СО2. 

Нетрудно заметить, что объём рабочего кровя-

ного русла напрямую зависит от общего объёма 

циркулирующей крови. Известно, что упражнения 

на выносливость увеличивают общий объём цир-

кулирующей крови на 20% [2]. Но рабочее кровя-

ное русло соответствует специфической нагрузке, 

иными словами, каждому виду физических 

упражнений соответствует своё рабочее кровяное 

русло. Выполнение непривычного рода действий 

быстро вызывает чувство одышки, свидетель-

ствующее об избытке СО2, то есть рабочее кровя-

ное русло, обеспечивающее данный вид действий, 

недостаточно велико, имеет небольшой кислород-

ный и буферный запас. Когда действия становятся 

привычными, явления одышки исчезают, что го-
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ворит о соответствии рабочего кровяного русла 

выполняемым действиям. Человек, выносливый в 

одних видах упражнений, в других таковым не 

будет, так как другие упражнения требуют другой 

конфигурации рабочего кровяного русла. 

Представим себе человека с объёмом циркули-

рующей крови в 5 литров. Допустим, что при вы-

полнении ныряния формируется рабочее кровяное 

русло объёмом 2,5 литра. Этот объём содержит 

некоторый кислородный и щелочной резерв, опре-

деляющий спортивный результат. По мере адапта-

ции организма к нырянию за счёт процессов вазо-

дилатации в рабочем кровяном русле и вазоко-

нстрикции в нерабочем кровяном русле соотно-

шение объёмов крови в них становится, допустим, 

3 к 2. Дополнительные 0,5 литра крови в рабочем 

кровяном русле позволит показать более высокий 

спортивный результат. Если спортсмен за счёт со-

ответствующей работы на выносливость увеличит 

объём циркулирующей крови до 6 литров, то со-

отношение рабочего и нерабочего объёмов крови 

станет 4 к 2, что позволит дальнейшее улучшение 

спортивного результата. 

Как известно, результат зависит от объёма и 

интенсивности нагрузки. Самым специфичным 

упражнением для формирования рабочего кровя-

ного русла является соревновательное упражне-

ние. Однако выполнять его часто и в большом 

объёме невозможно. Повторное ныряние с посто-

янным интервалом отдыха и постепенным увели-

чением длины отрезка повышает объём специфич-

ной работы. Ныряние серий на короткую дистан-

цию (25м) с уменьшающимися интервалами отды-

ха постепенно приводит к появлению чувства ды-

хательного дискомфорта и последующему увели-

чению рабочего кровяного русла. Плавание с уре-

жением дыхания (вдох через 1,2,3 цикла) способ-

ствует увеличению СО2 в организме и может вы-

полняться в большом объёме. Далее, при плавании 

с дыханием через трубку за счёт увеличения объё-

ма «мёртвого пространства» содержание СО2 в 

крови и тканях повышается, и организм стремится 

нейтрализовать это повышение за счёт увеличения 

объёма рабочего кровяного русла. 

Врождённая низкая чувствительность к повы-

шению уровня СО2 в крови и тканях, если она су-

ществует, без увеличения объёма рабочего кровя-

ного русла, а, следовательно, и кислородного и 

буферного объёма сама по себе не может обеспе-

чить высокий спортивный результат. Скорее все-

го, эта низкая чувствительность обеспечивается 

оперативным увеличением рабочего кровяного 

русла уже во время выполнения упражнения на 

задержке дыхания у некоторых индивидуумов.  

Так, в тренировочной практике встречаются ситу-

ации, когда спортсмен, выполняя серию нырков с 

заданным интервалом отдыха, начинает чувство-

вать нарастание дискомфорта. Затем это ощуще-

ние дискомфорта стабилизируется, снижается и 

исчезает, что говорит об оперативном увеличении 

объёма рабочего кровяного русла до величины, 

которая обеспечивает необходимым кислородным 

и щелочным резервом выполняемую нагрузку. 

При задержке дыхания с пульсоксиметром можно 

наблюдать ситуацию, когда снижение сатурации 

сменяется повышением. Это может говорить об 

оперативном увеличении объёма рабочего кровя-

ного русла. Также в качестве примера можно при-

вести произошедшее с российской спортсменкой 

Южнеей Горелик на чемпионате Европы 2019 го-

да. Выполняя задержку дыхания в соревнованиях 

по статическому апноэ, она почувствовала силь-

ный дыхательный дискомфорт уже на исходе тре-

тьей минуты, хотя обычно чувство дискомфорта 

наступало у неё гораздо позднее – примерно на 

шестой минуте. Проявив выдержку и не поддав-

шись панике, спортсменка продолжила выступле-

ние. В итоге она заняла первое место с результа-

том 7 минут 26 секунд. Ранний дискомфорт в этом 

случае можно объяснить стрессовой соревнова-

тельной обстановкой, которая не позволила орга-

низму во время разминки сформировать привыч-

ное соревновательное рабочее кровяное русло. 

Однако упорство спортсменки привело к форми-

рованию необходимого для успешного результата 

рабочего кровяного русла в оперативном режиме, 

по ходу выступления. Это похоже на состояние 

«мёртвой точки» и преодоление его в видах на 

выносливость. 

В качестве вывода из вышеизложенного можно 

сказать, что повышение спортивного результата в 

группе дисциплин подводного спорта «апноэ» за-

висит, в том числе, от увеличения специфического 

объёма рабочего кровяного русла, которое обеспе-

чивается, во-первых, увеличением общего объёма 

циркулирующей крови в организме за счёт трени-

ровок на выносливость, во-вторых, за счёт трени-

ровок специальной направленности. Больший объ-

ём рабочего кровяного русла содержит в себе 

больший кислородный и щелочной резерв, обес-

печивая, таким образом, более длительное выпол-

нение спортивного упражнения. 
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Abstract: the article discusses the issues of improving results in the group of disciplines of underwater sports 

"apnea", the concepts of "working bloodstream" and "non-working bloodstream" are introduced. Sports perfor-

mance in sleep apnea depends on many factors, including the oxygen content in the blood and the buffering capaci-

ty of the blood. During breath holding, the blood flow undergoes changes, expressed in the constriction of blood 

vessels that do not take an active part in the process, and the expansion of blood vessels that provide blood supply 

to muscles and organs for performing sports exercises. Regular and purposeful performance of specific exercises 

leads to the formation of a stable working bloodstream, which provides a high sports result, as well as to the devel-

opment of a conditioned reflex for its pre-start formation. The volume of the working bloodstream directly depends 

on the total volume of circulating blood in the body, which increases due to exercises aimed at developing endur-

ance, and the larger it is, the greater its oxygen and alkaline reserve, the higher the result. 
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Идиоматические выражения в курсе лингвострановедения 

на занятиях по РКИ в китайской аудитории 

 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности использования идиоматических выражений в про-

цессе обучения основам лингвострановедения на занятиях по РКИ в китайской аудитории. В работе пред-

ставлена классификация идиом по разным аспектам, среди которых отношение к жилищу, дружбе, этикету 

и нравственным правилам и нормам, свойственным русскому народу. В статье предлагается методика ра-

боты с идиоматическими выражениями на уроках по РКИ в китайской аудитории. В данной работе пред-

ставлены и разобраны примеры идиоматических выражений как русских, так и китайских, что позволяет 

наглядно и детально их освоить, а также глубже изучить культуру и традиции носителя той или иной пред-

ставленной идиомы. В разобранных идиоматических выражениях проведена параллель на предмет схоже-

сти культурных традиций и разумеется их глобальных отличий, что в свою очередь даем студентам пред-

ставление о разностях культур, этикета и обычного быта. 
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Лингвокультурологический аспект обучения 

русскому языку как иностранному, связанный с 

обучением иностранными студентами особенно-

стей русской культуры возможно реализовать при 

помощи обращения на уроках русского языка как 

иностранного к идиоматическим выражениям как 

устойчивым лексическим единицам языка, значе-

ние которых не может быть выведено из совокуп-

ности значений составляющих их частей, то есть к 

«застывшим» сочетаниям слов, имеющим соб-

ственное национально-культурное наполнение. 

На наш взгляд, обучение национально-

культурных особенностей русского способствует 

более глубокому пониманию иностранными сту-

дентами семантики языка, его духовной составля-

ющей, а также способствует росту интереса к язы-

ку и культуре в целом. 

Необходимость включения идиоматических 

выражений в процесс обучения русскому языку 

как иностранному заключается в самой их 

сущности. Это связано с тем, что в большинстве 

случаев идиоматические выражения являются 

эмоционально-окрашенными, ярко образными, в 

связи с чем достаточно легко запоминаются 

иностранными студентами. 

Для выявления специфических черт 

использования идиоматических выражений в 

курсе лингвострановедения на занятиях по РКИ в 

китайской аудитории стоит определить сущность 

рассматриваемого понятия. В российской 

лингвистике на сегодняшний день нет единого 

определения идиом. Так, идиоматические 

выражения представляют собой «устойчивые 

сочетания лексем с полностью или частично 

переосмысленным значением при высоком 

удельном весе коннотативного аспекта, то есть его 

экспрессивно-оценочных, эмотивных, образных и 

других компонентов», отмечает А.В. Кунин [1]. 

При выборе идиоматического материала для 

конкретного занятия необходимо учитывать ряд 

параметров. Так, важно, чтобы выбранные идио-

матические выражения содержали новые для сту-

дентов-иностранцев культурологические, страно-

ведческие и исторические сведения, а их структу-

ра и лексика были подходящими для конкретного 

уровня обучения русского языка как иностранного 

[2]. 

Идиоматические выражения в русском языке на 

уроках по РКИ в китайской аудитории могут быть 

использованы в рамках тем, связанных с характе-

ром человека, его внешностью, описанием жили-

ща деятельностью человека, его трудом и т.д. 

В статье приведены аспекты на тему: «госте-

приимство», «дом», «деятельность человека», 

«этикет». Лексический материал каждой из тем 

может включать 2-3 идиомы, что связано со слож-

ностью их восприятия иностранными студентами, 

необходимостью неоднократной семантизации, а 

также принципами минимизации и упрощения. В 

последующем в процессе обучения синонимичных 

и антонимичных идиоматических единиц, их об-

щее число значительно увеличивается. 
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Подобная методика помогает не только упро-

стить процесс обучения идиоматических выраже-

ний на уроках русского языка, активизировать их 

употребление в спонтанной речи обучающихся, но 

также и уменьшить случаи их неверного употреб-

ления. 

Например, при обучении тем, связанных с 

деятельностью человека, можно использовать 

следующие идиоматические выражения: 

«Берись дружно, не будет грузно»; «В хорошей 

компании и дело лучше спорится». 

В процессе обучения данным идиомам слова 

«грузно» и «спориться» могут оказаться 

непонятными для студентов. Для обозначения 

слова «грузно» стоит объяснить студентам 

значение однокоренного слова «груз», 

одновременно также можно проиллюстрировать 

картинку грузовой машины. Слово «спориться» 

можно анализировать с помощью слова-синонима 

– «решаться», так как слово спориться в данном 

случае используется в разговорном стиле. На 

контролирующем этапе можно выполнить задание 

с пропущенными словами, например, «берись 

дружно, не будет _ » (А – грустно, Б – весело, В – 

грузно), студентам предлагается самостоятельно 

выбрать правильный ответ. В китайском языке 

существует аналогичное сопоставление: 兄弟齐

心，其利断金  – «Единодушие братьев крепче 

стали» (братья в широком смысле: друзья, коллеги 

и т.д.). 

Некоторое число идиоматических выражений 

связано с тематикой гостеприимства, поэтому 

рационально использовать их при обучении 

раздела «Дом». В рамках этих тем могут быть 

использованы следующие идиоматические 

выражения: 

«Не нужен и клад, коли в доме лад»; «Дружная 

семья и землю превратит в золото» 

Слова «клад» и «лад» также являются новыми 

для студентов, значение первого слова можно 

истолковать при помощи использования словаря, 

второе – при помощи слова-синонима «мирно», 

«дружно». В китайском языке данные 

идиоматические выражения существуют примерно 

в таком же значении как и в русском, 家和万事兴 – 

гармония в семье помогает во всех начинаниях. На 

основе этих идиоматических выражений можно 

составить задание, связанное с переводом, 

например: предложить выбрать походящий 

вариант по значению к 家和万事兴. (А – Беда не 

приходит одна; Б – Ни пуха ни пера; В – Дружная 

семья и землю превратит в золото ) 

Также большую группу составляют 

идиоматические выражения, относящиеся к сфере 

поведенческого этикета, например: 

«Совет да любовь»; «Милости прошу к нашему 

шалашу» 

Эти идиомы могут быть включены при 

обучении тем «Российские праздники», «Русский 

этикет», «Русское гостеприимство» и т.д. 

В связи с тем, что в китайском языке 

отсутствует полный эквивалент к единице «совет 

да любовь», слово «совет» объясняется как 

согласие, дружба и лад, (если посмотреть словарь 

Д.Н. Ушакова), образное выражение «совет да 

любовь» означает согласие в семейной жизни, 

дружелюбное отношение друг к другу, то есть 

несет за собой доброжелательность. Студентам 

можно растолковать данное выражение используя 

книгу «Пословицы русского языка народа» В.И. 

Даля; «любовь да совет – так и нуждочки нет», 

слово нуждочка понимается как горе, то есть у 

новых парах в семьи только будет счастье, без 

горя. В китайском языке есть похожие 

идиоматическое выражение по значению, 百年好

合，дословный перевод – «пусть ваш продлится 

сто лет»! 

Несмотря на то, что в китайском языке 

существует аналогичное выражение как «милости 

прошу к нашему шалашу» – 蓬荜生辉, «в прямом 

значении» – жилище хозяина осветилось 

благодаря приходу гостей; в данном случае идиома 

имеет «переносное значении» – хозяин рад гостям 

и она имеет свою историю. В дневном Китае, 

бедные люди жили в домах, которые строили из 

соломы и бамбука. При обучении идиомы 

«милости прошу к нашему шалашу», ее значение 

предлагается объяснить при помощи 

использования иллюстраций, так как слово 

«шалаш» является лакуной в китайском языке. 

Стоит отметить, что при обучении некоторых 

близких тем идиомы могут повторяться, что мож-

но использовать на пользу, так как это позволит 

студентам лучше их запомнить. Так, например, 

идиома «Дорог не подарок – дорога любовь» мо-

жет быть актуализирована на занятиях, связанных 

с обучением русских праздников, этикета, отно-

шений между людьми. 

На занятиях по русскому языку как 

иностранному можно представлять идиомы как по 

опорным словам, так и по первому слову в 

алфавитном порядке. Как отмечает А.Н. Щукин, 

достаточно важным требованием при 

представлении идиом является их активное 

контекстуальное использование преподавателем в 

своей устной речи на уроках, а также 

«провоцирование студентов к их активному 

использованию» [3]. 
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Так, использование идиом в контексте, 

понятном для студентов, помогает преподавателю 

решить сразу три задачи: 

 во-первых, интенсифицирует усвоение 

нового лексического материала; 

 во-вторых, способствует запоминанию 

грамматических и синтаксических конструкций 

русского языка, в том числе редко употребляемых 

в письменной речи, свойственных речи живой; 

 в-третьих, реализует 

лингвострановедческий аспект обучения языку, 

знакомя обучающихся не только с прямым 

значением лексических единиц, но и со сложными 

способами метафорического переноса значения. 

При этом стоит учитывать рекомендации, 

представленные в исследовании Н.И. Краснюк, 

касающиеся, в частности, принципов выборки 

идиоматических единиц. Исследователь отмечает, 

что идиомы должны отвечать следующим 

требованиям: во-первых, частотность их 

употребления в повседневной речи и узнаваемость 

носителями русского языка вне зависимости от 

уровня образованности, эрудиции или 

лингвистической компетенции; во-вторых, 

способность идиом к реализации функции 

закрепления входящих в них лексических 

компонентов, то есть возможность обучения на 

основе идиомы не только лингвострановедческого 

материала, но и лексического [4]. 

При этом стоит иметь в виду, что 

перенасыщение занятия по русскому языку как 

иностранному идиомами и фразеологическими 

единицами, которые достаточно встречаются в 

живой непринужденной речи (например, «бить 

баклуши», «плевать в потолок», «палец о палец не 

ударить») может усложнить восприятие другого 

лексико-грамматического материала и затруднить 

ход занятия, в связи с чем рекомендуется 

использовать идиомы на занятиях по РКИ в 

китайской аудитории дозировано, включая их в 

тематические рубрики или тексты. 

Следующее задание было составлено 

самостоятельно: студентам уровня B2 для 

прочтения в ходе занятия может быть предложен 

следующий текст с фразеологизмами и идиомами: 

«В хорошей компании и дело лучше спорится» 

Студенты Ян Ге, Ван Мин и Чжоу Син вчера 

впервые пошли в магазин в Москве. Друзья вы-

брали магазин, который был самым ближним к их 

общежитию – достаточно большой супермаркет. 

Идти до магазина было недолго, как сказали их 

русские товарищи «пять шагов», а вот возвра-

щаться обратно – достаточно сложно, так как на 

обратном пути ребятам пришлось нести «тяжелую 

ношу» - пакеты с продуктами. Но ребята, конечно, 

справились, ведь в хорошей компании и дело луч-

ше спорится. 

Что же иностранные студенты купили в рос-

сийском магазине? 

В первую очередь, ребята искали знакомые им 

продукты: булки, сосиски, колбасу, сыр, соусы, 

молоко и растворимый кофе. Но сложности воз-

никли почти сразу: молоко в России есть двух ви-

дов: пастеризованное и ультрапастеризованное, 

ребята не понимали, что означают эти маркиров-

ки, и что лучше выбрать. А понять, какой кофе 

стоит брать из всех представленных видов оказа-

лось еще сложнее. Ребята никогда не видели кофе 

«Черная карта». 

Выбрав основные продукты, Ян Ге стал искать 

что-то интересное экзотичное», то есть русское. 

От друзей в общежитии они слышали о таком рус-

ском лакомстве как сгущенка. Ребята нашли что-

то похожее в отделе с консервами, и, несмотря на 

то, что не смогли понять, как открывается банка, 

все же положили сгущенку в корзину. В том же 

отделе они взяли еще баклажанную икру и мари-

нованные корнишоны – экзотику. 

Вернувшись в общежитие с полными пакетами, 

ребята с радостью показывали друзьям свои по-

купки, рассказывая о том, что дома они подобного 

никогда не видели. 

Предтекстовые задания: 

1) Как вы думаете, что означает заголовок 

текста?  В каких случаях, на ваш взгляд, 

употребляют это выражение? 

Послетекстовые задания: 

2) Как вы понимаете значение заголовка 

после прочтения текста? 

3) Какие незнакомые слова и выражения вы 

встретили в тексте? 

4) Как вы поняли значение выражений «пять 

шагов» и «тяжелая ноша»? 

Итак, в процессе обучения русского языка как 

иностранного важно обучение идиом как устойчи-

вых выражений, значение которых не может быть 

составлено исходя из значений составных частей 

идиомы. При выборе идиом для занятия по РКИ в 

китайской аудитории важно учитывать частот-

ность их использования в речи, лингвокультуро-

логический потенциал, тематику, возможность 

включения в текст. На уроках по РКИ в китайской 

аудитории рационально применять идиомы дози-

ровано, включая их в различные темы, иногда ак-

туализируя при обучении смежных понятий. 

Наиболее рационально включать идиомы в тексты, 

прорабатывая их значение в ходе выполнения 

предтектовых и послетестовых заданий. 
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Изменения в обществе происходят постоянно. 

Трансформируются социальные и гендерные роли, 

нравственные и общественные ценности, мораль-

ные ориентиры. В свете происходящих во всём 

мире процессов и преобладающих тенденций, 

проблема гендерной идентичности – социополово-

го самоопределения подрастающего поколения 

стала весьма актуальной. Однополые браки, воз-

можность менять свой пол, выбирать свою ген-

дерную идентичность являются не столько при-

знаками, сколько ценностями современного за-

падного демократического мира. В ситуации тако-

го морального разложения первоочередными для 

нашего традиционного российского общества и 

образования оказываются продуманное и органи-

зованное формирование гендерной идентичности, 

нравственных и волевых качеств детей. Занятия 

физической культурой и спортом выступают эф-

фективным средством формирования нравствен-

но-волевой сферы детей, укрепления их правиль-

ной гендерной идентичности. 

В последние десятилетия изучению проблемы 

формирования нравственно-волевых ценностей 

посвящены многочисленные педагогические и 

психологические исследования. Так, А.Х. Афов 

исследовал особенности формирования нрав-

ственно-волевых качеств у подростков (Грозный, 

2021) [1], Г.А. Курбонова исследовала влияние 

национальных подвижных игр на формирование 

нравственно-волевых качеств (Душанбе, 2019) [5], 

Н.А. Горбунов изучал педагогические условия са-

мовоспитания нравственно-волевых качеств под-

ростков (Рязань, 2011) [4]. С.Б. Петрыгин исследо-

вал формирование этих качеств в процессе заня-

тий восточными единоборствами (Рязань, 2011) 

[7], Н.А. Вареников формирование нравственно-
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волевых качеств подростка в процессе занятий 

спортивнои борьбой (Воронеж, 2014) [2], Д.О. Ма-

торин формирование волевых качеств у подрост-

ков средствами физической культуры (Саратов, 

2018) [6]. Относительно гендерной составляющей 

этот вопрос практически не изучен, существует 

небольшое количество исследований, где рассмат-

ривается формирование данного качества у лиц 

женского пола. К примеру, А.А. Усольцева иссле-

довала особенности становления гендерной иден-

тичности спортсменок условно мужских видов 

спорта (Тюмень, 2015) [9]. 

Нравственно-волевая составляющая характера 

является важнейшей в её структуре. Нравственные 

черты в совокупности с волевыми являются 

регуляторами поведения. Готовность преодолевать 

возникающие препятствия, контролировать свои 

поступки, ставить цели и достигать их служат 

показателями развития нравственно-волевой 

сферы личности. Следует отметить, что воля как 

личностное образование характеризуется не 

только степенью развития, но и направленностью, 

определяющей её ценностную значимость. Без 

нравственной составляющей воля сама по себе не 

будет представлять никакой ценности. 

Формирование нравственного компонента должно 

занимать первоочередное место в тренировочной   

деятельности. 

В формировании нравственно-волевых качеств 

физическая культура и спорт имеют безграничные 

возможности. Хотя, необходимо отметить факт, 

подтверждающийся нашими  наблюдениями и 

практическим опытом, что развитие нравственных 

свойств и волевых качеств в процессе 

тренировочной деятельности  носит в большей 

степени стихийный характер. Для эффективного 

использования воспитательного потенциала  

спортивно-тренировочных занятий требуется 

систематическая целенаправленная подготовка 

юных спортсменов, с включением в программы 

дополнительного образования разделов, блоков, 

тем отражающих и раскрывающих сущность 

морально-волевых качеств, влияние спорта и 

физической культуры на формирование 

нравственно-волевых качеств, обосновывающих  

необходимость работы над саморазвитием. 

Анализ психолого-педагогической теоретиче-

ской литературы и собственный опыт по рассмат-

риваемой проблеме позволили нам подобрать пе-

дагогические условия, способствующие эффек-

тивному формированию нравственно-волевых ка-

честв у девочек и мальчиков в процессе трениро-

вок. 

Ведущим педагогическим условием в данном 

процессе, на наш взгляд, является формирование 

представлений об идеальном образе – эталоне 

спортсмена. В проведенном нами опросе и маль-

чики, и девочки, определяя личностные качества 

идеального спортсмена, назвали такие нравствен-

но-волевые качества как выдержка, выносливость, 

дисциплинированность, смелость, решительность, 

стойкость, целеустремленность, честность. Нрав-

ственно-волевое воспитание, безусловно, пресле-

дует основной целью становление таких общече-

ловеческих свойств как доброта, порядочность, 

скромность, самокритичность, коллективизм. Без 

них нравственно-волевые качества спортсменов 

обесцениваются. 

Система мотивов к учебно-тренировочной дея-

тельности напрямую связана с гендерной иден-

тичностью. Гендерные различия проявляются в 

следующем: мальчики ориентированы на победу 

над соперником, девочки сконцентрированы 

большей частью на улучшении своих собственных 

показателей и результатов. 

Представители мужского пола занимаются лю-

быми видами спорта для развития в себе  физиче-

ских  и психологических качеств, формирования 

«характера», у представительниц прекрасного по-

ла это присутствует в меньшей степени. Обще-

принятая гендерная роль предполагает, что заня-

тия спортом для мальчиков естественны и призва-

ны воспитывать в них ловкость, силу, смелость. 

Женская гендерная роль определяет представи-

тельницам прекрасного пола быть красивыми, 

изящными, грациозными, стройными. Но часто 

девочки выбирают мужские виды спорта (борьбу, 

гиревой спорт, восточные единоборства) явно 

противоречащие внешним критериям женственно-

сти. Объясняют они данный факт следующим об-

разом: «Я делаю это хорошо», «Мне легко дается 

этот вид спорта» – половина опрошенных девочек 

так обосновала свой выбор. В детском и подрост-

ковом возрасте отсутствуют притязания на ген-

дерное равенство полов, стремление на независи-

мость от мужского пола. Интересно оценивают 

мотивацию занятий маскулинными видами спорта 

девочек сами мальчики. Среди ответов есть сле-

дующие позиции «Девочки хотят быть сильнее» 

(37,8%), «Им нравится заниматься» (19,7%), «Они 

отличаются от других девочек» (17,5%), «Хотят 

доказать, что они сильные» (13,6%), «Им не важ-

но, как они выглядят» (7,4%), «Не задумывался о 

причинах» (2,8%), «Заставили родители» (1,2%). 

Стереотипные мнения, возникающие противоре-

чия между женственностью (феминностью) и про-

явлениями мужественности (маскулинности) мо-

гут оказать влияние на мотивационную сферу де-

вочек, вынудив отказаться от выбранного вида 

спорта. В некоторой степени, любой вид спорта 

требует от девочек определенной маскулинизации, 

проявления упорства, силы [3, с. 126]. 



Обзор педагогических исследований   2023. Том 5. №5. 
  

 

104 

В процессе учебно-тренировочной деятельно-

сти необходимо знакомить школьников с дости-

жениями спортсменов на текущий момент време-

ни, рассказывать о волевых победах на спортив-

ных состязаниях и личностных качествах имени-

тых спортсменов. Воздействие на духовно-

эмоциональную сферу воспитанников имеет 

огромное значение. Более 80% опрошенных обое-

го пола, а также 92% родителей отмечают интерес 

к такого рода информации и отмечают её пользу в 

формировании нравственно-волевой сферы. 

Главным транслятором морально-волевого по-

ведения обучающимся является тренер. Личное 

общение с ним, наблюдение за его поведением, 

выполнение его установок становятся источником 

нравственных понятий, чувств, опыта действий. 

Личностные и профессиональные качества, хариз-

ма и обаяние наставника оказывают существенное 

влияние на воспитанников. К тренеру – предста-

вителю своего пола и девочки, и мальчики отно-

сятся более доверительно, к представителю друго-

го – более сдержанно. 84% опрошенных девочек 

желают, чтобы их тренером была женщина, 96% 

мальчиков видят в этой роли мужчину. На практи-

ке существует наблюдение, что мужчины-тренеры 

более лояльны к девочкам, а женщины-тренеры, 

напротив, более требовательны к мальчикам. 

На установки и замечания тренера школьники 

разного пола реагируют по-разному. Большинство 

девочек реагируют на то, как было сделано заме-

чание, мальчикам важно кем оно было сделано. 

Огромную роль личность тренера играет в форми-

ровании таких качеств у юных  спортсменов как 

дисциплинированность, инициативность, чест-

ность. 

При реализации данного педагогического усло-

вия осуществлялась коррекция представлений 

юных спортсменов о целях занятий физической 

культурой и спортом. Воспитанникам необходимо 

было объяснить, что  занятия совершенствуют их 

волевые, моральные, физические качества, воспи-

тывают уважительное понимающее отношение к 

другим людям. Как отмечают многие исследова-

тели, неоценимую роль в формировании нрав-

ственно-волевых качеств играет спортивный кол-

лектив. Во главе с тренером происходит сплоче-

ние вокруг общих интересов, целей и ценностей, 

появляется чувство долга и ответственности перед 

коллективом. 

Следующее педагогическое условие – сотруд-

ничество тренера с семьей  и школой. Это взаимо-

действие позволит создать для школьников це-

лостную воспитательную среду. Опрос родителей, 

проведённый в ходе констатирующего экспери-

мента, показал, что большинство – более 71 % не-

довольны и неудовлетворены деятельностью тре-

неров по нравственно-волевому воспитанию детей 

и находят её недостаточной. 29% родителей сооб-

щили, что за год тренировок имели единичные 

эпизодические контакты с тренерами своих детей, 

так или иначе связанные с воспитательным воз-

действием. Как правило, самой распространенной 

причиной  общения тренера и родителя являются 

нарушения дисциплины со стороны детей, их лень, 

проблемы в межличностном общении со сверст-

никами, боязнь поединков, желание прекратить 

тренировки и оставить выбранный вид спорта. 

Также в ходе опроса большинство родителей, а 

именно 97%, сообщили об отсутствии контактов 

тренеров со школьными учителями, классными 

руководителями юных спортсменов. Данное взаи-

модействие позволит создать единую целостную 

воспитательную среду, что благоприятно отразит-

ся на учебно-тренировочной деятельности под-

ростков. Наш опрос позволил выявить глубокую 

заинтересованность родителей в нравственно-

волевом воспитании своих детей. В целом, анализ 

данных констатирующего эксперимента подвел 

нас к логическому выводу об отсутствии системы 

педагогического взаимодействия тренеров с роди-

телями и учителями подростков. На практике дан-

ный нюанс требует педагогической проработки. 

Сотрудничество с родителями и педагогами 

возможно при организации соревнований. Родите-

ли охотно отзываются на просьбы тренеров, ока-

зывают посильную помощь и поддержку в органи-

зации и проведении турниров. Участие школьных 

педагогов мотивирует обучающихся показывать 

свои способности и умения, демонстрировать свои 

достижения, стимулирует добиваться лучших ре-

зультатов. Умелая организация сотрудничества с 

родителями и педагогами позволяет создать еди-

ную воспитательную среду и способствует разви-

тию нравственных и волевых качеств обучающих-

ся. 

Заключительное педагогическое условие, кото-

рое мы использовали в своём исследовании – со-

здание педагогических ситуаций, стимулирующих 

формирование нравственно-волевых качеств. Для 

решения технико-тактических задач и достижения 

воспитательных целей использовали в трениро-

вочном процессе ситуацию поединка неравных 

партнеров, допускалась разница соперников в весе, 

росте, возрасте, техническом мастерстве, допуска-

лось даже противоборство спортсменов разного 

пола. Один спортсмен по сравнению с другим из-

начально осознает своё невыгодное положение. 

Эта сложная педагогическая ситуация требует от 

него в случае и победы и поражения  не только 

проявления технического мастерства, но и ком-

плекса морально-нравственных, волевых качеств – 

выдержки, инициативности, самообладания, ре-
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шительности. Заведомо сильный спортсмен, обла-

дающий преимуществом в этой ситуации должен 

проявить свою нравственную позицию, выражаю-

щуюся в таких гуманных качествах как великоду-

шие, уважение, эмпатия. Девочкам данные ситуа-

ции не нравятся, они не хотят в них участвовать, 

проявляют негативное отношение к ним. Мальчи-

ки принимают ситуацию, пытаются не показывать 

отрицательные качества как трусость, нереши-

тельность. Они нацеливаются на результат, ведь 

победа над сильным противником повышает не 

только самооценку, но позволяет завоевать авто-

ритет в коллективе и привлечь внимание тренера. 

Юные спортсмены понимают, что не важно, кто 

твой соперник, важно кто ты, что упорство в тре-

нировочном процессе  приносит свои результаты, 

возможна победа даже над заведомо сильным про-

тивником. 

Следующая педагогическая ситуация, модели-

руемая нами, заключалась в том, что воспитанник, 

несмотря на действия противника, по команде 

тренера развивал атаку. Развитие атаки требует 

большой концентрации, проявления решительно-

сти и самообладания. Предлагались ситуации для 

повышения самооценки слабо подготовленных, 

менее талантливых воспитанников. По предвари-

тельной договоренности тренера с соперниками 

таких обучающихся, проводились схватки-

поддавки. Данный приём позволял ребятам пове-

рить в свои силы, подтянуть отстающих к общему 

уровню группы [8]. Работа с партнёрами, совмест-

ное решение задач, проявление взаимопомощи и 

эмпатии способствуют развитию нравственно-

волевого потенциала юных спортсменов. Предста-

вители обоих полов в данных педагогических си-

туациях максимально проявляли свои индивиду-

альные качества. 

Таким образом, подобранные нами педагогиче-

ские условия: формирование у воспитанников 

представлений об эталоне спортсмена; сотрудни-

чество тренера с семьей и школой; создание педа-

гогических ситуаций, стимулирующих формиро-

вание нравственно-волевых качеств у девочек и 

мальчиков в процессе тренировок оказали поло-

жительное влияние на формирование гендерной 

идентичности и нравственно-волевых качеств 

обучающихся, что подтверждается проведенной 

нами опытно-экспериментальной работой. Резуль-

таты свидетельствуют о положительном влиянии 

проделанной работы. За период проведения экспе-

римента увеличилось количество спортсменов с 

высоким уровнем нравственно-волевых качеств, 

как среди девочек (47%), так и среди мальчиков 

(53%). Опытным путём мы доказали, что педаго-

гические условия, применяемые в процессе трени-

ровок девочек и мальчиков, успешны и эффектив-

ны как в коллективной, так и индивидуальной 

формах работы. Следует отметить, что перспекти-

ва будущих исследований в данном направлении 

колоссальна. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается дидактическое содержание деятельности тренера в про-

цессе тактико-технической подготовки спортсменов ситуационных видов спорта. Наряду с дифференциро-
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при динамичном изменении условий. 
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Введение 

Ситуационные виды спорта характеризуются 

высокоинтенсивными противодействиями сопер-

ников. В противоборстве ситуации меняются 

настолько динамично, что участники, в процессе 

субъект-субъектных отношений, недостаточно 

эффективно и вариативно проявляют двигатель-

ную активность, что влияет на  исход соревнова-

ния. 

Уровень тактико-технической подготовленно-

сти в значительной степени определяется сенсор-

но-перцептивными возможностями спортсменов, 

которые акцентуируются в специфических вос-

приятиях дистанции с соперником, простран-

ственного равновесия, темпа и ритма движений 

[1]. Успешная реализация тактико-технических 

действий спортсменами ситуационных видов 

спорта определяется способностью быстро анали-

зировать поступающую информацию и реагиро-

вать на нее двигательными действиями, позволя-

ющими преобладать над соперником и выполнять 

поставленные двигательные задачи. 

В настоящее время методологические подходы 

к тактико-технической подготовке в ситуацион-

ных видах спорта являются недостаточно разрабо-

танными в силу сложности данной проблемы [2]. 

Отсутствует исчерпывающее понимание объек-

тивных процессов интеграции тактики и техники 

на методическом уровне, неоднозначны данные о 

структуре и содержании ситуаций противоборств. 

В то же время работа спортивного тренера обу-

словлена характером и содержанием вида спорта. 

Достижение высоких спортивных результатов 

предопределяет философию, стратегию и дидак-

тическое содержание деятельности тренера. При 

этом в ситуационных видах спорта процесс такти-

ко-технической подготовки усложняется наличием 

не только субъекта деятельности (своеобразной 

личности спортсмена, команды), но и динамиче-

ским содержанием предмета деятельности (без-

граничные соревновательные условия и ситуации). 

В данном случает специфика работы тренера тре-

бует от него определенных знаний, педагогическо-

го мастерства, личностных качеств, которые в со-

вокупности определяют дидактическое содержа-

ние процесса подготовки. 

Изложение основного материала 

Ситуационные виды спорта – это виды спор-

тивной деятельности, в которых спортсмену необ-

ходимо быстро адаптироваться к различным ситу-

ациям динамического характера и принимать ре-

шения для достижения результата. Ситуационные 
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виды спорта могут быть как индивидуальными, 

так и командными. 

В ситуационных видах спорта тактико-

техническая составляющая включает разнообраз-

ные сочетания приемов защиты и нападения, со-

ответствующие отличительным особенностям 

конкретному виду деятельности. Отличительной 

особенностью является наличие соперника, проти-

водействие (противоборство) с которым реализу-

ется при прямом или непрямом контакте. 

Спортивно-педагогический процесс направлен 

на овладение необходимыми приемами, способа-

ми и действиями, а также формирование умения 

использовать их в специфических ситуациях игры 

или поединка. Результативность игровой-

соревновательной деятельности является марке-

ром готовности спортсмена на определенных эта-

пах подготовки. 

Одним из значимых критериев тактико-

тактической подготовленности является ситуаци-

онность – способность атлета быстро и грамотно 

анализировать возникающие ситуации и соответ-

ствующим образом оперативно реагировать на них 

двигательными действиями. 

К критериям оценки эффективности тактико-

технических действий относятся: траектория дви-

жения, амплитуда, скорость выполнения, слит-

ность, автоматизм, надежность и прочие показате-

ли, которые регистрируются как субъективно 

(экспертная оценка), так и объективными метода-

ми контроля (видеоанализ) [4]. 

Уровень развития специализированных ка-

честв, к которым относятся чувство соперника, 

чувство мяча или шайбы, определяет возможность 

вариативной реализации тактико-технических 

приемов в зависимости от складывающихся ситу-

аций [3]. 

В ходе тактико-технической подготовки обыч-

но решаются задачи: 

- освоить наибольшее количество вариантов 

специфических или типовых ситуаций с учетом их 

структуры и содержания; 

- изучить варианты двигательных действий, 

применяемых к конкретным ситуациям и потенци-

альным соперникам; 

- разработать индивидуальные и командные 

траектории использования тактико-технических 

действий; 

- создать проспективную модель деятельности 

спортсмена в различных ситуациях. 

Требования к тактико-технической подготов-

ленности спортсменов, определяющие дидактиче-

ское содержание процесса подготовки 

Арсенал разнообразных приемов и действий в 

ситуационных видах спорта достаточно большой. 

Допустимы различные комбинации как на инди-

видуальном уровне реализации, так и на команд-

ном. Соответственно, чем больше участников 

процесса, тем больше количество комбинаций и 

вариаций тактико-технических действий, взаимо-

действий и противодействий. 

В процессе спортивной деятельности спортс-

мен имеет возможность самостоятельно создавать 

разнообразные комбинации, способен варьировать 

и импровизировать в зависимости от конкретных 

условий. Чем большим набором приемов и дей-

ствий владеет спортсмен, тем успешнее он может 

справляться с задачами в ходе игры или поединка. 

Анализ спортивной деятельности спортсменов си-

туационных видов показывает, что объем приемов 

и действий спортсменов высокой квалификации 

имеет многие структурные соответствия и мо-

дельные характеристики, пусть и другого каче-

ственного уровня, с действиями спортсменов бо-

лее низкой квалификации и уровня подготовлен-

ности. 

Важным на всех этапах подготовки и становле-

ния спортивного мастерства является неразрывное 

соотношение двигательной структуры с содержа-

нием ситуации, обеспечивающие наиболее про-

дуктивное и результативное решение многоплано-

вых двигательных задач. Наиболее рациональный 

и эффективный способ выполнения двигательных 

действий, способствующий достижению высокого 

спортивного результата с учетом индивидуальных 

особенностей спортсменов, основан на сравни-

тельно небольшом базовом арсенале приемов. Но 

при этом  тактико-технические действия могут 

быть достаточно эффективны при их объективной 

вариативности с отклонением от стандартного и 

автоматизированного выполнения. 

Практическая деятельность спортсменов пока-

зывает, что набор освоенных тактико-технических 

действий обычно превышает число приемов, кото-

рые используются в соревновании. Однако, это не 

свидетельствует о том, что тренировочный про-

цесс должен быть сосредоточен на совершенство-

вании отдельных двигательных действий, по-

скольку соревновательная деятельность характе-

ризуется разнообразием различных ситуаций. Не-

хватка большого разнообразия двигательных дей-

ствий и их комбинаций, в известной степени, мо-

жет возмещаться за счет отдельных физических и 

психологических качеств, узкопрофильных (с уче-

том амплуа, веса) элементов подготовленности и 

высокой степени развития двигательных способ-

ностей. 

Освоение и совершенствование всей совокуп-

ности приемов и действий, обеспечивающих 

наиболее продуктивное достижение результата 

действия или деятельности, который должен быть 

осуществлен определенными движениями, зависит 
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от индивидуальных характеристик занимающихся. 

К таким характеристикам можно отнести индиви-

дуальную способность поддержания организма в 

оптимальном рабочем состоянии для максимиза-

ции вносимого вклада в результат спортивной де-

ятельности, побудительный механизм, уровень 

развития физических качеств, двигательных спо-

собностей, своеобразных свойств психической 

активности личности, выражающиеся в проявле-

нии воли и др. 

Индивидуально-психологические особенности 

личности во многом определяют время, динамику, 

достигнутый уровень освоения тактико-

технических приемов и действий. Индивидуаль-

ный подход при совершенствовании наиболее ра-

циональных и эффективных способов выполнения 

целенаправленных двигательных действий, предо-

ставляет возможность активно использовать уве-

личенные по времени тренировки и упражнения, 

работу в облегченных и усложненных условиях, 

их варьирование, обеспечивающее многократное 

повторение движений. 

Выявлены системные факторы, определяющие 

дидактическое содержание процесса тактико-

технической подготовки: 

- интегративный характер тактико-технической 

деятельности спортсменов; 

- реализация приемов и действий в условиях 

активного противоборства соперника; 

- стремительность перехода от оборонительных 

действий к контратакам и наоборот; 

- необходимость вариативного решения двига-

тельных задач в ходе спортивного противобор-

ства; 

- экстремальная ситуативность поединка; 

- сложность в предвидении окончательных ре-

зультатов реализации принятого решения; 

- взаимосвязь между эффективностью тактико-

технических действий и уровнем развития общих 

и специальных качеств спортсменов; 

- состояние сенсорно-двигательных анализато-

ров [5]. 

Специфика ситуационных видов спорта пред-

полагает переосмысление подходов к организации 

и проведению тренировочного процесса со 

спортсменами. 

Ситуационный подход к тактико-технической 

подготовке спортсменов ситуационных видов 

спорта 

Обучение и совершенствование тактико-

технических действий спортсменов ситуационных 

видов спорта, характеризующихся вариативно-

стью ситуации, динамичностью противодействий 

при ограниченном времени, основывается на трех 

принципиальных аспектах. 

1) Развитие координации, охватывающее раз-

личные стороны двигательной деятельности, осу-

ществляется преимущественно в начальный пери-

од обучения движениям с параллельным форми-

рованием ситуационного восприятия, представле-

ния, формализации и визуализации. 

2) Формирование предпосылок для целена-

правленного обучения и совершенствования так-

тико-технических действий определяется особен-

ностями избранного вида спорта и структурой, 

содержанием ситуаций и условий, в которых про-

исходит реализация действий спортсменом. 

3) При переходе от этапа к этапу подготовки 

акцент ставится на формировании у спортсмена 

умения систематизировать минимальные ситуа-

ции. 

Педагогическая деятельность в процессе такти-

ко-технической подготовки основывается на: 

- увеличении набора двигательных действий 

для ведения противоборства, с учетом индивиду-

альной и командной стратегии; 

- систематическом совершенствовании наибо-

лее результативных тактико-технических дей-

ствий, их комбинаций и постоянное наращивание 

их арсенала; 

- исключении выявленных недостатков в так-

тико-технических действиях и противодействиях 

за счет более пропорционального, сообразного 

условиям и ситуации, выполнения двигательных 

действий с увеличением их быстроты (рис. 1). 
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Рис. 1. Ситуационный подход к обучению и совершенствованию 

тактико-технических действий спортсменов 
 

Повышение индивидуальной и групповой так-

тико-технической подготовленности представляет 

собой цепочку действий и операций, ориентиро-

ванных на формирования знаний, навыков и уме-

ния их реализовывать за счет адекватных, рацио-

нальных двигательных действий. 

Педагогический аспект деятельности тренера в 

процессе тактико-технической подготовки 

При организации и проведении занятий такти-

ко-технической направленности тренеру необхо-

димо: 

- определить организационно-педагогические 

условия эффективности тренировочного процесса, 

обучения и совершенствования двигательных дей-

ствий с учетом содержания вида спорта; 

- определить показатели, выявляющие каче-

ственно и количественно уровень сформированно-

сти тактико-технических действий, скорость осво-

ения двигательных действий, а также умения 

своевременно перестраивать ведение соревнова-

тельной борьбы при динамичном изменении усло-

вий. 

В процессе тренерской деятельности, целью 

которой является достижение спортсменом высо-

кой степени автоматизма выполнения тактико-

технических действий, безошибочности, соответ-

ствия заданному эталону, необходимо объедине-

ние различных упражнений таким образом, чтобы 

в ходе противодействий можно было выстраивать 

деятельность как беспрерывную цепь усвоенных 

комбинаций, не допуская движений, которые сла-

бо коррелируют с результатом. 

В процессе овладения и совершенствования 

приемов важное значение имеет формирование 

правильного представления о движениях и дей-

ствиях. С этой целью в содержании тактико-

технической подготовки должен включаться визу-

альный и видеоанализ, позволяющий проанализи-

ровать промежуточные и конечные положения 

звеньев тела при выполнении двигательных дей-

ствий, противодействий. 

Большое значение имеет получение спортсме-

ном возможности изучать сложнокоординацион-

ные приемы и действия с узкой амплитудой. Педа-

гогическая практика свидетельствует, что наибо-

лее тактически и технически оснащенными явля-

ются спортсмены, осуществляющие тренировоч-

ную деятельность в условиях, приближенных к 

модельным характеристикам квалифицированных 

спортсменов. 

Заключение 
Учитывая вышеизложенное, необходимо ука-

зать, что при формировании готовности спортсме-
нов к реализации тактико-технических действий в 
вариативных условиях соревновательной деятель-
ности необходимо уделять внимание совершен-
ствованию действий в тесной взаимосвязи со 
структурой ситуаций, специфичных для вида 
спорта. 

В процессе тактико-технической подготовки 

необходимо акцентировать внимание на разносто-

роннем развитии двигательных качеств, необхо-

димых для высокой функциональной реализации 

индивидуальных и групповых тактико-техниче-

ких действий. Также необходимо включать в про-

цесс подготовки условия и ситуации из смежных 

видов спорта для повышения вариативности дви-

гательных действий за счет расширения ситуаци-

онной структуры. 
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Определение интереса к активным видам деятельности 

у школьников, нуждающихся в социальной защите 

 

Аннотация: в настоящее время в Российской Федерации наблюдается концепция роста детей, нуждаю-

щихся в социальной защите. Введение в нашей стране инклюзивного образования обеспечивает доступ к 

общему образованию для детей с особыми потребностями. Целью данного исследования явилось определе-

ние интереса к активным видам деятельности у школьников, нуждающихся в социальной защите. Опрос 

для определения интереса к активной деятельности проводился с использованием программного обеспече-

ния Google Forms. В процессе проведения опроса выяснилось, что школьники отдали предпочтение плава-

нию (60%). Волейбол (20%), бадминтон (12%), гимнастику (5%) и другие виды спорта (3%) выбрали мень-

ше респондентов. Большинство опрошенных считают, что плавание укрепляет здоровье и помогает форми-

ровать навыки коллективного общения. В данном опросе приняли участие около 1000 респондентов из 9 

коррекционных учреждений Приморского края: г. Владивосток, г. Уссурийск, г. Артём, с. Раздольное, п. 

Пограничный, с. Ракитное. На основании проведённого опроса определилась необходимость обучения пла-

ванию здоровых детей и детей с особыми потребностями. Занятия в инклюзивных группах будут способ-

ствовать формированию наибольшего интереса к активным видам деятельности в том числе и у детей с 

ментальными нарушениями. 
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Введение 

Современный уровень развития Российского 

государства требует особо пристального внимания 

к решению образовательных проблем. Проблемы 

детей, нуждающихся в социальной защите, стано-

вятся одними из главных в современной образова-

тельной политике. 

В настоящее время в Российской Федерации 

наблюдается концепция роста детей, нуждающих-

ся в социальной защите. Происходит неуклонный 

рост детей, находящихся под опекой государства – 

в 1,5 раза за последнее десятилетие, а рост мало-

обеспеченных и многодетных семей увеличился в 

2 раза [1]. Согласно фундаментальным исследова-

ниям, статистические данные показали повышение 

частоты детской инвалидности. За последнее деся-

тилетие в 2 раза [1]. Приморский край входит в 

группу регионов со сложной социальной ситуаци-

ей. Достаточно высокий уровень безработицы – 

7,1%, высокая доля населения с доходами ниже 

прожиточного минимума – 12%, неполные семьи – 

31% [2]. 

За последние годы в нашей стране произошли 

серьёзные изменения в системе образования. Од-

ним из актуальных направлений государственной 

политики в данной сфере является инклюзивное 

образование. 

В настоящее время в Российской Федерации 

наблюдается концепция роста детей с ментальны-

ми нарушениями. В настоящее время в России 900 

тыс. детей имеют ментальные нарушения – при-

мерно каждый 30-й ребёнок. За последнее десяти-

летие рост детей этой нозологической группы вы-

рос на 9,4% [1]. Интеллектуальная неполноцен-

ность развивается в результате негативного влия-

ния эндогенных и экзогенных факторов. Причи-

нами нарушения интеллекта у детей являются: 

1. генетические факторы, 

2. внутриутробная (пренатальная) патология 

развития, 

3. родовая (натальная) патология развития, 

4. послеродовая (постнатальная) патология 

развития, 

5. экологическая обстановка, 

6. социальные факторы. 
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Дети с интеллектуальными нарушениями отли-

чаются от своих сверстников. Симптомы включа-

ют недостаточную способность к решению жиз-

ненных, учебных задач, трудности ориентирова-

ния в новой ситуации, недостаток знаний, умений, 

навыков, ограниченный словарный запас, снижен-

ный уровень абстрактно-логического мышления. 

Также у детей с ментальными нарушениями 

наблюдается нарушение физического развития: 

нарушение осанки, деформация стопы, нарушение 

развития грудной клетки, низких показателях 

жизненной ёмкости лёгких. Отмечается недостат-

ки в развитии основных движений – замедлен-

ность, неуклюжесть, ограничение амплитуды в 

беге, прыжках, метании, отсутствие плавности, 

излишняя напряжённость и скованность. Наблю-

дается отставание от нормативных значений в по-

казателях сил мышц туловища и конечностей (на 

15-30%), быстроты двигательных действий (на 10-

15%), выносливости (на 20-40%), скоростно-

силовых качеств (на 15-30%), гибкости (10-20%) 

[4]. 

Законодательство направлено на комплексную 

помощь детям с ограниченными возможностями, а 

также открывает возможность посещать спортив-

ные секции совместно со здоровыми детьми. Сов-

местное (инклюзивное) обучение признано всем 

мировым сообществом как наиболее гуманное и 

наиболее эффективное. 

Цель данного этапа нашего исследования – 

провести социальный опрос по формированию 

интересов к активным видам деятельности у 

младших школьников, нуждающихся в социаль-

ной защите. 

Объект исследования: адаптивное физическое 

воспитание младших школьников, нуждающихся в 

социальной защите. 

Нами был проведён социальный опрос млад-

ших школьников, нуждающихся в социальной за-

щите, с использованием программного обеспече-

ния Google Forms. 

Результаты исследования 

В данном опросе приняли участие около 1000 

респондентов из 9 коррекционных учреждений 

Приморского края: г. Владивосток, г. Уссурийск, 

г. Артём, с. Раздольное, п. Пограничный, с. Ракит-

ное

 
Рис. 1. Процентное распределение ответов на вопрос  

«Каким видом спорта хотели бы Вы заниматься?» 
 

В результате анкетирования при ответе на во-

прос: «Каким видом спорта хотели бы Вы зани-

маться?» 60% опрошенных выбрали плавание, 

20% – волейбол, 12% – бадминтон, 5% – гимна-

стику и лишь 3% выбрали бы другой вид спорта.
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Рис. 2. Процентное распределение ответов на вопрос «Умеете ли Вы плавать?» 

 

При ответе на вопрос «Умеете ли Вы плавать?» 66,7% респондентов признались, что не умеют плавать, 

и 33,3% ответили, что умеют. 

 
Рис. 3. Процентное распределение ответов на вопрос «Боитесь ли Вы погружаться в воду с головой?» 

 

При ответе на вопрос «Боитесь ли Вы погружаться в воду с головой?» 51,1% опрошенных ответили «не 

боюсь», 24,7% – «не очень боюсь», 15,5% – «боюсь», 8,7% – «очень боюсь». 

 
Рис. 4. Процентное распределение ответов на вопрос  

«Считаете ли Вы, что плавание укрепляет здоровье?» 
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При ответе на вопрос «Считаете ли Вы, что плавание укрепляет здоровье?» 87,7% респондентов ответи-

ли «да», 10% – «не знаю», и лишь 2,3% ответили «нет». 

 
Рис. 5. Процентное распределение ответов на вопрос «Смогут ли навыки плавания пригодиться в жизни?» 

 

При ответе на вопрос «Смогут ли навыки плавания пригодиться в жизни?» 82,2% опрошенных ответили 

«да», 14,8% – «не знаю», 3% – «нет». 

 
Рис. 6. Процентное распределение ответов на вопрос  

«Как Вы хотели бы заниматься плаванием?» 
 

При ответе на вопрос «Как Вы хотели бы зани-

маться плаванием?» 44,6% опрошенных ответили 

«в группе с тренером», 28,9% – «индивидуально с 

тренером», 26,5% – «самостоятельно без тренера». 
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Рис. 7. Процентное распределение ответов на вопросы «Считаете ли Вы возможным  

обучаться плаванием здоровых детей совместно с ОВЗ?» (вопрос 1) и «Считаете ли Вы,  

что плавание помогает формировать навыки коллективного общения?» (вопрос 2) 
 

При ответе на вопрос «Считаете ли Вы воз-

можным обучаться плаванием здоровых детей 

совместно с ОВЗ?» 60,3% опрошенных ответили 

«да», 32,2% – «не знаю»,7,5% – «нет». При ответе 

на вопрос «Считаете ли Вы, что плавание помога-

ет формировать навыки коллективного общения?» 

63,9% опрошенных ответили «да», 28,6% – «не 

знаю», 7,5% – «нет». 

Выводы 

В результате анализа полученных данных вы-

явилась тенденция водобоязни у младших школь-

ников (у 57% опрошенных), в то же время у ре-

спондентов есть желание заниматься плаванием и 

большинство желает заниматься в группе с трене-

ром. Стремление заниматься вместе со здоровыми 

детьми высказали 60,3% опрошенных. Также 

большинство опрошенных отмечают, что плавание 

помогает формировать навыки коллективного об-

щения. 

На основании проведённого опроса определи-

лась необходимость респондентов обучаться пла-

ванию в группах со здоровыми детьми. При этом 

будет проходить оздоровление детей с ограничен-

ными возможностями и улучшение их социальных 

отношений, также будет наблюдаться социализа-

ция и адаптация детей в обществе. 

В дальнейшем планируется разработка ком-

плексной методики с использованием природных 

факторов Приморского края на двигательную ак-

тивность детей младшего школьного возраста, 

нуждающихся в социальной защите. 
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Determination of interest in active activities among schoolchildren in need of social protection 

 

Abstract: currently in the Russian Federation there is a concept of the growth of children in need of social pro-

tection. The introduction of inclusive education in our country provides access to general education for children 

with special needs. The purpose of this study was to determine the interest in active activities among schoolchildren 

in need of social protection. The survey to determine interest in active activity was conducted using Google Forms 

software. During the survey, it turned out that schoolchildren preferred swimming (60%). Volleyball (20%), bad-
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ents believe that swimming improves health and helps to form collective communication skills. About 1000 re-
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tem, Razdolnoye village, Pogranichny village, Rakitnoye village. Based on the survey conducted, the need to teach 

swimming to healthy children and children with special needs was determined. Classes in inclusive groups will 

contribute to the formation of the greatest interest in active activities, including among children with mental disa-
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Средства укрепления опорно-двигательного аппарата 

кикбоксеров 8-9 лет на этапе начальной подготовки 

 

Аннотация: возраст 8-9 лет является специфическим периодом в развитии опорно-двигательного аппа-
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Введение 

Проблемы физического развития и физической 

подготовленности спортсменов на начальном эта-

пе подготовки представлены во многих работах в 

научно-методической литературе. Это вопросы 

борьбы с повышения гиподинамических факторов, 

преобладания низкоинтенсивной статической 

нагрузки на опорно-двигательный аппарат с по-

следующим формированием мышечного дисба-

ланса [1, 2]; вопросы санитарно-гигиенических 

факторов среды окружающих юного спортсмена 

[3]; применение современных технологий для 

укрепления мышц спины [4]; и многое др. 

В то же время недостаточно сведений 

относительно укрепления опорно-двигательного 

аппарата средствами избранного вида спорта на 

начальных этапах подготовки. Есть основания 

полагать, что данная проблема разработана 

недостаточно. Требуются новые практические 

подходы к выбору средств спорта применяемых в 

процессе подготовки спортсменов 8-9 лет, 

учитывающих особенности возрастного развития, 

способствующие максимальной эффективной 

реализации их возможностей и предупреждению 

нарушений функций опорно-двигательного 

аппарата. 

Неоднократно в наших работах, мы упоминали 

о специфической позе юных кикбоксеров в 

положении, когда одно плечо находится ближе к 

противнику, чем другое, вполоборота. Эта 

специфическая поза оставляет свой  негативный 

отпечаток на формировании правильной осанки у 
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детей 8-9 лет, который появляется в силу 

незрелости опорно-двигательного аппарата. В 

качестве  необходимых профилактических 

мероприятий отдельные авторы предлагают 

применять средства гимнастики, некоторые 

рекомендуют средства оздоровительной 

физической культуры [5]. На наш взгляд это 

несколько расходится с задачами обучения в 

кикбоксинге, в связи с этим мы предлагаем  

использовать средства спорта для укрепления 

опорно-двигательного аппарата юных 

спортсменов. Это решает и задачи формирования 

первоначальных спортивных двигательных 

навыков и одновременно формирует и укрепляет 

опорно-двигательный аппарат детей 8-9 лет. 

Цель исследования: подобрать средства 

укрепления опорно-двигательного аппарата кик-

боксеров 8-9 лет на начальном этапе подготовки. 

Материалы и методы исследования 

Исследование проводилось на базах детско-

юношеской спортивной школы «ДЮСШОР №30», 

СОШ №44 им. А.В. Салугина. В исследовании 

принимали участие 32 спортсмена 8-9 лет, зани-

мающиеся кикбоксингом. В ходе подбора средств 

укрепления опорно-двигательного аппарата при-

менялись следующие методы исследования: ана-

лиз научно-методической литературы, анализ до-

кументов (анализ дополнительных образователь-

ных программ, Федерального стандарта по виду 

спорта и т.д.). 

Результаты исследования и их обсуждение 

Дети 8-9 лет по возрасту относятся к группе 

начальной подготовки. Подготовка этого этапа 

включает участие в соревнованиях турнирного 

характера: первенство школы, района, города и др. 

Здесь физическая подготовка носит 

специализированный характер, тем не менее, 

много времени отводится развитию общей 

физической подготовленности. 

В этот возрастной период продолжает повы-

шаться нагрузка на организм спортсменов 8-9 лет. 

Основной проблемой в кикбоксинге, с которой 

сталкиваются юные спортсмены – длительное ста-

тичное удержание туловища в  специфической бо-

евой позе. В этом положении мышечная система 

претерпевает ряд изменений связанных с повы-

шенными нагрузками и неправильным анатомо-

физиологическое положением туловища, которое 

закрепляется длительным временем фиксации 

этой позы в ходе тренировки и переводит его в 

стабильный двигательный навык. 

В результате этого, учитывая возраст детей, 

при недостаточном формировании мышечного 

корсета и работоспособности мышц отмечаются 

сначала незначительные функциональные 

изменения, затем нарушения функций мышечно-

связочного аппарата с последующим 

неправильным формированием осанки. А 

формирование правильной осанки и сохранение 

здоровья детей является одной из ведущих задач 

начального этапа подготовки. 

В ходе анализа средств кикбоксинга, 

применяемых в традиционных тренировках, мы 

установили, что при нерациональном применении 

возникают факторы снижающие стабильность 

опорно-двигательного аппарата. Так, первона-

чально, при слабом мышечном корсете, начальные 

изменения возникают в глубоких мышцах 

туловища и таза (рис. 1). 

  
а б 

Рис. 1. Глубокие локальные мышцы (а), мышцы таза (б) 
 

Вследствие слабости мышц, позиционное 

положение юного спортсмена может привести к 

тому, что одни мышцы, вследствие постоянного 

сокращенного состояния укорачиваются, а другие 

растягиваются. Учитывая, что кости таза тяжелее, 

дисбаланс мышц и перекос начинается именно с 

мышц таза. Постепенно к функциональному 
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нарушению мышц подключаются и другие группы 

мышц. 

Как правило, для укрепления мышц спины в 

основную нагрузку вовлекаются средние и 

крупные мышечные группы. В то же время мелкие 

мышечные группы являются основными 

регуляторами в определении положения 

туловища, их слабость вызывает резкий диссонанс 

взаимодействия между различными мышцами. 

Кроме этого эти группы остаются недостаточно 

развитыми, что приносит ребенку еще больше 

проблем, он начинает жаловаться на 

незначительные боли, которые обычно быстро 

купируются. Однако эти сигналы в тренировочном 

процессе школьников 8-9 лет являются самыми 

важными индикаторами благополучия мышечно-

связочной системы организма, игнорирование 

которых приводит к дальнейшему ухудшению 

ситуации. В связи с этим были подобраны 

средства спорта, которые реализовывались в ходе 

учебно-тренировочного процесса кикбоксеров. 

Организационной формой в ходе применения 

экспериментальных средств явились 

тренировочные занятия, в ходе которых 

применялись комплексы упражнений. 

Тренировочное занятие длилось 60 минут  и со-

стояло из трех частей. Соответственно  на подго-

товительную часть уделялось 15 минут, на основ-

ную часть ‒ 35 минут, на заключительную часть ‒ 

10 минут. 

По традиционной методике в подготовительной 

части проводятся общеразвивающие  упражнения  

для подготовки организма к предстоящей нагруз-

ке. В основной части тренировочного занятия про-

водятся специальные физические упражнения и 

технико-тактическая подготовка. В заключитель-

ной части занятия упражнения были направлены 

на растягивание всех мышц и позвоночника, вос-

становление дыхания  и расслабление (табл. 1). 

Таблица 1 

Основные задачи учебно-тренировочного занятия 

 
 

В экспериментальном варианте применения 

средств спорта подготовительная часть занятия 

была направлена на укрепление мышечного кор-

сета. Основная часть занятия включала специаль-

ные упражнения на развитие физических качеств, 

освоение технических элементов и укрепление 

мышц опорно-двигательного аппарата средствами 

спорта. Заключительная часть соответствовала 

традиционной (табл. 2). 

Таблица 2 

Экспериментальный и контрольный варианты средств 

укрепления опорно-двигательного аппарата 
№ 
п/п 

Части занятия Средства физической культуры и спорта 
Экспериментальный вариант Контрольный 

вариант 
1 Подготовительная Наклоны туловища из разных исход-

ных положений 
Торсионные повороты с фиксацией 
(статические, динамические) 
Статическое удержание позиционных 
положений рук, ног, туловища 
Упражнения силовой направленности 
ОРУ на месте с акцентом на мышцы 
брюшного пресса 

Ходьба 
Бег 
Ору на месте 
Ору в движении 
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Продолжение таблицы 2 

2 Основная Обучение, закрепление, совершен-

ствование техники ударов ногами 

Обучение, закрепление, совершен-

ствование техники ударов руками 

Освоение тактики ведения боя. 

Упражнения на профилактику нару-

шения осанки (упражнения их арсена-

ла кикбоксинга, упражнения силовой 

направленности) 

Обучение, закрепление, 

совершенствование техни-

ки ударов ногами 

Обучение, закрепление, 

совершенствование техни-

ки ударов руками 

Освоение тактики ведения 

боя 

3 Заключительная Дыхательные упражнения 

Упражнения на гибкость 

Упражнения на расслабление 

 

Учитывая индивидуальные особенности юных 

спортсменов, подбирались упражнения, доступ-

ные пониманию детей по своему содержанию и 

простые по исполнению. Чтобы избежать стрессо-

вого воздействия экспериментальных средств кик-

боксинга на организм детей их включение в про-

цесс подготовки спортсменов 8-9 лет был посте-

пенным (табл. 3). Упражнения постепенно заменя-

ли привычные для юных спортсменов упражне-

ния. Пример реализации экспериментальных 

средств представлен в табл. 4. 

Таблица 3 

Постепенное включение экспериментальных средств в тренировочные занятия 

Средства коррекции 
Занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Наклоны туловища   + + + + + + + + + + 

Торсионные повороты     + + + + + + + + 

Статическое удержание       + + + + + + 

Упражнения силовой 

направленности 
        + + + + 

Таблица 4 

Примерное содержание подготовительной части занятия 

в ходе применения экспериментальных средств 

Задачи этапа Средства коррекции 

И
сх

о
д

н
о
е 

п
о
л

о
-

ж
ен

и
е 

Параметры  

физической нагрузки 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

п
о
в
то

р
ен

и
й

 

В
р
ем

я
 

у
д

ер
ж

ан
и

я
 

п
о
зы

 

П
ер

и
о
д

 о
т-

д
ы

х
а 

В
и

д
 о

тд
ы

х
а 

- Подготовка орга-

низма к предстоящей 

нагрузке 

- Формирование нор-

мальной длины и 

тонуса мышц 

Наклоны туловища  лежасидя 3 5с 20с 

пас-

сивно-

актив-

ный 

Торсионные повороты  лежа 3 5с 20с 

Статическое удержание  лежасидя 3 5с 20с 

Упражнения силовой 

направленности 
лежасидя 3 5с 20с 

 

В основной части занятия в качестве средств 

укрепления опорно-двигательного аппарата при-

менялись упражнения из арсенала кикбоксинга, но 

их применение было симметричным. Например, 

отработка технического элемента в правой стойке, 

затем в левой стойке. 

Таким образом, на наш взгляд, применение по-

добранных экспериментальных средств в подгото-

вительной и основной частях занятия будет спо-

собствовать укреплению опорно-двигательного 

аппарата. Это связано с тем, что в подготовитель-

ной части занятия содержание тренировки связано 

со специальной подготовкой организма к обуче-

нию техническим элементам, а в конце основной 

части занятия, учебный материал реализуется с 

направленным симметричным воздействием тре-

нировочных средств на организм, что укрепляет 

опорно-двигательный аппарат и обеспечивает 

формирование правильной осанки. 
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Заключение 
1. Анализ доступной научно-методической 

литературы показал, что проблема укрепления 

опорно-двигательного аппарата средствами спорта 

разработана недостаточно. 

2. Практически все средства укрепления 

опорно-двигательного аппарата заимствованы из 

лечебной физической культуры. 

3. Средства укрепления опорно-

двигательного аппарата должны включать следу-

ющие специальные упражнения: наклоны тулови-

ща из разных исходных положений; торсионные 

повороты с фиксацией; статическое удержание 

позиционных положений рук, ног, туловища; 

упражнения силовой направленности. 
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Abstract: the age of 8-9 years is a specific period in the development of the musculoskeletal system of children. 

It is characterized by instability and weakness of the musculoskeletal system, rapid bone growth and lack of muscle 

development. Prolonged, irrational or heavy physical activity at this age can aggravate this situation and cause ad-

ditional disorders in the functioning of the musculoskeletal system. This dictates the need for periodic diagnostics 

of his condition and control of the means of sports used. The first contributes to the preservation of the health of 

children, and the second – to the rational construction of the training process of young athletes involved in kickbox-

ing. The issue of selection of kickboxing means that contribute to the reduction of instability of the links of the 

musculoskeletal system associated with age-related immaturity and the elimination of concomitant minor function-

al disorders during the training process becomes relevant. This determines the purpose of this study, which is to 

select the means of strengthening the musculoskeletal system of 8-9 year old kickboxers. 

The article presents the rationale for the means of sports used to strengthen the musculoskeletal system, the fea-

tures of their use during a training session. In addition, the differences between experimental means and traditional-

ly used in the training process of young athletes are revealed. 
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Виртуальные проекты в обучении иноязычному профессионально ориентированному чтению 

 

Аннотация: данная статья нацелена на исследование практической значимости проектной деятельности 

обучающихся при обучении иноязычному чтению в неязыковой образовательной организации. Выполне-

ние профессионально ориентированного проекта на основе применения цифровых технологий рассматри-

вается как интегрированный способ погружения обучающегося в роль профессионала, который обеспечи-

вается средствами работы с аутентичными электронными текстовыми ресурсами актуального наполнения.  

Среди задач исследования – изучить возможности WebQuest в качестве веб-инструмента виртуальной 

проектной деятельности при обучении чтению будущих сотрудников правоохранительных органов. Кроме 

того, затрагивается педагогическая составляющая интерактивной технологии WebQuest и вопрос ее общего 

методологического потенциала. По мнению автора, вовлечение будущих сотрудников правоохранительных 

органов в самостоятельную командную работу через веб-технологию оказывает положительное влияние на 

развитие их корпоративной культуры взаимодействия. Обращается внимание на роль командной работы 

будущих сотрудников правоохранительных органов, эффективность которой зависит от коммуникативных 

способностей участников, формируемых в том числе средствами интенсивного и экстенсивного чтения. 

Автор делится практическим опытом использования виртуального проекта, который может быть ис-

пользован и творчески переработан не только преподавателями, занятыми языковой подготовкой, но и пре-

подавателями специальных дисциплин. 
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Подготовка российских специалистов напря-

мую связана с чтением литературы, в том числе на 

иностранном языке. Задача формирования зрелого 

читателя в студенческой среде актуальна, по-

скольку «читающие люди способны мыслить про-

блемно, схватывать целое и выявлять противоре-

чивые взаимосвязи явлений, наиболее адекватно 

оценивать ситуацию и находить новые решения» 

[1]. В условиях текущей информационной эпохи 

одним из наиболее полезных ресурсов для форми-

рования навыков иноязычного профессионально 

ориентированного чтения является интернет с его 

возможностями широкого доступа к оригиналь-

ным материалам специального назначения. Глав-

ная причина использования аутентичных материа-

лов в учебной деятельности в условиях професси-

ональной подготовки заключается в том, что в 

курсе изучения иностранного языка и далее, в ка-

честве выпускника, обучающийся будет иметь де-

ло с неадаптированной речью, характерной для 

дискурсивного сообщества своей профессиональ-

ной сферы. Роль преподавателя ‒ содействовать 

формированию языковых навыков курсанта (слу-

шателя) и пониманию того, как используется язык 

в естественных условиях. 

Преподаватели иностранного языка для специ-

альных целей прежде всего используют компью-

терные технологии и интернет, чтобы облегчить 

преподавание сложной для восприятия дисципли-

ны и улучшить качество обучения. Интернет ‒ ин-

струмент обучения, который, помимо прочего, хо-

рошо вписывается в реализацию требований рабо-

чей программы изучения английского языка, ос-

нованной на тематике профильной подготовки ин-

ститута МВД России (правоохранительная дея-

тельность, правовое обеспечение национальной 

безопасности, судебная экспертиза). Среди важ-

ных причин использования интернета для обуча-

ющихся – будущих сотрудников ОВД: 

1) повышение мотивации к изучению языка для 

специальных целей; 

2) увеличение возможностей взаимодействия с 

изучаемым языком и с оригинальными професси-

онально ориентированными материалами из-за 

больших временных затрат на выполнение зада-

ний курса; 

3) интеграция навыков говорения, чтения и 

письма, возможность практиковать их в значимых 

контекстах; 

4) самостоятельность в получении знаний обу-

чающимися, отказ от получения готовых ответов. 
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Современный интернет предоставляет доста-

точный выбор ресурсов, необходимых для разра-

ботки имитационной деятельности и ролевых игр 

с использованием аутентичного материала в целях 

развития иноязычной коммуникативной компе-

тенции будущих специалистов. Кимбалл (Kimball) 

[3] отмечает: «Материалы, созданные в интернете, 

могут быть гибко приспособлены для привлечения 

внимания студентов к темам и мыслительным за-

дачам, имеющим отношение к их профессиональ-

ному будущему». Другой причиной для исследо-

вания темы настоящей статьи была гипотеза усво-

ения второго языка С. Крэшена (Krashen's Input 

Hypothesis) с базовой идеей «мы усваиваем сло-

варь и правописание, читая» и призыв Ф. Смита 

«Учись читать, читая!», с учетом которых разра-

ботан подход к обучению экстенсивному чтению, 

получившему широкую поддержку преподавате-

лей-практиков за рубежом и в России. 

При работе с иноязычными профессионально 

ориентированными текстами в режиме on-line эф-

фективному обучению чтению способствует ха-

рактеристика электронного текста, получившая 

название «гипертекстуальность», т.е. структура 

текста, которая также содержит аудио- и ви-

деофрагменты, соединенные ссылками в соответ-

ствии с логикой текста. При работе с гипертекстом 

можно при необходимости перейти к другим стра-

ницам, чтобы получить больше информации. Тек-

сты могут содержать ссылки на словари терминов, 

персоналии (портреты, краткие биографические 

сведения), мультимедийные элементы, дополни-

тельные материалы, список связанных организа-

ций, а также интернет-ресурсов. Задача препода-

вателя иностранного языка – «сформировать у 

студентов умения по овладению гипертекстовым 

пространством, то есть умения работы в web-сети, 

дающие возможность пользователям разрабаты-

вать виртуальные проекты, создавать анимации и 

презентации с помощью компьютерной програм-

мы PowerPoint на основе прочтения и изучения 

достаточно большего текстового массива в элек-

тронном виде» [2]. 

Использование образовательной технологии 

WebQuest (в терминах российской аудитории 

«веб-запрос», «веб-квест») достаточно активно 

обсуждалось российскими теоретиками и практи-

ками с точки зрения преподавания английского 

языка для общеобразовательных или академиче-

ских целей. В условиях преподавания английского 

для специальных (профессиональных) целей 

WebQuest рассматривается как интегрированный 

способ погружения обучающегося в роль профес-

сионала, который позволяет выполнить целый 

проект на основе применения цифровых техноло-

гий. В связи с растущим интересом к веб-

инструменту WebQuest появилось зарубежные и 

отечественные аналоги веб-конструкторов типа 

Zunal, QuestGarden и TeacherWeb, которые могут 

помочь преподавателям английского языка и обу-

чающимся в создании собственных квестов по 

кругу тем конкретной рабочей учебной програм-

мы. 

Тем не менее, изучение тематических публика-

ций показывает, что использование этого веб-

инструмента при обучении чтению рассматривает-

ся как относительно новый опыт для преподавате-

лей иностранного языка в контексте разных стран 

[4]. Такой способ можно также рассматривать как 

единственно возможный для определенных обсто-

ятельств, например, в целях работы над улучше-

нием понимания прочитанного обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья [6, р. 

609]. 

Следует отметить, что при обучении курсантов 

иностранному языку для специальных целей при-

меняются базовые педагогические принципы 

WebQuest, в том числе: предложить мини-группам 

обучающихся проблемный запрос; рекомендовать 

определенные онлайн-ресурсы; выстроить учеб-

ную работу таким образом, чтобы способствовать 

мыслительной деятельности более высокого по-

рядка. Исходя из названных принципов, реализуе-

мые веб-запросы как правило соответствуют сле-

дующим критериям: 

1. Учебная деятельность обеспечивают более 

одного взгляда на область содержания, чему отве-

чают веб-запросы, предлагающие большое коли-

чество веб-страниц с текстовой информацией по 

различным аспектам изучаемой темы. 

2. Учебная работа основана на аутентичном 

текстовом контенте, без чрезмерного упрощения. 

3. Деятельность на основе WebQuest включает 

визуальные эффекты и другие вспомогательные 

ассоциативные средства, что вызывает более глу-

бокое осмысление темы и соответственно прочи-

танного материала. 

Следует отметить, что в этом исследовании 

WebQuest используется для обучения иноязычно-

му чтению, которое включает в себя варианты экс-

тенсивного и интенсивного чтения, которые могут 

естественным образом чередоваться. 

Сравнивая эти стратегии чтения обучающихся, 

можно отметить, что интенсивное чтение наме-

ренно фокусируется на необходимом словарном 

запасе, моделях организации текста и типах обра-

ботки текста, необходимых для их адекватного 

понимания. Интенсивное чтение связано с пони-

манием прочитанного в основном на лексическом 

и синтаксическом уровне. По сути, интенсивное 

чтение предполагает перевод, когда читатель мо-

жет мысленно или физически перевести предло-
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жение на родной язык, записав перевод слов или 

произнеся переведенное предложение вслух. 

Углубленное или экстенсивное чтение рассматри-

вается как вид быстрого чтения большого объема 

материала с целью получения информации и воз-

можно удовольствия (удовлетворения). Внимание 

при этом уделяется смыслу самого текста, а не 

языку. По сути, это подход к усвоению знаний, 

при котором обучающиеся читают большое коли-

чество материалов, находящихся в пределах их 

лингвистической компетенции. 

Рассмотрим пример изучения подтемы «Modern 

slavery» в рамках изучения темы рабочей про-

граммы «Organized crime» на 2 курсе прохождения 

дисциплины «Иностранный язык» для будущих 

специалистов в области правового обеспечения 

национальной безопасности, который включает 

самостоятельную работу с экстенсивным и при 

необходимости интенсивным видами чтения тек-

стового контента интернета. Структура работы с 

веб-квестом, которая выливается в соревнователь-

ное мероприятие «Проекты по индивидуальному 

заданию в виде электронной брошюры или ви-

деоролика» для микро-групп курсантов, включает 

следующие этапы: 

1. Введение, сообщающее цели проведения веб-

квеста через призму представления актуального  

вопроса миграции населения; 

2. Задание, включающее информацию о целях 

учебно-исследовательской работы и задаче прове-

дения конкретной социальной акции: создать 

брошюру/видеоролик, используя информацию, 

найденную при чтении рекомендуемых электрон-

ных изданий и поиске материалов на веб-сайтах, 

представленных в разделе «Ресурсы»; 

3. Выполнение индивидуальных заданий для 3-

4-х микро-групп обучающихся, где, например, за-

данием является следующее: «Why is human 

trafficking a crime? Learn about the laws protecting 

human rights and freedom from slavery. Learn about 

the laws prohibiting child labor. Find out about the 

authorities or associations that fight human traffick-

ing». («Почему торговля людьми является пре-

ступлением? Узнайте о законах, защищающих 

права человека и свободу от рабства. Узнайте о 

законах, запрещающих детский труд. Узнайте об 

органах власти или организациях, которые борют-

ся с торговлей людьми»); 

4. Оценка проектов; 

5. Выводы. 

Представители каждой микро-группы выпол-

няют поставленную задачу исходя из предписан-

ной каждому члену роли – Team Leader (Руково-

дитель исследовательской группы), Team Reporter 

(Докладчик), Organizer (Организатор проектной 

работы), Team Researcher (Исследователь).  Пред-

лагается рабочая повестка, которая должна быть 

выполнена на вышеупомянутых этапах: 

Task 1. Review the proposed websites and text re-

sources, answer the questions in our Google.doc (За-

дание 1. Просмотрите предложенные веб-сайты и 

текстовые ресурсы, ответьте на вопросы в нашем 

Google.doc); 

Task 2. Collect the most important facts in a gen-

eral multimedia presentation (PREZI) in order to in-

form your audience about the basic data on modern 

slavery. Include the following information: a graph 

(diagram) with an explanation of statistical data; pho-

to evidence of human trafficking; comment / explana-

tion of what is happening (Задание 2. Соберите 

наиболее важные факты в общей мультимедийной 

презентации с целью информирования вашей 

аудитории об основных данных о современном 

рабстве. Включите следующую информацию: гра-

фик (схему) с объяснением статистических дан-

ных; фотосвидетельства торговли людьми; ком-

ментарий / объяснение происходящего); 

Task 3. Select and research a product that is pro-

duced somewhere in the world as a result of illegal 

exploitation of people. Collect the most important data 

and post it in your brochure or video (Задание 3. Вы-

берите и исследуйте продукт, который произво-

дится в какой-то стране мира в результате неза-

конной эксплуатации людей. Соберите наиболее 

важные данные и разместите их в своей брошюре 

или видеоролике). 

Затем для ознакомления предлагается таблица с 

рубриками оценивания квеста по разработанным 

(иногда совместно) критериям [5]. Оценка и взаи-

мооценка обучающимися выполняются по итогам 

представления своего виртуального проекта, наря-

ду с выводами о возможности улучшить качество 

проектной работы, работы с языком, улучшить 

организацию самостоятельной работы с распреде-

лением ролей в команде. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вы-

вод об эффективности использования виртуаль-

ных проектов в развитии навыков иноязычного 

чтения для будущих правоохранителей. Примене-

ние веб-технологии WebQuest с необходимостью 

обрабатывать большой объем текстового материа-

ла специального назначения определяет выбор 

стратегии экстенсивного чтения в качестве веду-

щей, а также привлечение интенсивного чтения, 

что обусловлено увеличением учебной активности 

курсантов (слушателей), возможностью опираться 

на педагогические приемы, основанные на про-

блемном обучении и критическом мышлении, а 

также реализацией потенциала интерактивного 

метода обучения, которое контролируется  микро-

группами обучающихся в условиях работы над 

индивидуальными виртуальными проектами. 
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Одним из базовых компонентов в структуре 

языковой компетенции обучающихся иностранно-

му языку является лексико-грамматический ком-

понент [5]. Данный компонент включает в себя не 

только знание грамматики, лексики изучаемого 

языка, но и умение их применять в устной и пись-

менной коммуникации [5]. Одна из основных 

трудностей в процессе формирования лексических 

и грамматических навыков обучающихся при 

нахождении вне языковой среды состоит в авто-

матизации и актуализации данных навыков. Пола-

гаем, что преподавателю стоит уделить особое 

внимание формированию единого учебного кон-

текста, в определённом смысле «заменяющего», 

имитирующего языковую среду, в которую обуча-

ющиеся могли бы погрузиться и актуализировать 

уже приобретённые лексические и грамматиче-

ские навыки и/или сформировать новые умения. 

На наш взгляд, такой единый учебный контекст 

должен обладать следующими свойствами: 

1. Мультимедиальность. При подборе языково-

го материала для занятия следует учитывать, ка-

кой именно канал восприятия у обучающихся бу-

дет задействован при работе с материалом. По 

свойствам мультимедиальности тексты распреде-

ляются от однокомпонентных к комплексным сле-

дующим образом: печатный текст → аудио → 

изображение с комментариями (печатными (суб-

титры) или аудио) → видео без субтитров → ви-

део с субтитрами. Более комплексные формы язы-

кового материала (видео, аудио) минимизируют 

определённую «оторванность» учебной ситуации 

от коммуникации в реальной жизни. Кроме того, 

одновременное присутствие на занятии обучаю-

щихся с разным типом преобладающего канала 

восприятия (аудиальный, кинестетический и т.д.) 

требует чередования работы с текстами различной 

материальной представленности (визуальными – 

постеры, реклама; аудио – интервью и т.д.). 

2. Интерактивность. Согласно этому принципу, 

студенты должны иметь возможность свободного 

доступа к языковому материалу прошедших заня-

тий в удобное время и в удобном формате. Мате-

риалы (презентация, треки аудио, скрипты, видео с 

возможностью включить субтитры и т.д.) разме-

щены преподавателем на образовательной плат-
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форме в открытом доступе или разосланы в мес-

сенджерах. Принцип интерактивности мотивирует 

обучающихся на самостоятельную работу и по-

вторение, актуализацию материала в индивиду-

альном темпе. Эффективность подобных самосто-

ятельных занятий может быть также повышена в 

случае, если есть связь с преподавателем и воз-

можность задать вопросы по представленному ма-

териалу. 

3. Соответствие учебного контекста уровню 

владения языком обучающимися. Это касается не 

только языкового материала, но и инструктирова-

ния студентов при выполнении упражнений, пода-

чи материала преподавателем и т.д. В начале 

учебного года с целью погружения обучающихся в 

ситуации успеха и формирования у них позитив-

ного отношения к занятиям стоит выбирать мате-

риал, не только соответствующий среднему язы-

ковому уровню группы, но чуть более низкого 

уровня. Далее, сложность необходимо постепенно 

повышать таким образом, чтобы он немного пре-

вышал уровень обучающихся. Это обеспечит эф-

фективность усвоения нового материала и предот-

вратит попадание студентов на «плато» в изуче-

нии иностранного языка [8]. Тексты уровня, слегка 

превосходящего уровень обучающихся, можно 

адаптировать к восприятию несколькими спосо-

бами, например: скаффолдинг (scaffolding, более 

тщательная проработка сложной лексики и грам-

матики текста или аудио на предварительном эта-

пе), дополнительное время на чте-

ние/дополнительное прослушивание (с отдельной 

целевой установкой перед чтени-

ем/прослушиванием), упражнение на перефрази-

рование сложных конструкций из текста на Simple 

English (periphrasis), пересказ-summary, обсужде-

ние в мини-группах основной идеи текста, замыс-

ла автора и т.д. Речь преподавателя на иностран-

ном языке следует адаптировать таким образом, 

чтобы она не вызывала затруднений при понима-

нии обучающимися, проводится упрощение (grad-

ing). Снижается скорость речи при условии сохра-

нения характеристики связности (connected 

speech), особое внимание уделяется смысловому 

ударению и паузам после смысловых синтагм 

(language chunks). 

Стоит добавить жесты, мимику и следить за не-

вербальной реакцией обучающихся. На невысоких 

уровнях (A1, A2, B1) следует отказаться от меж-

дометий и заполнителей пауз (kind of, uhm, you 

know, like etc.), научной терминологии и большин-

ства фразовых глаголов. Инструкции к упражне-

ниям должны быть краткими и сжатыми, чтобы не 

отвлекать студентов от основного языкового мате-

риала. Следует также использовать CCQs and ICQs 

[12; 13]. ICQs (Instruction Checking Questions, во-

просы, проверяющие понимание студентами ин-

струкций) помогают обучающимся сфокусировать 

внимание на конкретных этапах задания и деталях 

его выполнения. ICQs эффективны на начальном 

уровне владения языка. Приведем пример Instruc-

tion Checking Questions (T = teacher, Ss = students): 

T.: Ask and answer the questions in pairs for 10 

minutes then tell me the most surprising fact about 

your partner. 

ICQ – How much time do you have for the task? 

Ss.: 10 minutes 

ICQ – Do you work alone or with your partner? 

Ss.: With a partner. 

ICQ – What do you tell me after the task? 

Ss.: The most surprising fact about my partner. 

CCQs (Concept Checking Questions, вопросы, 

проверяющие понимание студентами смысла 

грамматических конструкций, лексических единиц 

и т.д.). На начальных уровнях изучения языка 

представляют собой альтернативные вопросы или 

вопросы, требующие ответа Yes/No. На более вы-

соких уровнях можно применять специальные во-

просы для более развёрнутого ответа (What do you 

usually buy at the chemist’s? – Pills, vitamins, 

bandages etc.). Пример CCQ по грамматической 

теме Present Simple for the future (T = teacher, Ss = 

students): 

The train arrives tomorrow at 10. 

T.: Are we talking about the present or the future? 

Ss.: The future. 

T.: Is it on a timetable? 

Ss.: Yes. 

4. Дозированность. Материал в рамках одного 

занятия не должен содержать слишком много но-

вых языковых единиц. Их количество определяет-

ся индивидуально и с учетом глубины усвоения 

материала конкретными обучающимися. 

5. Преемственность (встраиваемость в общий 

курс изучения иностранного языка) и совпадение с 

интересами обучающихся. Интерес студентов к 

предложенному преподавателем тексту (на почве 

тематики/развития сюжета и т.д.) даёт дополни-

тельную мотивацию к его восприятию и обсужде-

нию. Важно, чтобы работа с отдельно взятым лек-

сическим или грамматическим материалом не 

ограничивалась одним-двумя занятиями. Следует 

встраивать изученный материал в последующие 

занятия с целью эффективной активизации [1]. 

Помимо учебного контекста, важную роль в 

эффективном формировании лексических и грам-

матических навыков играет правильная структура 

занятия. Современная методика преподавания 

иностранного языка говорит о нескольких типах 

структур занятия [7]: 

1. Integrated Lesson (интегрированный урок). 

Занятие для введения нового грамматического или 
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лексического материала по схеме MFP/MPF 

(Meaning, Form, Pronunciation). После ознакомле-

ния с грамматическим правилом/значением новых 

слов производится отработка их устной формы 

индивидуально/в парах (возможно в виде chain-

ing/drilling). Например, при изучении темы Past 

Simple после ознакомления студентов с правилом 

образования грамматической формы тренируется 

произнесение окончания -ed у правильных глаго-

лов в 3-х вариантах [d] (called), [t] (looked), [id] 

(waited, started). 

2. Practice Lesson (отрабатывающий урок). За-

нятие, посвящённое анализу и отработке конкрет-

ного фонетическо-

го/лексического/грамматического явления. 

3. Remedial Lesson (корректирующий урок). За-

нятие для расширенной коррекции ошибок в изу-

ченном материале в речи обучающихся [7]. 

Данные виды занятий могут применяться как 

отдельно, так и в комбинации друг с другом (эле-

менты корректирующего типа могут сочетаться с 

интегрирующим или отрабатывающим). Опираясь 

на опыт проведения занятий, направленных на 

формирование лексических/грамматических навы-

ков у обучающихся, наиболее удачной, на наш 

взгляд, выглядит следующая структура: 

1. Разминка (warming-up) и постановка целей 

занятия; 

2. Ознакомление студентов с контекстом изу-

чаемого языкового явления (текст/аудио/видео, 

демонстрирующее данное явление); 

3. Поиск данного лексическо-

го/грамматического явления в прочитан-

ном/прослушанном тексте в упражнении на 

scripting/marking; 

4. Анализ и разбор явления, ознакомление обу-

чающихся с грамматической теорией/значением 

лексических единиц, устойчивыми коллокациями; 

5. Отработка изучаемого явления – 

drilling/chaining/vocal exercises (в парах или инди-

видуально); 

6. Свободная коммуникативная практика (для 

грамматических конструкций/лексики – обсужде-

ние вопросов в парах с использованием целевой 

грамматики/лексики занятия); 

7. Анализ и коррекция возможных ошибок обу-

чающихся (может выполняться как фронтально, 

так и индивидуально для каждой пары); 

8. Подведение итогов занятия. 

Кроме более общих закономерностей (правиль-

ная структура занятия и единый учебный кон-

текст), указанных выше, современная наука пред-

лагает более частные методы, облегчающие эф-

фективное формирование лексиче-

ских/грамматических навыков обучающихся, та-

кие, как скаффолдинг и чанкинг. Scaffolding (в пе-

реводе – «строительные леса») – комплекс дей-

ствий преподавателя, позволяющий обучающему-

ся «дотянуться» до такого результата, который бы 

немного превышал его существующие знания, 

умения и навыки. Метод скаффолдинга основан на 

теории Л.С. Выготского о зоне ближайшего разви-

тия ребёнка [3] и в 1976 году был усовершенство-

ван в рамках проблемного обучения Д. Вудом, Г. 

Россом и Дж. Брюнером в работе «The Role of Tu-

toring in Problem-Solving» (Роль тьютора в про-

блемном обучении). Скаффолдинг является мето-

дикой, формирующей у обучающихся самостоя-

тельность: большая задача разбивается на не-

сколько мелких, подробно обсуждаются шаги по 

решению проблемы, возможна опора на работу в 

команде (поощряется диалог со сверстниками), 

применяются подсказки, опоры, модели, обраще-

ние к личному опыту обучающихся [14]. Результат 

обучения располагается на пересечении двух па-

раметров: Support (поддержка – преподавателя и 

сверстников) и Challenge (вызов, сложность зада-

ния) и может выражаться в четырёх эмоциональ-

ных состояниях (Development/engagement – разви-

тие/вовлеченность, anxiety/frustration – волне-

ние/фрустрация, boredom/apathy – скука/апатия, 

comfort/cruising – комфорт/лёгкость в выполнении 

задания) (см. рис. 1). Иными словами, высокий 

уровень поддержки и относительно высокая 

сложность задания обеспечивают интерес обуча-

ющихся и их учебный прогресс, в то время как 

высокая сложность задания в сочетании с низким 

уровнем поддержки обеспечивают высокий уро-

вень тревоги и отказ от обучения. 
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Рис. 1. Шкала результатов обучения в методике scaffolding [14] 
 

Метод скаффолдинга в наши дни применяется 

в преподавании иностранного языка. Согласно 

методу, преподаватель выступает в роли провод-

ника в процессе контролируемого погружения в 

среду изучаемого языка, облегчающего восприя-

тие языкового материала, находящегося в зоне 

ближайшего развития студентов (ZPD – Zone of 

Proximal Development) [1]. Метод скаффолдинга 

предполагает следующие шаги со стороны препо-

давателя: 

1. Регулярное определение зоны ближайшего 

развития обучающихся и уровня владения ими 

иностранным языком. Эти величины не являются 

постоянными в течение учебного года. 

2. Учёт когнитивных и эмоциональных особен-

ностей обучающихся (скорость мыслительных ре-

акций, преобладающий канал восприятия инфор-

мации, тип темперамента, скорость усвоения ма-

териала, склонность к работе в команде/к индиви-

дуальной работе и т.д.). 

3. Встраивание уже усвоенных знаний, умений 

и навыков студентов в содержание новых занятий. 

4. Разбивка инструкций на отдельные шаги, 

проверка их понимания обучающимися (вопросы 

типов CCQ, ICQ, см. выше). 

5. Обращение к механизмам смыслового про-

гнозирования у обучающихся (догадка о тематике 

текста перед чтением/прослушиванием и т.д.). 

6. Введение ключевой лексики перед началом 

работы с текстом. 

7. Демонстрация примера выполнения упраж-

нения, при решении сложных заданий – модели-

рование – «мысли вслух» (thinking aloud), когда 

преподаватель показывает пример того, как сту-

дент должен действовать в данной ситуации 

(например, чтение незнакомого сложного слова – 

разбивка его на части, поиск похожих однокорен-

ных слов; пример рассуждений при выполнении 

заданий по грамматике и пр.). 

8. Презентация материала в виде графиков, ас-

социограмм (mind maps), таблиц и т.д. Визуальные 

опоры (например, при изучении системы времён), 

опорные схемы (при построении студентами само-

стоятельных высказываний. См. рис. 2). 

9. Объяснение лексики и грамматики на изуча-

емом языке с опорой на невербальные средства 

(мимика, жесты), реалии, картинки, отказ от пере-

вода без необходимости. 

10. Работа в мини-группах, группах и парах 

(peer-to-peer scaffolding). 

11. Предоставление возможности студентам 

исправлять собственные ошибки (self-correction 

techniques) в речи, применение наводящих вопро-

сов. 

12. Эмоциональная поддержка, одобрение и 

поощрение студентов преподавателем, поддержи-

вание позитивной рабочей атмосферы на занятии. 

 
Рис. 2. Пример опорной схемы для говорения/письма 
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Занятия, проведенные с применением методики 

скаффолдинга, создают для студентов ситуации 

успеха, давая им возможность с помощью «строи-

тельных лесов», созданных преподавателем, до-

стичь более высоких результатов и поддерживать 

уровень владения языком. 

Основной трудностью, с которой сталкивается 

преподаватель при формировании лексических 

навыков обучающихся в высшей школе, является 

недостаточность времени и других ресурсов для 

актуализации уже изученного лексического мате-

риала, иначе говоря, необходимость целенаправ-

ленно создавать учебные ситуации для примене-

ния изученных лексических единиц. «Уже освоен-

ный» студентами лексический материал рассмат-

ривается в современной методике с нескольких 

точек зрения. Термин «глубина знаний» о слове 

(depth of knowledge) [10] охватывает коннотатив-

ное и деривативное значение, произношение, пра-

вильное написание, коллокации (устойчивые соче-

тания с другими словами), синтаксические кон-

струкции, в которых это слово обычно применяет-

ся, морфологическую вариативность (какие суф-

фиксы/приставки мы можем прибавить к слову), 

семантические ассоциации (синонимы, антонимы, 

в случае с английский языком – омонимы) [10]. 

Для «знания» слова (для перехода данной лекси-

ческое единицы в активный словарный запас сту-

дента) недостаточно единожды встретить его в 

тексте, выяснив его значение в словаре. «Vocabu-

lary reception does not guarantee vocabulary produc-

tion (Понимание слова в тексте не гарантирует его 

последующее воспроизведение)» [11]. Необходи-

мо развивать умения и навыки работы со словар-

ными статьями и многократного наблюдения за 

«целевым» словом в разных контекстах, обсуждая 

и анализируя его сочетаемость. 

Второй аспект освоенного лексического мате-

риала заключается в быстроте узнавания студен-

тами целевой лексической единицы в новом кон-

тексте, а также быстрота её применения в по-

строении собственного высказывания. Тренировка 

применения слова в 2-3 предложениях не обеспе-

чивает освоение его обучающимися. Одна и та же 

лексика должна быть актуализирована в свобод-

ном общении на изучаемом языке в течение 5-7 

занятий [11]. На начальных уровнях владения язы-

ком следует больше внимания уделять более лег-

ким для усвоения (learnable) лексическим едини-

цам (короткие слова с очевидным написанием, 

обозначающие конкретные предметы, явления, с 

которыми мы сталкиваемся ежедневно), которые 

будет легче вписать в повседневную жизнь обу-

чающихся (быт, еда, рутина, спорт, свободное 

время). С целью глубокой «переработки» слова в 

сознании («deep processing») применяются следу-

ющие типы упражнений: ассоциирование слова со 

«старым» словарным запасом, поиск антони-

мов/синонимов, распределение лексики по катего-

риям, составление ментальных карт (mind maps), 

угадывание значения слова из контекста и провер-

ка значения в англо-английском толковом словаре, 

создание личных ассоциаций с новым словом 

(мнемоника) [6]. Усвоение новой лексической 

единицы гарантируется её использованием в 5-8 

различных упражнениях в течение занятия [6]. На 

последующих занятиях необходимо целенаправ-

ленно обращаться к усвоенному слову в лексиче-

ских упражнениях (fill in the gaps, match) (для 

начальных уровней) или давать студентам воз-

можность использовать это слово в свободном вы-

сказывании, отвечая на вопросы (для более высо-

ких уровней). 

Третий аспект актуализации лексического ма-

териала состоит в большей эффективности работы 

обучающихся с чанками, в отличие от единичных 

«изолированных» лексических единиц. Когнитив-

ная психология под словом «чанк» понимает орга-

низационную единицу памяти [4]. В методике 

обучения иностранному языку чанки (vocabulary 

chunks – «кусочки, фрагменты» лексики) пред-

ставляют собой словосочетания из 7±2 слов, отно-

сительно часто применяемые в речи носителей 

языка [9]. Работа обучающихся с чанками носит 

комплексный характер: происходит параллельное 

усвоение лексического, грамматического и фоне-

тического материала изучаемого языка. В резуль-

тате студенты получают вполне готовый набор 

«кирпичиков» – чанков для построения собствен-

ного готового высказывания, что позволяет им не 

беспокоиться как о грамматической/фонетической 

правильности высказывания, так и о сочетаемости 

слов (collocation). Каждый усвоенный чанк обла-

дает собственным «скелетом» – грамматиче-

ской/морфологической конструкцией, позволяю-

щей менять её лексическое наполнение, облегчая 

составление предложений. Самыми распростра-

нёнными видами чанков являются фразовые гла-

голы, идиоматические выражения, формулы веж-

ливого общения, конструкции, часто встречающи-

еся в речи [2]. Например, «since I can remember 

myself», «the opportune moment», «hang on a mi-

nute», «enough already», «throw a party», «by all 

means», «for instance» и т.д. 

Основными принципами эффективной работы с 

чанками будут: 

1. Анализ грамматического рисунка изученного 

чанка и тренировка по замене его лексического 

наполнения; 
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2. «Охота» за чанками в текстах для чте-

ния/прослушивания, фиксация и дальнейшее при-

менение (например, составление собственных 

предложений, ответ на вопросы и т.д.). 

Итак, работа с лексикой на занятиях с соблю-

дением принципов чанкинга будет способствовать 

формированию у обучающихся умения самостоя-

тельно выделять чанки в звучащем/печатном тек-

сте, творчески их использовать, подставляя в пат-

терны новые лексические единицы.  В отношении 

родного языка данный процесс происходит авто-

матически. 

Предложенные в статье идеи (создание единого 

учебного контекста, имитирующего языковую 

среду, соблюдение структуры занятий, скаффол-

динг, чанкинг) не только способствуют эффектив-

ному формированию лексических и грамматиче-

ских навыков обучающихся, но также «учат сту-

дентов учиться», наделяют их необходимыми ин-

струментами для самостоятельного изучения 

предмета, что особенно актуально для высшей пе-

дагогической школы. 
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Effective development of students’ lexical and grammatical skills 

while teaching a foreign language in higher education 

 

Abstract: the paper focuses on the challenge of effective developing students’ lexical and grammatical skills in 

the process of learning a foreign language. The article is aimed at researching and analyzing the methods, which 

proved to be the most efficient while teaching students at university level. Within the framework of studies both 

Russian and foreign academic studies on the topic of teaching vocabulary and grammar have been under analysis, 

along with the authors’ experience of teaching a foreign language at university. The research resulted in defining 

the main principles, which guarantee the efficiency of acquiring lexical and grammatical skills by students (i.e. cre-
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Аннотация: иноязычная коммуникативная компетенция является ключевым показателем владения ино-

странным языком, обеспечивающая приобретение обучающимся необходимых «скилов» в процесс изуче-

ния иностранного языка. Социокультурную компетенцию, отражающую национально-культурные аспекты 

языка, авторы предлагают формировать с помощью поэтических материалов. Формирование и развитие 

лексических навыков может осуществляться за счет разбора различных стихов и песен с учетом возрастных 

особенностей, интересов и уровня знаний обучающихся. В процессе изучения любого иностранного языка, 

обучающиеся сталкиваются с проблемами освоения английского языка. Это происходит из-за большого 

количества неизвестных слов, которые часто встречаются в текстах и заданиях. Незнание перевода таких 

слов усложняет процесс усвоения новой информации и формирования навыков и умений, которые необхо-
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терес к изучению английского языка, так как материал не является увлекательным и примечательным для 

них. Поэтические и песенные материалы, содержащие рифму, мотив, имеющие жанр, приковывают к себе 

внимание. Работа с современными поэтическими текстами дает обучающимся возможность посмотреть на 
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Введение 

Развитие иноязычной коммуникативной компе-

тенции является одной из важнейших ступеней в 

овладении иностранным языком. Эта компетенция 

разделяется на компоненты, которые помогают 

обучающимся приобрести нужные навыки и уме-

ния в ходе работы над освоением иностранного 

языка. Одним из существующих компонентов вы-

ступает социокультурная компетенция, она отве-

чает за познание национально-культурной сторо-

ны языка. Эту сторону можно проработать с по-

мощью поэтических материалов, которые помимо 

изучения культурной составляющей языка, смогут 

помочь в освоении различных грамматических, 

лексических, фонетических языковых явлений. 

Формирование и развитие лексических навыков 

может осуществляться за счет разбора различных 

стихов и песен, но нужно понимать, что данный 

материал должен быть подобран с учетом воз-

растных особенностей, интересов и уровня знаний 

обучающегося. 

В процессе изучения любого иностранного 

языка, обучающиеся сталкиваются с проблемами 

освоения английского языка. Это происходит из-за 

большого количества неизвестных слов, которые 

часто встречаются в текстах и заданиях. Незнание 

перевода таких слов усложняет процесс усвоения 

новой информации и формирования навыков и 

умений, которые необходимы для полного освое-

ния того или иного языка. Помимо этого, у неко-

торых обучающихся пропадает интерес к изуче-

нию английского языка, так как материал не явля-

ется увлекательным и примечательным для них. 

Формулировка цели статьи, ее актуальность 

Поэтические и песенные материалы, содержа-

щие рифму, мотив, имеющие жанр, приковывают 
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к себе внимание. Работа с современными поэтиче-

скими текстами дает обучающимся возможность 

посмотреть на изучаемый язык с совершенно дру-

гой стороны, так как в образовательном процессе 

задействовано много актуальной лексики. Многие 

ученые обращают внимание на то, что в процессе 

изучения английского языка проявляется пробле-

ма обучения именно лексической стороне речи. 

Такое действие обуславливается малой эффектив-

ностью усвоения и запоминания новых слов при 

использовании стандартных упражнений. В связи 

с потерей различных лексических единиц и истон-

чения словарного запаса, у ученика ухудшается 

качество письменной и устной речи. Вследствие 

этого нужно находить и развивать новые пути 

формирования лексических навыков, в целях по-

способствовать лучшему усвоению иностранных 

слов и их значений. 

Изложение основного материала статьи 

Повышение заинтересованности обучающихся 

при помощи песенного материала. Возросшая 

роль изучения и владения иностранным языком в 

современном мире стимулирует появление инно-

вационных подходов в языковом образовании, об-

новление методики обучения иностранным языкам 

для специальных целей, смещение приоритетов 

относительно изучаемой культуры и ее значения в 

образовательном процессе. Образовательная пара-

дигма сегодняшнего дня, основанная прежде всего 

на стремлении сэкономить время всех участников 

процесса обучения и обеспечить быстрый доступ к 

любого рода информации, предусматривает фор-

мирование личности, способной к непрерывной и 

эффективной самореализации и развитию [13, с. 

177]. 

Достижения российских и европейских ученых 

(В.В. Сафонов, Е.И. Пассов, В.П. Кузовлев, Е.Н. 

Соловова, Н.Д. Гальскова и др.) убеждают нас в 

том, что овладение иностранным языком в отрыве 

от знакомства и изучения соответствующей куль-

туры невозможно, поскольку именно культурный 

аспект обеспечивает привлекательность и доступ-

ность изучения иностранного языка, стимулируя 

эффективную коммуникацию и взаимопонимание 

между представителями разных культур и нацио-

нальностей. 

Мотивация – внутренняя психологическая чер-

та человека, реализующаяся в открытых проявле-

ниях, в отношении к различным типам занятий. 

Учебно-познавательная мотивация – это целе-

устремлённое отношение к обучению, осуществ-

ление желания отлично учиться. 

Л.И. Божович [5, с. 11] предлагает следующую 

классификацию мотивов: 

 мотивы, формируемые непосредственно 

учебным процессом и напрямую взаимосвязанные 

с содержания и ходом процесса обучения; 

 мотивы, которые в некотором роде 

существуют вне учебной деятельности и имеют 

непосредственную связь только с результатами 

образовательного процесса. 

Вторая группа мотивов предполагает также 

стремление обучающихся заслужить похвалу пре-

подавателя, выделиться среди друзей, желание 

успешно проводить коммуникацию с людьми, для 

которых этот язык родной, понимать иноязычное 

культурное достояние – литературу, кинематограф 

и музыкальные произведения. 

Формирование мотивации помимо трансляции 

педагогом внешних побудителей и постановке це-

лей обучения предполагает также создание усло-

вий, стимулирующих появление у обучающихся 

внутренних мотивов и целей обучения, среди ко-

торых интерактивные технологии; персонализация 

процесса обучения и воспитания; внеучебная и 

творческая деятельность; предметно-

интегрированное обучение (CLIL) и др. Достиже-

ние учебных, воспитательных и развивающих це-

лей образовательного процесса обеспечивается не 

только осознанностью со стороны обучающихся, 

но и их заинтересованностью. Повышение эмоци-

ональной привлекательности учебного процесса 

достигается, в частности, посредством разработки 

образовательных курсов на основе музыкального и 

песенного материала, который часто рассматрива-

ется как форма развлечения или отдыха, но песни 

также и отличный инструмент повышения моти-

вации обучающихся. 

Развитие навыков устной речи  

при помощи поэтического материала 

В наши дни в методике преподавания ино-

странных языков отдельного внимания заслужи-

вают аутентичные музыкальные материалы. Про-

слушивание и исполнение песен на другом языке 

создает отличную почву для улучшения произно-

шения и слуховых способностей. Помимо этого, 

песни могут помочь как узнать новые слова, так и 

вспомнить ранее изученные, повторяя их. 

Музыкальные произведения развивают эстети-

ческое отношение к окружающему миру, наполня-

ет учебный процесс эмоциональной наполненно-

стью, создают положительный фон. В своих тру-

дах В.А. Сухомлинский часто рассуждал о влия-

нии музыки (как средства формирования эстетиче-

ских чувств обучающихся) на эмоциональную, 

нравственную сферу человека. Он также отмечал 

важность музыкального сопровождения процесса 

обучения, активизирующей мыслительные про-

цессы обучающихся и их творческий потенциал 

[11]. 

Более того, язык и музыка имеют схожие пара-

метры: интонацию, паузы, давление, темп, струк-
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туру фразы, высоту звука. Ученые в области ко-

гнитивистики подчеркивают аналогичность про-

цессов освоения музыкального и лингвистическо-

го материала, предусматривающий понимание от-

дельных аспектов в соответствующей последова-

тельности. Так И.А. Андреева описывает процесс 

восприятия музыкального и языкового материала 

как два процесса, характеризующиеся ритмиче-

ским началом – например, музыкальные компози-

ции стимулируют у слушателя появление речевых 

ассоциаций и ставят установку на восприятие слов 

и музыки в качестве одного коммуникативного 

комплекса, а ритм помогает быстрее и лучше 

усваивать информацию [1, с. 74]. 

Это сходство можно объяснить тем, что язык и 

музыка основаны на одном физическом явлении – 

звуке. Еще один важный фактор использования 

музыки при изучении иностранного языка – это 

фактор запоминания при прослушивании. По мне-

нию отечественных и зарубежных психологов, 

музыка является одним из наиболее эффективных 

способов запоминания языкового материала, по-

скольку это деятельность, в которой задействова-

ны оба полушария мозга, что, в свою очередь, по-

могает запоминать изучаемый материал и быстрее 

воспроизводить его [3, с. 167]. 

Исследователи отмечают, что включение эмо-

циональной сферы в процесс изучения, становится 

основой для благоприятных условий, раскрываю-

щих творческие навыки человека, и имеют боль-

шое значение. «Музыка предлагает эмоциональ-

ный комфорт на протяжении всей деятельности, 

стимулирует интерес, мобилизует положительное 

отношение к выполнению интеллектуальной дея-

тельности и, таким образом, оптимизирует функ-

циональную и эффективную сторону учебной дея-

тельности» [4, с. 33]. 

Эффективность музыкального сопровождения 

процесса обучения изучалась многими учеными 

(В. Бехтерев, Н.М. Догель, С.П. Павлов. И.М. Се-

ченов и др.), раскрывшими плодотворный потен-

циал музыки на физическое и моральное здоровье 

человека. Понимание музыкального произведения 

имеет рефлекторный характер и проявляется во 

взаимодействии человека с окружающим миром 

при помощи условных рефлексов, ассоциативных 

цепочек [6, 7, 8, 9]. 

Также нельзя не упомянуть отношение самих 

обучающихся к песенному материалу, который 

пользуется особой популярностью среди обучаю-

щихся и формирует их вовлеченность в процесс 

обучения. Динамичность, доступность, выполни-

мость заданий музыкального характера стимули-

руют преодоление застенчивости, мешающей ис-

пользовать иноязычные фразы в разговоре, и по-

вышают творческий потенциал учебного процесса 

[12, с. 203]. 

Выводы 

Песенный материал способствует увеличению 

словарного запаса, в том числе сленгового. Обу-

чение чужому языку не может пройти без посто-

янного пополнения вокабуляра, развития навыков 

устной речи, внутреннего проговаривания, кото-

рое построено на использовании лексических еди-

ниц. В песнях фразы и мелодия напрямую взаимо-

действуют между собой. Проиграв в голове мело-

дию любой песни, человек сразу производит фра-

зы из неё. Это работает и в обратном порядке. 

Стоит вспомнить текст из конкретной песни, мо-

ментально в голове начинает проигрываться мело-

дия. Фразы и музыка вместе дополняют друг дру-

га. Благодаря тексту музыка становится более точ-

ной, музыка делает сильнее эмоциональную часть 

текста. 

Идиом в английском языке много, и иногда при 

их переводе на русский выходит несвязанный 

набор слов, разобраться в котором затруднитель-

но. Нередко незнание сленга иностранного языка 

или же речевых оборотов становится камнем пре-

ткновения, когда человек оказывается в другом 

государстве. Появляются трудности с понимани-

ем, восприятием слов на слух. С помощью песен 

удаётся изучить и усвоить огромную массу сленга, 

используемого исключительно носителями языка. 

Одним из способов создания условий для вос-

приятия материала является прослушивание фоно-

вой музыки, снимающей напряжение, снижающей 

волнение учащихся на уроке, отвлекающей от по-

сторонних мыслей и создающей хорошие условия 

для изучения материала, так как она обеспечивает 

подсознательное обучение. Широкое использова-

ние песен и музыки на уроках английского спо-

собствует действительной реализации принципа 

«смещения мотива к цели», создавая «непринуж-

денную неформальную среду свободного обще-

ния» [10, c. 7]. Языковой материал не воспринима-

ется как учебный, он запоминается непроизвольно. 
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Исследование развития Весёлой гимнастики в Китае на основе анализа модели SWOT 

 

Аннотация: в этой статье используется метод SWOT-анализа для систематического анализа развития 

Весёлой гимнастики в Китае. Цель иследования – предоставить теоретические рекомендации и 

рекомендации для продвижения и повышения популярности гимнастики в стране. SWOT – это 

интегрированный метод стратегического анализа, он объединяет в себе исследование как внутренних 

факторов, так и факторов со стороны внешней среды. Внутренние аспекты рассматриваются во 

взаимосвязи с внешними аспектами динамики развития со стороны окружающей среды. В наше время 

широко распространено понимание эффективности использования этого метода для оценки любого 

сложного решения, включая вопросы личностного развития отдельного человека. Весёлая гимнастика 

соответствует особенностям физического развития для возрастной группы детей и подростков. 

Актуальность исследования заключается в том, что, анализ проводится в основе результатов, которые 

получены при систематических занятиях физической культурой и спортом. Посредством продвижения 

Веселой гимнастики как вида спорта, проведения обучения и тренингов, сотрудничества в области 

исследований, политической поддержки руководства страны и других мер, мы будем создавать условия для 

востребованности гимнастики среди молодежи, привлекать участников, устранять недостатки в 

организации и способствовать популяризации и устойчивому развитию спортивной дисциплины. 
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Введение 

Весёлая гимнастика – это новая концепция 

развития гимнастики, предложенная Центром 

гимнастики Главного управления спорта Китая в 

2014 году. Она направлена на улучшение 

физического развития молодежи и создание 

резерва талантливых спортсменов для китайской 

спортивной гимнастики. С 2014 года Весёлая 

гимнастика в Китае демонстрирует хорошие 

темпы развития. По всей стране появилось много 

молодежных спортивных клубов, где Весёлая 

гимнастика является основой для тренировок. 

Гимнастику также включили в программу 

физического воспитания и спорта, для учащихся 

начальных образовательных школ Китая. Однако 

развитие этого зарождающегося вида спорта также 

сталкивается со многими проблемами, которые 

требуют дальнейшего решения. Для стратеги-

ческого анализа развития китайской Весёлой 

гимнастики, анализа ее текущей ситуации и 

существующих проблем и разработки соответству-

ющих стратегий развития используется метод 

SWOT-анализа, который имеет большое значение 

для мощного и устойчивого развития Весёлой 

гимнастики. 

 

Цель исследования 

Предоставить теоретическую и практическую 

базу для устойчивого развития Весёлой гимнасти-

ки в Китае. 

Методы и организация исследования 
В этой статье используется метод SWOT-

анализа для стратегического анализа развития 

Весёлой гимнастики в Китае. Модель SWOT – это 

широко используемый инструмент стратегическо-

го анализа, используемый для оценки внутренних 

сильных и слабых сторон организации, продукта 

или проекта, а также внешних возможностей и 

угроз для развития. SWOT расшифровывается как 

Strengths (преимущество), Weaknesses (слабость), 

Opportunities (возможности) и Threats (угрозы). С 

помощью SWOT-анализа эти угрозы могут быть 

идентифицированы и оценены, а также разработа-

ны контрмеры для снижения риска их воздей-

ствия. 

Результаты исследования и их обсуждение 

4.1 SWOT-анализ развития Весёлой гимнастики 

в Китае 

Преимущества китайской Весёлой гимнастики 

(S). Преимущество Весёлой гимнастики в том, что 

она содержательная, интересная и развлека-

тельная. Благодаря гибким и разнообразным 
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методикам обучения, безопасному и красочному 

оборудованию, процесс тренировки активный и 

целенаправленный, и целью является сделать 

гимнастику увлекательной для детей и 

подростков. Гимнастика является 

соревновательной и атлетической одновременно, 

содержание ее обучения ориентировано на 

развлечении, занятия проводятся для того, чтобы 

получать удовольствие и заниматься спортом. 

Весёлая гимнастика имеет комплексные функции 

и включает в себя несколько элементов. На 

занятиях практикуется координация и 

взаимодействие всего тела и конечностей, 

всесторонне тренируются мышцы, кости, 

внутренние органы и нервная система, а также 

культивируется сознание ума и красоты, что имеет 

большое значение и оказывает значительное 

влияние на развитие физического и психического 

здоровья молодежи. Весёлая гимнастика 

оказывает особое воздействие на нервную 

систему, благодаря разнообразным двигательным 

упражнениям, тщательному мышлению и 

координации мышц, она может улучшить 

интеграционную способность проприоцепции и 

нервной системы головного мозга, а также 

повысить скорость реакции, мыслительные 

способности и память детей. 

Слабость в развитии китайской Весёлой 

гимнастики(W). У Весёлой гимнастики есть 

недостаток – достаточно дорогое оборудование 

для гимнастических залов, в связи с этим 

некоторые школы и сообщества не могут 

позволить себе закупку оборудования для 

проведения занятий, что делает неспособным 

удовлетворить возрастаюшие потребности для 

молодежи. Еще одна проблема – это 

недостаточеный уровень подготовки учителей и 

тренеров по гимнастике. Из-за отсутствия 

учителей со специальной подготовкой и 

соответствующими знаниями многие колледжи и 

университеты не могут предложить 

соответствующие профессиональные курсы, что 

влияет на подготовку тренеров и препятствует 

продвижению Весёлой гимнастики в школах и 

обществе. Продвижение Весёлой гимнастики 

требует больших капиталовложений, но вложения 

государства ограничены, общественные 

организации сталкиваются с проблемой нехватки 

средств и мест, учащиеся также отказываются от 

обучения из-за высоких затрат. Кроме того, 

отсутствие соответствующих авторитетных 

учебников и теоретических пособий также 

ограничивает развитие Весёлой гимнастики в 

школах. 

Возможности для развития китайской Весёой 

гимнастики(O). Политическая поддержка на 

государственном уровне – это возможность для 

развития Весёлой гимнастики в Китае, включая 

«Планирование здорового Китая на период до 

2030 года» и «Мнения об укреплении школьного 

спорта для содействия всестороннему развитию 

физического и психического здоровья учащихся», 

которые обеспечивают пространство для развития 

и продвижения площадки для Весёлой гимнастики 

[1, 2]. В 2016 году Главное управление спорта 

Китая официально выпустило «Национальные 

стандарты упражнений на уровне Весёлой 

гимнастики», которые ускорили процесс 

продвижения Весёлой гимнастики [3]. Весёлая 

гимнастика – это новый вид спорта, который 

способствует формированию здорового образа 

жизни среди молодежи, способен эффективно 

повысить и улучшить их физическую подготовку, 

а также удовлетворяет потребности здорового 

развития и воспитания физической культуры. 

Весёлая гимнастика привлекает молодежь к 

активным занятиям спортом и обеспечивает 

основу отбора в резерв для соревновательной 

гимнастики, решая тем самым проблему нехватки 

талантливых спортсменов. Весёлая гимнастика 

является важным средством школьной программы 

физического воспитания, которая обогащает 

содержание школьной гимнастики, улучшает 

физическую подготовленность школьников и 

личностное совершенство учащихся [4]. Весёлая 

гимнастика привлекла широкое внимание в 

школах и обществе, что способствовало развитию 

и продвижению проекта Весёлой гимнастики в 

Китае. 

Проблемы, с которыми сталкивается развитие 

Весёлой гимнастики в моей стране (T). 

Социальное познание – одна из задач, стоящих 

перед развитием Весёлой гимнастики в моей 

стране. В настоящее время не все люди понимают 

важность занятий гимнастикой, и многие родители 

не желают позволять своим детям участвовать в 

обучении и тренировках [5]. В региональном 

развитии также наблюдается дисбаланс: 

относительно хорошо спортивная дисциплина 

развита в крупных городах в восточной и 

центральной части страны, но развитие Весёлой 

гимнастики в западных регионах идет медленно и 

в основном стагнирует. Существуют проблемы с 

механизмом контроля оценки. Существующие 

стандарты и учебные материалы не позволяют 

грамотно подбирать элементы гимнастических 

движений, чтобы выразить суть веселой 

гимнастики. Обучение не является 

исчерпывающим, а механизм управления и 

контроля обучения несовершенен. С точки зрения 

моделей продвижения есть проблемы в рыночных 

и кампусных моделях продвижения, коммерческие 
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клубы остаются в единой жесткой форме 

обучения, а модели обучения не хватает научного 

подхода. Однако в продвижении кампуса 

отсутствует участие преподавателей и студентов, 

что приводит к ситуациям, когда упор делается на 

рекламу, а практика время от времени 

игнорируется. Проект Весёлой гимнастики 

предъявляет высокие требования к оборудованию 

и площадкам и большинству школ не хватает 

финансовой поддержки для создания условий для 

проведения занятий. Высокая стоимость 

посещения спортивных клубов также влияет на 

популяризацию и развитие Весёлой гимнастики. 

Имеются проблемы с учителями и специальной 

подготовкой, в структуре педагогического 

коллектива отсутствуют научные исследования и 

разработоки, недостаточно количество учителей в 

начальных и средних школах [6]. Что касается 

соревнований, то режим проведения соревнований 

должен обеспечивать качественный рост 

популярности спортивной дисциплины, но этого 

не происходит из-за того, что каждый год 

проводится мало соревнований [7]. Планы 

проводимых мероприятий Весёлой гимнастики 

нуждаются в улучшении. В качестве примера 

можно привести план мероприятий на 2017 г., где 

видно недостатки регионального планирования, 

социализации и рыночно-ориентированного 

развития, спортивной дисциплин (табл. 1). Короче 

говоря, развитие Весёлой гимнастики 

ограничивается множеством факторов, таких как 

несовершенный механизм управления, 

представление о соревновательной гимнастике, 

несбалансированное региональное развитие, 

несовершенный механизм оценки и контроля, 

проблема режима продвижения, нехватка 

финансовых средств, нехватка учителей и 

ограничение режима соревнований. 

Таблица 1 

Название, время и место проведения Национального конкурса «Весёлая гимнастика» в 2017 г. 

номер название соревнования время Место 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

8 

9 

2017 Национальный конкурс Весёлой гимнастики 

Юньнань 

2017 Национальный конкурс Весёлой гимнастики 

Ляонин 

2017 Национальный конкурс Весёлой гимнастики Гуан-

дун 

2017 Национальный конкурс Весёлой гимнастики Шань-

дун 

2017 Национальный конкурс Весёлой гимнастики Шань-

дун 

2017 Национальный конкурс Весёлой гимнастики 

Чжэцзян 

2017 Национальный конкурс Весёлой гимнастики Пекин 

2017 Национальный конкурс Весёлой гимнастики Хубэй 

2017 Национальный конкурс Весёлой гимнастики Финал 

22-26.6.2017 

21-23.7.2017 

8-10.9.2017 

16-17.9.2017 

22-24.9.2017 

22-24.9.2017 

29-30.9.2017 

13-15.10.2017 

3-4.11.2017 

Куньмин,  

Далянь,  

Гуанчжоу,  

Хуайхуа,  

Цзинань 

Чжэцзян 

Пекин 

Сяньтао 

Шанхай 

 

Согласно статистическим данным табл. 1, 

известно, что соревнования по Весёлой 

гимнастики в 2017 году проводились в городах: 

Куньмине, Даляне, Гуанчжоу, Хуайхуа, Цзинане, 

Чжэцзян, Пекин, Сяньтао, Шанхай. Это в 

основном приморские города Китая. Общее 

планирование мероприятий выбрано нецелесооб-

разно. Мало мероприятий было запланировано в 

центральных и западных регионах страны, 

поэтому влияние мероприятий было ограничено 

на локальные территории. Масштабных и 

комплексных мероприятий не проводилось, что в 

итоге повлияло на процесс развития Весёлой 

гимнастики. 

Модель SWOT-анализа развития Весёой 

гимнастики в Китае (табл. 2). 
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Таблица 2 

Модель SWOT-анализа развития китайской Весёлой гимнастики 
              

                  Внутренние.условия 

 

 

Внешняя среда 

Преимущества(S) 

Комплексные функции, 

развлекательные, содержа-

тельные, интересные и 

развлекательные, гибкие 

методы обучения, без-

опасное оборудование, 

направленное на удовле-

творение занимающихся. 

Слабость (клавиша W) 

Стоимость высокая, уровень тре-

неров неравномерный, опытных 

профессиональных спортсменов 

мало, состояние объектов и соору-

жений плохое, оборудование не 

полное, методика обучения и тре-

нировок единая, участия в сорев-

нованиях мало. . 

возможность (О) 

Реализация стратегии построения силь-

ной спортивной страны, плана оздоров-

ления и физкультуры учащихся, пере-

броска резервных талантов гимнастики, 

разностороннее развитие школьного 

спорта. 

SО стратегия 

Сформулировать страте-

гии маркетинга и продви-

жения, улучшить системы 

образования и обучения, а 

также укрепить научные 

исследования и сотрудни-

чество. 

WO стратегия 

Сформулируйте политику и планы, 

повысьте уровень тренерской под-

готовки, создайте хорошие пло-

щадки и оборудование, разнооб-

разьте методы обучения и участ-

вуйте в соревнованиях. 

Вызов (Т) 

Несовершенный механизм управления, 

когнитивное отклонение соревнователь-

ной гимнастики, несбалансированное 

региональное развитие, несовершенный 

механизм оценки и контроля, единая мо-

дель продвижения, нехватка средств, не-

достаточное количество преподавателей 

и ограничения на модели соревнований и 

т.д. 

ST стратегия 

Укреплять рекламу и обра-

зование, продвигать мо-

дельные инновации, под-

готовку учителей и инно-

вации в области конкурен-

ции, а также координиро-

вать развитие производ-

ственной цепочки. 

WT стратегия 

Улучшить модели социального 

познания и продвижения, улуч-

шить учебные материалы и систе-

мы управления и контроля оценки, 

увеличить капиталовложения и 

строительство производственной 

цепочки, усилить подготовку и 

продвижение учителей и т.д. 

 

4.2 Анализ стратегии развития Китайской 

Весёлой гимнастики в различных внешних 

условиях и внутренних условиях 

Стратегия SO. Сформулировать маркетинговые и 

рекламные стратегии: воспользоваться 

преимуществаом реализации стратегии развития 

Весёлой гимнастики как отдельного вида спорта и 

созданием планов улучшения здоровья и 

физической формы школьников. Продвигать 

преимущества Весёлой гимнастики отличитель-

ными особенностями которой являются: 

развлекательные и игровые методики, повышать 

популярность Весёлой гимнастики привлекая к 

участию больше школ и учеников [8]. Развивать 

систему образования и обучения: в полной мере 

использовать возможности создания резерва 

талантливых спортсменов для разностороннего 

развития школьного спорта, создать надежную 

систему подготовки учителей и тренеров, 

совершенствовать их педагогические способности 

и профессиональные качества. Одновременно 

организовать соответствующие профессиональные 

курсы для подготовки большего числа тренеров и 

судей по гимнастике, чтобы поддержать развитие 

Весёлой гимнастики в школах и обществе. 

Развивать научные исследования и 

сотрудничество: использовать преимущества 

Весёлой гимнастики на нервную систему и 

значительное влияние на развитие физического и 

психического здоровья молодежи, активно 

проводить научные исследования и активно 

исследовать ее аспекты для улучшения 

физической формы детей и подростков [9]. В то 

же время организовать сотрудничество с 

соответствующими научно-исследовательскими 

учреждениями, отделами образования и 

спортивными организациями, чтобы совместно 

способствовать развитию и расширению влияния 

Весёлой гимнастики, а также предоставлять 

больше теоретических исследований для 

разработки учебных материалов. Это 

стратегический выбор для развития Весёлой 

гимнастики, путем принятия стратегий маркетинга 

и продвижения, укрепления системы образования 

и обучения, укрепления сотрудничества в области 

научных исследований. Это будет способствовать 

росту популярности Весёлой гимнастики, 

позволит привлечь больше участников, воспитать 

отличных тренеров и судей и в то же время 

углубить научное понимание веселой гимнастики 

и содействовать ее применению в области 

образования и здравоохранения. 

Стратегия ST. Развивать общедоступность и 

качество обучения: с учетом проблем, связанных с 

предвзятым отношением общественности и 

нехватки учебных материалов, необходимо 
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развивать осведомленность общества и систему 

воспитательно-образовательной деятельности 

Веселой гимнастики. В то же время разрабатывать 

более качественные и разнообразные учебные 

материалы для удовлетворения потребностей в 

обучении людей разного возраста и уровня. 

Предложить инновационную модель продвижения 

гимнастики: в ответ на проблемы единой модели 

продвижения и недостаточного финансирования. 

Можно предложить диверсифицированные модели 

продвижения спортивной дисциплины, такие как 

сотрудничество с общественными спортивными 

клубами, фитнес-центрами и школами для 

совместного выполнения проектов Весёлой 

гимнастики. Кроме того, необходимо активно 

искать финансовую поддержку, привлекая  

государственное финансирование, спонсорство и 

поддержку со стороны партнеров, чтобы 

обеспечить устойчивое развитие проекта. 

Подготовка учителей и конкурсные инновации: 

ввиду проблем, связанных с некачественным 

обучением и подготовкой учителей, небольшим 

объемом специальной подготовки, уровнем 

спортивных команд, необходимо повысить 

качества профессиональной подготовки и 

предоставить больше специальных возможностей 

для обучения. В то же время продвигать 

инновации в режиме соревнований, включая 

увеличение количества соревновательных 

мероприятий и правильного выбора уровней 

группировки, чтобы стимулировать 

положительный настрой участников и повысить 

уровень конкуренции. Организовать системный 

подход и координацию процессов развития 

гимнастики, с целью снижения рисков и 

достижения положительного экономического 

эффекта: необходимо усилить координацию и 

сотрудничество всех звеньев, включая 

поставщиков оборудования, издателей учебников, 

учебные заведения и организаторов мероприятий, 

чтобы совместно способствовать развитию 

Весёлой гимнастики и способствовать ее 

улучшению. 

Улучшая рекламу и образование, продвигая 

инновации в моделях, подготовку учителей и 

инновации в области конкуренции, а также 

необходимые меры для скоординированного 

развития, мы можем в полной мере использовать 

преимущества Весёлой гимнастики, решать 

проблемы и способствовать развитию ее 

популярности. 

Стратегия WO. Сформулировать политику и 

планы: в полной мере использовать возможности 

реализации стратегии спортивной силы и 

совершенствования здоровья и физической формы 

учащихся, а также преодоление проблем Весёлой 

гимнастики на основе политической поддержки и 

государственного инвестирования. Разрабатывать 

и осуществлять надлежащие стратегии и планы, 

направленные на сокращение расходов, 

совершенствование спортивных обьектов, 

повышение уровня наставничества и т.д. 

Повысить уровень тренеров: совершенствовать 

систему обучения и квалификации тренеров, а 

также улучшить единые стандарты уровней 

коучинга [10]. С помощью механизма подготовки 

и аттестации повышается специальная и 

педагогическая квалификация преподавателей в 

целях обеспечения постоянного повышения 

качества обучения. Построить современные 

спортивные объекты со всем необходимым 

оборудованием: улучшить условия для тренировок 

и соревнований по гимнастике, увеличив 

инвестиции в строительство объектов и закупку 

оборудования. Построить специальные 

тренировочные площадки, оснащенные всем 

необходимым оборудованием и средствами, чтобы 

соответствовать требованиям Веселой гимнастики. 

Разнообразные методы обучения и участие в 

соревнованиях: пропагандировать различные 

методики обучения, обогащать содержание и опыт 

Веселой гимнастики и увеличивать участие 

учеников. Таким образом, увеличение количества 

мероприятий и повышение уровня конкуренции в 

программе Весёлой гимнастики позволит ещё 

большему количеству людей испытать радость от 

спорта и здорового образа жизни. Формулируя 

политику и планы продвижения, повышая уровень 

специальной подготовки тренеров, создавая 

хорошо оборудованные гимнастические 

площадки, а также диверсифицируя методы 

обучения и участвуя в соревнованиях, мы можем в 

полной мере использовать возможности (O) и 

преодолевать недостатки (W), чтобы 

способствовать развитию и популяризации 

Весёлой гимнастики. 

Стратегия WT. Совершенствование модели 

общественного сознания  и информированности: 

развивать социальную рекламу и образование, а 

также изменить предубеждения и знания в области 

Веселой гимнастики. Продвижение различных 

моделей популяризации и продвижения для 

стимулирования интереса к спортивной 

гимнастике и повышения информированности 

общественности, в том числе, проведение 

рекламных мероприятий, показательных соревно-

ваний, создание демонстрационных площадок и 

т.д. Совершенствование учебных материалов и 

системы надзора за контролем знаний: улучшать 

разработку учебных материалов и обеспечивать 

комплексное, научное и творческое содержание 

образования, с тем чтобы удовлетворять 
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потребности учащихся различных возрастов и 

уровней [11]. Создать надежную систему оценки и 

мониторинга, сформулировать общие стандарты 

оценки и руководства и обеспечить эффективную 

оценку качества обучения и развития учащихся. 

Увеличивать инвестиции и обеспечивать 

необходимым оборудованием: добиваться 

увеличения финансовой поддержки проектов по 

улучшению инфраструктуры, подготовке учителей 

и организации соревнований. Одновременно 

развивать объединение в сфере Весёлой 

гимнастики, поощрять сотрудничество и развитие 

поставщиков оборудования, собственников 

спортивных объектов и игровых площадок, 

учебных заведений и других смежных отраслей, а 

также создавать благоприятную промышленную 

экосистему. Совершенствование системы 

подготовки и повышения квалификации учителей: 

увеличение инвестиций в подготовку учителей и 

специализированное обучение, а также 

повышение профессиональных и педагогических 

навыков учителей. Повышать квалификационный 

уровень и формы соревнований, расширять 

возможности для участия всех желающих и 

стимулировать увлечение и состязательный 

потенциал обучающихся [12]. Подводя итог, 

можно сказать, что для развития популярности 

Веселой гимнастики проблемы (T) и недостатки 

(W) могут быть преодолены путем 

совершенствования моделей роста общественной 

популярности и информированности, улучшения 

качества учебных пособий, механизма контроля и 

системы оценки знаний, увеличения финансовой 

поддержки проектов по улучшению оборудования 

и оснащения спортивных объектов. Также 

необходимо повышение уровня педагогического 

образования учителей и уровня классности 

соревнований. 

Выводы 

Весёлая гимнастика – это новый проект, 

который объединяет физические способности и 

спортивные навыки. Он соответствует 

особенностям физического и психологического 

развития детей и подростков. Развлечение и 

веселье являются основными направлениями 

развития китайской гимнастики. Таким образом, 

для развития Весёлой гимнастики в Китае 

необходимо в полной мере использовать ее 

преимущества и возможности. Преодолевать 

возникшие трудности с помощью таких мер, как 

маркетинговое продвижение, образование и 

обучение, сотрудничество в области научных 

исследований и политическая поддержка 

государства. 
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promoting and increasing the popularity of gymnastics in the country. SWOT is an integrated method of strategic 
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Общая характеристика особенностей освоения боевых приемов борьбы 

при подготовке сотрудников следственных подразделений МВД России 

 

Аннотация: научная статья на тему общая характеристика особенностей освоения боевых приемов 

борьбы при подготовке сотрудников следственных подразделений МВД России. Данная тема в настоящее 

время актуальна, так как в своей профессиональной деятельности сотрудники полиции подвергаются со 

стороны граждан негативом и агрессией. А конкретизируя конкретные службы, в большинстве случаев к 

постоянному осуждению и провоцированию к агрессивным действиям подвергаются сотрудники предвари-

тельного следствия, которые выполняют свои профессиональные задачи в области расследовании средней, 

тяжких и особо тяжких преступлений. Примером для выявления количества и способов применения боевых 

приемов борьбы сотрудниками следственных подразделений МВД России при выполнении своих профес-

сиональных обязанностей. Примеров для проведения научного исследования был определен территориаль-

ный орган УМВД России по Орловской области. Объектом исследования является применения физической 

силы сотрудникам следственных подразделений УМВД России по Орловской области. Предметом иссле-

дования является количества и способы применения физической силы сотрудники следственных подразде-

лений по Орловской области. Задачи исследования:1 выявить количество и способы применения физиче-

ской силы; 2. Определить алгоритм совершенствования часто применяемых боевых приемов борьбы со-

трудниками следственных подразделений УМВД России по Орловской области. 
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Профессиональная деятельность сотрудников 

правоохранительных органов, в том числе сотруд-

ников следственных органов МВД России, непо-

средственно связана с рисками как для жизни и 

здоровья самих сотрудников, так в некоторых слу-

чаях и их близких родственников и лиц. Именно 

поэтому вопрос о физической подготовке сотруд-

ников МВД России выступает основополагающем. 

Сотруднику следственных органов МВД России 

необходимо владеть как общими физическими ка-

чествами, такими как быстрота, ловкость, вынос-

ливость, так и прикладными качествами, к кото-

рым в первую очередь, относится овладение бое-

выми приемами борьбы. Это необходимо для 

успешного выполнения возложенных на них за-

дач, а также для обеспечения личной безопасности 

и безопасности граждан. 

На сотрудника следственных органов, как и на 

любого иного сотрудника правоохранительных 

органов, возложена первостепенная задача по пре-

сечению и предотвращению преступных деяний. С 

этой целью сотруднику необходимо на протяже-

нии всей своей профессиональной деятельности 

поддерживать себя в физической форме, развивать 

свои профессиональные качества. Каждому со-

труднику необходимо помнить, что полное и чет-

кое выполнение целей и задач является Гарантией 

не только его личной безопасности, но и безопас-

ности отдельных граждан [1]. 

Важным моментом в данном аспекте выступает 

категория личной безопасности. Личную безопас-

ность следует понимать как совокупность приё-

мов, умений, знаний, которые сотруднику необхо-

димо принимать в условиях возникновения экс-

тремальных ситуаций. В данное понятие входят 
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две важнейшие категории - физическая безопасно-

сти и психологическая безопасность. Физическая 

безопасность предполагает освоение и правильное 

применение физических качеств, начиная с обще-

физических, и заканчивая прикладными - боевыми 

приемами борьбы, тактика досмотровый меропри-

ятий и т.д. Психологическая безопасность основа-

на на психологическом балансе сотрудника след-

ственных органов, ему необходимо всегда держать 

себя в руках, попадая в экстремальную ситуацию 

необходимо адекватно оценивать ситуацию и мак-

симально стараться не подвергать себя психо-

травмирующей деформации. Это необходимо под-

держивать и постоянно развивать, потому что, как 

уже говорилось выше, от правильных действий 

зависит как личная безопасность сотрудников 

следственных органов, так и граждан [3]. 

Исходя из вышеизложенного, сотрудникам 

следственных органов впервые принимаемым на 

службу необходимо сдать нормативы по физиче-

ской подготовке, без «зачета» по данному разделу 

сотрудник не будет принят на службу в МВД Рос-

сии. После принятия на службу, сотрудники в обя-

зательном порядке ежегодно, а некоторых случаях 

и чаще, сдают зачеты по физической подготовке, с 

целью поддержания и повышения профессиональ-

ных навыков и умений. В данном контексте речь 

идет об отсутствии обучения в образовательных 

организациях МВД России. В случае обучения в 

образовательных организациях, в течение пяти лет 

курсанты осваивают дисциплину физическая под-

готовка и профессионально-прикладная физиче-

ская подготовка, осваивая, в первом случае базо-

вые техники и общефизические навыки, во втором 

случае речь идёт об изучении боевых приёмов 

борьбы, более приближенных к профессиональной 

деятельности сотрудников полиции. 

Ключевым показателем готовности сотрудника 

исполнять свои профессиональные обязанности 

является его конъюнктурная подготовленность, а 

знание и умение применять боевые приемы борь-

бы являются основными компонентами такой под-

готовки. Обучение в профессионально-

прикладной физической подготовке, включающее 

изучение спортивного самбо, позволяет сотрудни-

кам следственных органов МВД получать необхо-

димые технические и тактические навыки для ис-

полнения своих профессиональных обязанностей. 

Это связано с тем, «что в данной системе едино-

борства, как бы на новом витке развития едино-

борства, органично переплелись смешанная си-

стема боевого единоборства (результат интегра-

ции боевых систем Востока и Запада) и самобыт-

ная система спортивного единоборства – самбо, 

сложившаяся в основном на базе обобщения наци-

ональных видов борьбы народов СССР». 

Тактико-технической подготовки множества 

борцов, в том числе и борцов, занимающихся сам-

бо, посвящены труды многих ученых, которые 

разработали методические материалы и пособия, 

на основе теоретических знаний, наиболее выда-

ющиеся работы Дементьева В.Л., Чумакова Е.М., 

Харлампиева А.А. и др., а также учебный матери-

ал, разработанный на базе профессионально-

прикладных знаний, навыков и умений, подготов-

ленные Носовым С.А., Баркаловым С.Н., Алдоши-

ной Е.А. и др [2]. 

Сотрудник, который обладает мастерством в 

самбо в полной мере, способен решать самые 

сложные задачи своей профессиональной деятель-

ности, особенно после прохождения соответству-

ющих тренировочных мероприятий. Однако, для 

достижения таких профессиональных навыков и 

умений в области самбо необходимы многолетние 

тренировки, именно поэтому в структуре МВД 

России освоение этих аспектов начинается с само-

го начала поступления на службу. 

К сожалению, в настоящее время самбо утратил 

свой массовый характер, который был присущ ему 

ранее, что привело к потере возможности совер-

шенствования техник движения, которые и на се-

годняшний момент лежат в основе боевых прие-

мов борьбы. В системе МВД в основе освоения 

профессионально-прикладной физической подго-

товки лежат комплексы боевых приемов борьбы. 

В комплекс боевых приемов борьбы большое 

количество приемов и технических действий, но в 

настоящее время они не относятся к той структу-

ре, в которой они были изначально созданы и про-

работаны, что является причиной тяжелого их 

овладения. 

В проекте Наставления по организации физиче-

ской подготовки в органах внутренних дел Рос-

сийской Федерации представлены основные бое-

вые приемы борьбы, базой для которых является 

спортивное самбо, а также время, которое предо-

ставлено для их изучения и освоения (табл. 3). 

Из-за того, что овладение боевыми приемами 

борьбы на основе спортивного самбо в отдельных 

подразделениях полиции имеет комплекс особых 

двигательных навыков, а также направлен на про-

фессиональное его освоение, появилась причина 

присвоить ему отдельное наименование, такое как 

«полицейское самбо» или «полицейский раздел 

самбо» - оба этих обозначения равнозначны. 

В структуре полицейского самбо существуют 

основные положения, а также к нему предъявлены 

определенные требования. Рассмотрим некоторые 

из них: 

1. В современном мире большинство сотрудни-

ков следственных органов не нуждаются в дей-

ствительности в применении физической силы, а 
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также боевых приемов борьбы, и эта потребность 

возникает достаточно редко. В основном это про-

исходит не более одного-двух раз в период до 

двух лет. Поэтому требуется сохранение получен-

ных навыков и умений. Эта задача может разре-

шаться посредством использования трех основных 

способов: 

• Изучение, отработка и постоянное поддержа-

ние полученных ранее умений в том виде, в кото-

ром они имеют результативный характер; 

• Образование для самого себя таких требова-

ний, благодаря которым сотрудник будет поддер-

живать багаж навыков и умений, а также постоян-

но самостоятельно их совершенствовать; 

• Производство и введение профессионального 

варианта освоения боевых приемов борьбы в рам-

ках полицейского самбо не только для самих кур-

сантов, слушателей и сотрудников, но и для лиц, 

которые не относятся к системе МВД России [4]. 

2. Применение сотрудниками следственных ор-

ганов во время выполнения своих служебных обя-

занностей боевых приемов борьбы имеет замет-

ную отличительную черту и складывается в иных 

ситуациях от тех, которые складываются во время 

применения армейского рукопашного боя. Это 

связано с тем, что сотрудникам правоохранитель-

ных органов приходится задерживать в основном 

граждан, которые, как правило, находятся в состо-

янии алкогольного или реже наркотического опь-

янения. При этом риски получения телесных по-

вреждений и тем более наступления летальных 

исходов не являются оправданными. Но бывают и 

ситуации, при которых ответственность с сотруд-

ников следственных органов за причинения по-

вреждений злоумышленникам снимается, это та-

кие случаи, как групповое нападение на сотрудни-

ка полиции, или, например, в случае защиты 

граждан от нападения. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, со-

трудниками следственных органов должны быть 

соблюдены такое условия, как: 

• Уменьшение количества усваиваемых боевых 

приемов борьбы; 

• Классификация основных боевых приемов 

борьбы по таким аспектам, как задержание пре-

ступников, сопровождение, отражение нападения 

и пресечение противоправных действий. Боевые 

приемы борьбы включают в себя два основных 

блока – не травмирующие приёмы или мало трав-

мирующие и жесткие (в некоторых случаях – ле-

тальные). 

3. Сотрудники следственных органов часто 

находятся в невыгодном положении при конфрон-

тации с преступником(ами), оказываются в мень-

шинстве, действуют в неблагоприятных условиях, 

в основном в форменной одежде, включая оружие 

и специальное снаряжение. Также масса и объемы 

правонарушителя могут быть не такими как у со-

трудника следственных органов. Именно поэтому, 

сотруднику правоохранительных органов необхо-

димо при тренировке боевым приемам борьбы 

придерживаться следующих правил: 

• Тренироваться боевым приемам борьбы ис-

ключительно в полном оснащении и обмундиро-

вании; 

• При проведении занятий по спортивным еди-

ноборствам тренироваться с разными партнерами, 

которые имеют различную массу и габариты, а 

также разный уровень подготовленности. Также 

сотруднику следственных органов необходимо 

проводить тренировки в зимней и летней одежде 

[5]. 

Анализируя вышеизложенное, можно сказать о 

том, что применительно к профессиональной под-

готовке сотрудников следственных органов важ-

ным аспектом выступает освежением боевых при-

ёмов борьбы. Мы более подробно рассмотрели 

боевые приёмы борьбы на основе спортивного 

самбо, так как, по нашему мнению, данный вид 

единоборств является наиболее башмачным и 

успешным для овладения сотрудниками право-

охранительных органов. Также на основе такого 

витка спортивного единоборства построены бое-

вые приёмы борьбы, регламентированные Прика-

зом МВД России от 1 июля 2017 года №450 «Об 

утверждении Наставления по организации физи-

ческой подготовки в органах внутренних дел Рос-

сийской Федерации». 

Сотрудники следственных органов МВД Рос-

сии во время выполнения своих профессиональ-

ных задач могут сталкиваться с ситуациями, в ко-

торых ФЗ «О полиции» необходимо применение 

физической силы. Основаниями применения фи-

зической силы являются: 
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Рис. 1. Основания применения физической силы (ст. 20 ФЗ №3) 

 

Для определения алгоритма совершенствования 

боевого приема борьбы, который позволит со-

трудникам следственных подразделений выпол-

нять эффективно, поэтому необходимо проанали-

зировать статистку предоставленной с УРЛС 

УМВД России по Орловской области. При анализе 

предоставленных сведений за 2022 год стало уста-

новлено, что сотрудники следственных подразде-

лений применяли физическую силу в отношении 

гражданских лиц наиболее часто используют сле-

дующие приемы борьбы: 

Таблица 1 

Наиболее часто используемые боевые приемы борьбы сотрудниками 

следственными подразделениями МВД России по Орловской области за 2022 г. 

Наименование боевого приёма борьбы Количество случаев 

применения в 2022 году 

Загиб руки за спину рывком 25 

Загиб руки за спину толчком 14 

Загиб руки за спину нырком 4 

Рычаг руки внутрь 6 

Рычаг руки наружу 4 
 

Связи с этим мы предлагаем уделить особое 

внимание на занятиях по физической подготовки 

при выполнении болевого приема «Толчком» и 

«Рывком». 

Загиб руки толчком являются достаточно рас-

пространённым приёмом, а также несложным в 

выполнении, поэтому считаем целесообразным 

рассмотреть технику выполнения предложенного 

болевого приема в ситуации нахождения оппонен-

та спиной к сотруднику. Приём выполняется в 

следующем порядке: 

1. Оппонент стоит спиной, сотрудник 

следственных органов делает шаг ногой вперёд по 

диагонали, одноименной рукой производит захват 

той же руки оппонента в области запястья, отводя 

руку в сторону от корпуса. 

2. Далее свободной ногой производится 

расслабляющий удар (под коленный сгиб). 

3. Ладонью свободной руки выполняет удар в 

область сгиба локтя, вследствие чего рука 

оппонента сгибается вверх и подаётся вперёд. 

4. Захваченная рука оппонента заводится за 

спину и фиксируется. 

Также часто используемым болевым приёмом 

борьбы выступает загиб руки за спину рывком, он 

применяется в случае нахождения оппонента ли-

цом к сотруднику следственных органов. Техника 

выполнения указанного приема осуществляется 

следующим образом. 

1. Оппонент стоит лицом к сотруднику, 

последний делает шаг ногой вперёд по диагонали, 

противоположной рукой выполняет захват за 

запястье руки оппонента, при этом большой палец 

сотрудника направлен вниз. 

2. Свободной ногой сотрудник выполняет 

расслабляющий удар (в область паха, бедра, 

колена и надкостницы). 

3. Свободной рукой сотрудник производит 

захват за локоть оппонента, производя рывок в 

свою сторону, тем самым подавая корпус 

оппонента вперёд и выводя его из равновесия.  

Производит зажим руки за спину оппонента и 

ее фиксацию, выпрямляет корпус. 

Таким образом, система полицейского самбо, 

которая на текущий момент находится на стадии 

формирования и развития, может быть применена 

в органах внутренних дел и других правоохрани-

тельных органах, выполняющих функции поли-

ции. Однако, для этого требуется провести тща-

тельное испытание и решить организационно-
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правовые вопросы, которые находятся в компе-

тенции руководства МВД России. 

Также необходимо отметить, что сотрудникам 

следственных органов необходимо соблюдать как 

физическую, так и психологическую безопасность. 

Психологический аспект в деятельности сотруд-

ников, как упоминалось выше, играет большую 

роль в качественном выполнении возложенных на 

сотрудников полиции обязанностей. 

Наиболее часто встречающимися действиями 

является сковывание наручниками, так как право-

нарушителей необходимо доставить в отдел поли-

ции и с целью ограничения его движений выпол-

няются такие приёмы. Также актуальными явля-

ются вопросы наружного досмотра граждан, дан-

ные действия проводятся с целью обеспечения 

безопасности сотрудников и граждан, а также с 

целью выявления предметов, способствующих 

совершению противоправных деяний. 
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Аннотация: одной из главных составляющих успешного врача, является уровень его образованности. 

Современное медицинское образование в Российской Федерации направленно на создания новых навыков 

и компетенций у студентов медицинских Вузов. Разработка передовых педагогических технологий, являет-

ся мощным двигателем прогресса, а также повышает конкурентоспособность врача. 

Последние четыре года мир столкнулся с пандемией корона вируса. Большое количество времени, про-

веденное в дистанционном формате обучения, негативно сказалось на физическую подготовленность сту-

дента медика. Поэтому создания проектной деятельности для обучающихся имеющих излишнюю массу 

тела, является очень актуальной проблематикой. 

В работе описывается становление элективной дисциплины по снижению веса в Приволжском Исследо-

вательском Медицинском Университете, с помощью дисциплины Физическая культура и спорт. Приводит-
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проекта в балльно-рейтинговую систему кафедры. Описывается тематическое планирование занятий и 

тщательный разбор физических нагрузок, применяемых для снижения веса. А также использование систе-

мы поощрения в виде дополнительных нормативов создания мотивации у обучающихся. Данная работа бу-

дет полезна специалистам, работающим в области физической культуры и спорта, а также профессиональ-

ным педагогам ведущим подготовку будущих диетологов, натурциологов, эндокринологов и спортивных 
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Введение 

Модернизацию образования необходимо осу-

ществлять постоянно. В данный момент времени, 

система высшего образования в РФ переходит на 

новую ступень развития. Во многих Вузах пере-

сматриваются учебные программы, сроки обуче-

ния, вводятся новые элективные дисциплины. Но-

вовведения не обходит и систему подготовки кад-

ров здравоохранения нашей страны. В медицин-

ском университете реализуется множество про-

грамм подготовки [4, 5] Одними из важных явля-

ются здоровьесберегающие, профилактические, а 

также формирующие культуру здоровья будущего 

врача [6]. Во время обучения студенты медики 

испытывают большое нервно-психическое напря-

жение, связанное с освоением учебного материала 

по разным предметам, ведут малоподвижный об-

раз жизни, долгое время проводят за компьютером 

и смартфонами. Всё это может негативно сказы-

ваться на здоровье обучающихся медицинских 

Вузов и может привести к набору излишней массы 

тела. 

Проблематикой снижения избыточного веса 

студентов, занималось множество отечественных 

ученных: Мусина С.В., Кочетова С.В., Прянишни-

кова Д.Н., Бочарин И.В., Паршакова В.М., Блинов 

Д.С. и многие другие [8, 9, 10]. В начале 21 века 

все больше людей имеют II-III степень ожирения, 

поэтому изучение способов снижения с помощью 

различных физических методик, является актуаль-

ным. 

В 2020 году мир столкнулся с пандемий коро-

навируса. Множество Вузов были вынуждены пе-

ревести своё обучение на дистанционный формат. 

Естественно, что это плачевно отразилось на фи-

зической подготовке студентов медиков. Весной 

2021 года в рамках комплексной программы по 

профилактике заболеваний, оздоровлению и фор-

мированию здорового образа жизни обучающихся 

медицинского университета, были разработаны 

три проекта. Первый был направлен на студентов, 

имеющих избыточную массу тела. Он проводился 

впервые в «ПИМУ», поэтому была набрана одна 

экспериментальная группа в размере 20 человек. 
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[7] Студентам предстояло освоить разную физиче-

скую нагрузку, которую можно будет применить 

для снижения массы тела, научиться правильно 

составлять карты рационального питания и пройти 

обследование на приборе MS-FIT PRO 01, кото-

рый показывает композитный состав тела челове-

ка. [2] По итогу проекта были проведены индиви-

дуальные беседы со студентами, данные занятия 

многим обучающимся понравились, поэтому ру-

ководством Вуза было принято решение, о созда-

нии элективной дисциплины по снижению веса в 

виде проектной деятельности. 

Результаты 

На данный момент времени в Приволжском 

Исследовательском Медицинском Университете 

на кафедре Физической культуры и спорта реали-

зуется элективная дисциплина в виде проекта, 

предназначающаяся для студентов, имеющих из-

лишнюю массу тела. Она предназначена для бу-

дущих диетологов различного профиля, натурцио-

логов, спортивных врачей, педиатров и многих 

других. Проект осуществляется для обучающихся 

с 1 по 3 курс, каждый семестр набираются две 

группы студентов медиков, которые изучают на 

практике физическую нагрузку, с помощью кото-

рой можно снижать вес у себя и будущих пациен-

тов. О физических нагрузках более подробно ниже 

в статье. 

Элективные занятия отлично интегрированы в 

балльно-рейтинговую систему обучения студентов 

медицинского университета. За каждое посещение 

занятия будущий врач получает 3 балла, также 

существует бонусная программа. При проведении 

проекта на третьем занятии осуществляется об-

следование на приборе функциональной диагно-

стики MS-FIT PRO 01. Главной его задачей явля-

ется анализ композитного состава тела студентов, 

участвующих в проекте, им даются рекомендации 

по питанию, оценивается состояние сердечно-

сосудистой и дыхательной системы. В конце се-

местра проводится еще раз скрининг организма 

будущего врача, необходимо это для выявления 

динамики показателей. В табл. 1 «Нормативы для 

студентов, участвующих в проекте по снижению 

веса» приведены бонусные баллы, которые могут 

получить обучающиеся. 

Таблица 1 

Нормативы для студентов, участвующих в проекте по снижению веса 

№ Название норматива 1 балл 2 балла 3 балла 

1 Индекс масса тела Снижение на 3% Снижение на 5% Снижение на 8% 

2 Жировая масса Снижение на 3% Снижение на 5% Снижение на 8% 

3 Мышечная масса Увеличение на 3% Увеличение на 5% Увеличение на 8% 

4 Общий вес Снижение на 3 кг Снижение на 5 кг Снижение на 7 кг 

5 Объём талии Уменьшение 

окружности на 3 см 

Уменьшение 

окружности на 5 см 

Уменьшение 

окружности на 7 см 

6 Индекс Кетле - - Нормальный Вес 

согласно индиви-

дуальной антропо-

метрии 
 

Особенностью начисления дополнительных 

баллов в проекте по снижению веса в медицин-

ском университете, является первоначальное об-

следование и финальный скрининг показателей 

биоимпедансного анализа тела студентов на при-

боре MS-FIT PRO 01 [3]. Это необходимо для то-

го, чтобы выявить динамику параметров компо-

зитного состава тела обучающихся. Если студент 

пропустил вводное или финальное обследование 

на приборе, дополнительные баллы он не получа-

ет. Как видно из табл. 1 «Нормативы для студен-

тов, участвующих в проекте по снижению веса», 

будущий доктор может получить до 18 бонусных 

баллов. Первые три показателя: индекс массы те-

ла, жировая масса, мышечная масса рассчитыва-

ются с помощью прибора MS-FIT PRO 01, а об-

щий вес, объём талии и индекс Кетле измеряются 

вручную преподавателем ведущим данную элек-

тивную дисциплину. Таким образом можно ска-

зать, что у студента медика появляется дополни-

тельная мотивация для улучшения своей физиче-

ской формы [11]. Обучающиеся не только изучают 

разную спортивную нагрузку, а также повышают 

свои физические кондиции и за это получают до-

полнительные баллы, приближающие их к сдаче 

зачета по дисциплине Физическая культура и 

спорт. 

Следующим ключевым фактором элективной 

дисциплины по снижению веса, являются практи-

ческие и теоретические занятия, разработанные 

сотрудниками кафедры для студентов медиков. [1] 

Когда проект находился в стадии эксперимента, 

подбор физических нагрузок строился только по-

сле прохождения обучающихся на приборе функ-

циональной диагностики MS-FIT PRO 01. Веду-

щий преподаватель мог оценить состояния сер-

дечно-сосудистой, дыхательной системы и биоим-

педансный анализ тела занимающихся. В течении 
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трех лет существования элективной дисциплины 

для студентов, имеющих избыточную массу тела, 

была разработана цела система практических за-

нятий, от начального до продвинутого уровня. 

Ниже в табл. 2 «Примерное тематическое плани-

рование занятий элективной дисциплины по сни-

жению веса в медицинском университете». 

Таблица 2 

Примерное тематическое планирование занятий элективной 

дисциплины по снижению веса в медицинском университете 

№ Тематика занятия Уровень физиче-

ской подготовки 

Практическая и теоретическая значимость  

занятия для студента медика 

1 Спортивная лег-

коатлетическая 

ходьба 

Начальный Изучение основ легкоатлетической ходьбы, по-

строение правильной техники ходьбы, рассказ 

преимуществах данной физической активности на 

практике. 

2 Скандинавская 

ходьба 

Начальный Проведение специализированной разминки с ак-

центом на ЛФК, рассказ о положительных эффек-

тах скандинавской ходьбы, освоение правильной 

техники на практике. 

3 Вводное обследо-

вание на приборе 

MS-FIT PRO 01 

- Исследование физиологических параметров орга-

низма человека таких как: биоимпедансный ана-

лиз тела, индикаторы. сердечно-сосудистой, дыха-

тельной системы, состояния позвоночного столба 

и много другое. По окончанию исследования, 

прибор выдает индивидуальную программу по 

питанию. 

4 Групповая про-

грамма Body Box 

Продвинутый Преимущественно тренировка направленна на 

развитие сердечно-сосудистой и дыхательной си-

стем организма. Упражнения выполняются в тече-

нии 40 минут без перерыва. Происходит укрепле-

ние мышц верхнего плечевого пояса, спины и 

пресса. 

5 Игровая трени-

ровка по бадмин-

тону 

Начальный Изучение игровых видов спорта, лояльная физи-

ческая нагрузка для тучных людей, развитии ко-

ординации, реакции и игрового мышления. Тре-

нировка развивает сердечно-сосудистую и дыха-

тельную системы организма, а также лучезапяст-

ный, локтевой и плечевой сустав. Игра отлично 

подходит для снижения веса. 

6 Проведение тео-

ретической лек-

ции 

Начально-

продвинутый 

Получение теоретических знаний в области нут-

рициологии и диетологии, умение составлять кар-

ты питания, обучение разбору ряда показателей 

композитного состава тела человека и многое дру-

гое. 

7 Метод круговой 

тренировки 

Продвинутый Разбор метода круговой тренировки и положи-

тельного влияния его на организм человека при 

занятиях по снижению веса. 

8 Развитие коорди-

нации движения 

Начально-

продвинутый 

Использования в тренировочном процессе коор-

динационных упражнений и специализированного 

инвентаря для снижения веса. 

9 Система Кросс-

фит 

Продвинутый Ознакомление с системой Кроссфит. Влияние её 

на организм человека. Составление комплексов 

тренировок. Особенности применения людям, 

имеющим излишнюю массу тела. 
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Продолжение таблицы 2 

10 Тренировка по 

флорболу 

Начальный  Изучение современного игрового вида спорта 

флорбол. Применения для разных групп населе-

ния. Развитие игрового мышления и умение иг-

рать в команде. Снижение эмоционального 

напряжения. 

11 Групповая про-

грамма Body 

Pump 

Начально-

продвинутый 

Изучение особенностей групповой программы 

Body Pump. Применение её для снижения веса у 

студентов медиков. 

12 Силовая трени-

ровка 

Начальный Разбор силовых упражнений с собственным весом, 

гантелями, резиновым экспандером. Особенности 

силового тренинга для мужчин и женщин. Приме-

нение данного вида тренировок в домашних усло-

виях. 

13 Контрольное об-

следование на 

приборе MS-FIT 

PRO 01 

- Осуществление измерения физиологических пока-

зателей на MS-FIT PRO 01. Отслеживание дина-

мики показателей и подведение итогов проекта. 

 

На первом занятии студентов медиков знакомят 

с начальным уровнем физической активности, ко-

торый можно применять для снижения веса у са-

мих себя и будущих пациентов. Тренировки начи-

наются с изучения спортивной легкоатлетической 

ходьбы. Обучающимся рассказывается и показы-

вается техника ходьбы, применение её на практике 

для определенных групп людей, имеющих различ-

ные заболевания. Затем студенты медики осваи-

вают данный вид физической активности и вы-

полняют практические упражнения. В конце заня-

тия будущие врачи закрепляют навык легкоатле-

тической ходьбы в виде свободных проходок. 

Второе занятие посвящается изучению сканди-

навской ходьбы. В начале занятия всем обучаю-

щимся выдаются специальные палки. Проводится 

разминка, направленная на Лечебную физическую 

культуру. Преподаватель рассказывает при каких 

заболеваниях можно использовать данные упраж-

нения. Во второй части тренировки происходит 

освоение правильной техники ходьбы. Применя-

ется метод «волочения», разноименная ходьба, 

одноименная ходьба, в качестве разнообразия рас-

сматривается треальная ходьба (движения при 

восхождении в гору). В конце занятия подводятся 

итоги занятия, к примеру, что при правильной 

технике выполнения упражнений для скандинав-

ской ходьбы, задействуются до 80% мышц всего 

тела человека, что эффективнее чем обычный бег 

трусцой. 

На третьем занятии происходит скрининг орга-

низма студентов медиков на приборе MS-FIT PRO 

01. Руководителя проекта интересуют показатели 

композитного состава тела будущих врачей. Перед 

началом обследования, у каждого студента изме-

ряется рост, вес, объём талии и бедер, а также ар-

териальное давление. Затем в течении 1-2 минут 

происходит взятие пробы. После чего каждому 

обучающемуся выдается отчет о собственном со-

стоянии здоровья. Будущим работникам здраво-

охранения подробно рассказываются их показате-

ли биоимпеданса такие как: минерализация ко-

стей, жировая масса тела, масса без жира, мышеч-

ная масса, клеточная масса тела, внеклеточная и 

внутриклеточная вода, висцеральный жир и общее 

количество воды. А также о метаболических про-

цессах, протекающих в их организме, а это основ-

ной обмен, фазовый угол, висцеральная жировая 

ткань. На основании отчета о физиологических 

параметрах, каждому студенту медику выдаются 

рекомендации по питанию и ежедневный расход 

калорий. 

Четвертое занятие включает в себя продвину-

тый уровень, используется групповая программа 

Body Box. В начале проводится общая разминка, 

затем в течении 40-45 минут упражнения выпол-

няются без перерыва. Вариации занятий можно 

использовать разные, к примеру, обучение пря-

мым, боковым ударам, уклонам, использование 

гантелей при закреплении технических навыков. 

Если студентам становится сложно при выполне-

нии упражнений, можно давать короткий отдых в 

виде 2 минут между подходами. Тренировка 

направленна на развитие аэробных возможностей 

организма и укрепления мышц спины, рук, груди 

и пресса. Будущим врачам данный вид физической 

активности очень нравиться, так как упражнения 

разнообразные, тренировка проходит очень дина-

мично. Студенты отмечают, что после групповой 

программы Body Box у них повышается настрое-

ние и снижается нервное напряжение. 

На пятом занятии изучается первый игровой 

вид спорта – Бадминтон, который можно приме-

нять для снижения веса. В начале проводится спе-



Обзор педагогических исследований   2023. Том 5. №5. 
  

 

158 

циализированная разминка, далее идёт обучение 

базовым приемам таким как: подачи, атакующие и 

диагональные удары, подставки, верхние и ниж-

ние удары, балансирование ракеткой. После при-

менения базовых приемов осуществляется игра 2 

на 2. В конце занятия разбирается польза занятий 

бадминтоном при снижении веса. К примеру, то, 

что игра является очень быстрой и динамичной, во 

время занятия затрачивается большое количество 

калорий за короткое время, отлично подходит для 

людей разного уровня, в частности, для тучных, 

имеющих одинаковую степень подготовки. 

Шестое занятие включает в себя теоретическую 

подготовку в виде лекции для студентов медиков. 

За время проведения проекта было начитанно не-

сколько лекций для будущих врачей, к примеру 

начальное введение в диетологию, где разбира-

лись механизмы возникновения ожирения, какие 

заболевания этому способствуют, отличие физио-

логических процессов снижения веса у мужчин и 

женщин. Студенты учились правильно составлять 

карты рационального питания и подсчитывали 

калории в течении дня с учетом разной физиче-

ской активности. Происходил рассказ о примене-

нии спортивного питания и пагубного влияния 

алкоголя и фастфуда на организм человека. Разби-

рались ряд методов биоимпедансного анализа тела 

человека, применение в медицине, а это калипе-

рометрия, диагностика на отечественных прибо-

рах MS-FIT PRO 01 и Медасс, и многое другое. 

На седьмом занятии происходило обучение бу-

дущих врачей круговому методу. Рассказывается 

отличие от других систем, таких как Кроссфит. 

Уровень тренировки является продвинутым, по-

этому данный вид нагрузки необходимо давать 

уже подготовленным студентам. Обучающимся 

рассказывается построение станций и режим кру-

гового занятия, к примеру 30 секунд выполняется 

упражнение, а 30 секунд идет отдых, на протяже-

нии восьми станций. Объясняется пульсовые зна-

чения у человека, возникающие во время трени-

ровки, использования пауз отдыха между кругами. 

Самое главное, что должны усвоить обучающиеся 

это правильный подбор физических упражнений 

при круговой тренировке людям, имеющим из-

лишнюю массу тела. Необходимо исключать 

большой объём прыжковой нагрузки, как это бу-

дет негативно сказываться на суставах пациентов, 

поднятие больших весов, с помощью штанг и пе-

рекатывания автомобильных покрышек. Круговой 

метод отлично влияет на развитие функциональ-

ных возможностей организма и при правильной 

подобранной дозированной нагрузки, способству-

ет снижению веса. 

Восьмое занятие носит координационный ха-

рактер. Для тренировки студентов, имеющих из-

лишнюю массу тела, используют координацион-

ные лестницы и скакалки. Будущие врачи выпол-

няют ряд разноуровневых упражнений на коорди-

национно-скоростных лестницах, все зависит от 

физической подготовки обучающихся. Первое 

упражнение – бег боком с высоким подниманием 

бедра. Выполняется 5 раз левым и правым боком. 

Второе упражнение – студент встает в положение 

«игровой стойки», сгибает колени и перед каждым 

делением на лестнице делает два удара стопой. 

При выполнении задания развивается ловкость и 

чувства ритма, возможны вариации, как в медлен-

ном, так и в быстром темпе. Студенты делают 10 

повторений. Третье упражнение – «классики» вы-

полняется прыжок двумя ногами в деление, затем 

прыжок вперед с расставлением ног в стороны вне 

деления. Так прыжки чередуются на протяжении 

всей лестницы. Обучающиеся прыгают 10 коорди-

национных-скоростных лестниц. Четвертое 

упражнение – будущий врач встает боком, делает 

два шага вперед в деление и два шага назад «наис-

косок» вне деления, затем делает опять два шага в 

деление и так далее. Обучающиеся выполняют по 

5 раз левой и правой стороной. Пятое упражнение 

– студент медик встает одной ногой в деление, а 

другой нет. Затем дает прыжок на 90 градусов 

правой или левой ногой вперед деления, а другой 

вне деления. Данное упражнение развивает коор-

динацию движения, мышцы кора и тазобедренно-

го сустава. Также в тренировки на координацию 

можно включать разнообразные прыжки на ска-

калке и перемещения на площадке. К примеру, 

использование упражнения «беговые восьмерки», 

пришедшее из игровых видов спорта и выполняе-

мое в парах. Координационные тренировки носят 

высокоэмоциональный характер, студенты затра-

чивают большое количество энергии на выполне-

ния упражнений.  Данный вид занятий можно ис-

пользовать, как на начальном уровне, так и про-

двинутым обучающимся. Будущие врачи отмеча-

ют, что с тренировки уходят в приподнятом 

настроении, хоть и у них преобладает усталость. 

Занятия на координацию движения отлично под-

ходят для снижения веса. 

На девятом занятии студентов медиков знако-

мят с системой физической подготовки Кроссфит, 

которая развивает функциональные возможности 

организма человека. Данная система включает в 

себя упражнения из разных видов спорта такие 

как: легкая и тяжелая атлетика, гиревой спорт, 

пауэрлифтинг, спортивная гимнастика, плаванье и 

множество аэробных упражнений. Задания выпол-

няются комплексами, в соревновательной форме, 

за определенное количество времени.  Данная си-

стема некоторыми элементами схожа с методами 

круговой тренировки. Однако, Кроссфит является 
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высоко интервальной тренировкой, и проходит в 

соревновательном режиме, это может приводить к 

большому закислению миокарда. Студентам ме-

дикам рассказывается, что данная система проти-

вопоказана людям, имеющим артериальную ги-

пертензию, грыжи, геморрой, повышенное внут-

ричерепное давление, простатит, варикозное рас-

ширение вен и многие другие заболевания. По-

этому Кроссфит в проекте по снижению веса в ме-

дицинском университете, выполняется крайне ак-

куратно. Преподаватель должен подобрать соот-

ветствующие комплексы упражнений, следить за 

пульсовыми значениями своих подопечных воиз-

бежании ухудшения здоровья будущих врачей. 

Ниже будут представлены комплексы упражне-

ний. 

Примерные комплексы по Кроссфиту, для сту-

дентов медиков, имеющих излишнюю массу тела. 

Первый комплекс – студент выполняет первое 

упражнение с гантелями, он или она делает присед 

и в этот момент поднимает гантели небольшого 

веса над головой, второе упражнение «звезда» - 

делаются прыжки на месте с разведением рук и 

ног, третье упражнение – обучающийся ложится 

на коврик, поднимает одновременно правую и ле-

вую ногу до угла 45 градусов в верх и складывает 

корпус с руками к ногами и возвращается в исход-

ное положение. Каждое упражнение выполняется 

10 раз в течении 3 кругов без остановки. Второй 

комплекс, обучающийся выполняет его в формате 

12-7-5. Будущему врачу дается три упражнения: 

фронтальные приседания с гантелями, пресс «се-

тапы», спина – стойка на коленях с разноименным 

подниманием рук и ног. Сначала студент медик 

выполняет 12 повторений фронтальных приседов, 

7 «сетапов» и 5 раз разноименные движения рука-

ми и ногами. На втором и третьем круге меняется 

количество повторений 7-5-12 и 5-12-7, порядок 

выполнения упражнений не меняется. Данный вид 

тренировки выполняется на время по 4-5 человек. 

Третий комплекс, составлен таким образом, что 

обучающиеся выполняют 5 упражнений без пере-

рыва. Сначала студенты медики делают 20 глубо-

ких приседов, потом 15 берпи, следующим выпол-

няемым упражнением является боковой пресс 50 

раз с набивным мячом весом 2 кг. После этого де-

лается жим+присед с гантелями или бодибаром и 

в заключении будущие врачи бегут 4х20 метров 

челночный бег. Последний комплекс, является са-

мым сложным для обучающихся. Таким образом, 

можно сказать, что систему Кроссфит можно при-

менять для снижения веса. Однако необходимо 

пристально следить за пульсом, кожными покро-

вами своих подопечных и тщательно подбирать 

комплексы упражнений. Функциональный тре-

нинг является продвинутым уровнем подготовки и 

поэтому его можно включать только в середине 

семестра, когда студенты медики уже адаптирова-

ны к выполнению значительных физических 

нагрузок. 

Десятое занятие включает в себя разбор совре-

менного игрового вида спорта как флорбол. Игра 

является очень лояльной для людей, имеющие 

разные заболевания. На родине основания флор-

бола, а это в Швеции, в него играют люди с огра-

ниченными возможностями, с синдром ДЦП, с 

ментальными нарушениями, а также лица, имею-

щие излишнюю массу тела. Студентов медиков на 

занятии знакомят с игровым инвентарем (флор-

больные клюшки, мячи и ворота). Будущие врачи 

обучаются техническим приемам: ведения мяча, 

передачам, броскам по воротам и тактическим 

взаимодействиям на площадке в команде. После 

овладения ряда техническим навыкам, проходит 

игра 3х3, либо 4х4. Через каждые 2 минуты сту-

денты медики, сменяются командами. Игра во 

флорбол помогает улучшить сердечно-сосудистую 

и дыхательную систему. Положительно влияет на 

костную систему и укрепляет мышцы человека. 

Развивает игровое мышление и взаимодействия с 

другими членами команды. Игра отлично подхо-

дит, для студентов, имеющих излишнюю массу 

тела. 

Одиннадцатое занятие включает в себя изуче-

ние групповой программы Body Box. Программа 

сочетает в себе развитие аэробных возможностей 

организма и силовой тренировки. Подходит как 

начальному уровню подготовки, так и продвину-

тым пользователям. Может выполняться в разных 

форматах от 30-45 минут до 1 часа. Используемый 

инвентарь в тренировки – это, небольшая штанга с 

разборными дисками и степ платформа, в нашем 

случае мы вместо штанги используем гантели. 

Упражнения, используемые в программе, являют-

ся низкоударными, без прыжков и бега. Трениров-

ка больше направлена на снижении массы тела, 

нежели на силовую подготовку. Некоторые специ-

алисты, ведущие Body Pump, утверждают, что за 1 

час выполнения упражнений можно сжечь до 600 

калорий. На занятии студенты медики разбирают 

данную систему, сначала идет разминка, затем в 

течении 45 минут выполняются упражнения на 

ноги, спину, грудь, пресс, трицепс и бицепс, в 

конце проводится небольшая заминка в виде рас-

тяжки. 

На двенадцатом занятии разбирается силовая 

тренировка. Данный вид нагрузки преимуще-

ственно выполняется с собственным весом, либо с 

гантелями и резиновым экспандером. За время 

проведения проекта отдельно осуществлялись 

тренировки на верхнюю часть тела и ноги. Буду-

щих врачей знакомят с анатомией силовых упраж-
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нений, особенностью роста мышц у мужчин и 

женщин, режимами тренировок для разных типов 

мышечных волокон. Пример силовой тренировки 

на ноги, используемый студентами медиками, 

имеющие излишнюю массу тела. Первое упраж-

нение – приседания с собственным весом, выпол-

няется 3 подхода по 30 повторений. Второе 

упражнение – приседание в выпаде с акцентом на 

переднюю поверхность бедра, будущие врачи де-

лают 3 подхода по 15 повторений. В третьем 

упражнении разбирается статодинамический ме-

тод силовой тренировки. Обучающиеся выполня-

ют 25 приседаний с собственным весом, затем 20 

секунд находятся в статическом положении при-

седа, после это совершают еще 20 приседаний. 

Четвертое упражнение направленно на работу в 

парах с резиновым экспандером. Студенты делят-

ся на пары, один ложится на живот и натягивает 

резину на область пяток, второй обучающий вста-

ет сзади первого и тоже одевает экспандер на но-

ги. Первый тренирующийся сгибает ноги, тем са-

мым тренирует мышцы задней поверхности бедра. 

Так будущие врачи выполняют 3 подхода по 15 

повторений. Пятое упражнение включает в себя 

проработку икроножных, камбаловидных и мик-

ромышц стопы. Обучающиеся встают носками на 

вторую рейку «шведской» стенки и делают дви-

жения стопой вниз и в верх в медленном темпе, 

каждому студенту медику необходимо сделать 3 

подхода по 25 повторений. В конце занятия вы-

полняются различные упражнения на пресс и спи-

ну с собственным весом. Данный вид тренировки 

отлично подходит для развития силовых возмож-

ностей способностей будущих врачей. 

Тринадцатое занятие является заключительным 

в проекте по снижению веса, на нём проводится 

контрольные измерения объёма талии, бедер, ро-

ста, веса и скрининг организма студентов медиков 

на приборе MS-FIT PRO 01. Рассматриваются фи-

зиологические параметры в динамике и выставля-

ются баллы, согласно установленным нормативам. 

Подводятся итоги проекта. 

Выводы 

Таким образом из вышеописанного исследова-

ния можно сделать следующие умозаключения: 

элективная дисциплина по снижению веса в виде 

проектной деятельности успешно внедрена в 

учебный процесс кафедры Физической культуры и 

спорта в «ПИМУ». Отлично интегрирована в 

балльно-рейтинговую систему университета. За 

каждое посещенное занятие студенты медики по-

лучают баллы, а также существует система поощ-

рений в виде дополнительных нормативов. В про-

екте предлагается физиологическое сопровожде-

ние обучающихся. В работе представлено темати-

ческое планирование занятий для студентов, име-

ющих излишнюю массу тела, проводимые в тече-

нии одного семестра.  Детально разобраны виды 

физической нагрузки, которые могут применять 

будущие врачи для снижения веса у пациентов. 

Обучающиеся медицинского университета отлич-

но относятся к данной элективной дисциплине. В 

дальнейшем проект по снижению веса для студен-

тов медиков будет модернизирован. На занятиях 

будут разбираться новые виды физической актив-

ности и усовершенствуется блок теоретической 

подготовки.
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Abstract: one of the main components of a successful doctor is his level of education. Modern medical educa-

tion in the Russian Federation is aimed at creating new skills and competencies among students of medical univer-

sities. The development of advanced pedagogical technologies is a powerful engine of progress, and also increases 

the competitiveness of the doctor. 

For the past four years, the world has faced a corona virus pandemic. A large amount of time spent in a distance 

learning format negatively affected the physical fitness of a medical student. Therefore, creating project activities 

for students with excessive body weight is a very relevant issue. 

The work describes the formation of an elective discipline for weight loss at the Privolzhsky Research Medical 

University, through the discipline of physical education and sports. A three-year pedagogical experiment is given, 

in which 145 medical students participated. Integration of the project into the points-rating system of the depart-

ment. It describes thematic planning of classes and careful analysis of physical activities used to reduce weight. 

And also using the incentive system in the form of additional standards to create motivation for students. This work 
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Аннотация: подготовка специалиста гуманитарного профиля включает в себя несколько направлений, 

среди которых необходимо выделить следующие: формирование объёма знаний, умений и навыков, 

воспитание физических качеств и улучшение состояние здоровья, психофизическая подготовка. 

Современный специалист должен уметь решать задачи требующие необходимого уровеня физической и 

психофизической подготовленности. Оценка уровня физических качеств студенческой молодёжи указывает 

на низкую подготовленность, что подчёркивает актуальность данного исследования.  

Вопросы подготовки специалистов гуманитарного профиля рассмотрены достаточно широко, но 

изменяющиеся условия вузовской подготовки специалистов (дистанционный формат обучения, внедрение 

современных технологий в процесс подготовки т.д.) требуют поиска направлений в повышении 

эффективности подготовки. 

В процессе исследования решались следующие задачи: анализ уровня физической подготовленности 

студентов 1 курса, объем знаний в сфере физической культуры и спорта, оценка эффективности курса 

физической культуры. 

Результаты исследования могут быть использованы при организации учебного процесса в 

образовательных учреждениях. 
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Введение 

Развитие науки, техники и производства 

характеризуется появлением новых направлений в 

различных отраслях экономики, расширением 

внедрения достижений науки на производстве. 

Перечисленное указывает на необходимость 

повышения качества подготовки высококвали-

фицированных специалистов способных решать 

поставленные задачи в короткие сроки с 

максимальной эффективностью. 

Процесс подготовки специалистов 

гуманитарного профиля отличается объёмом 

изучаемой литературы, необходимостью анализа и 

обобщения значительного объёма литературных 

источников, подготовки различных текстов и т.д. 

[2, 3, 7]. Так специалисты гуманитарного профиля 

занимаются изучением гуманитарных наук, среди 

которых следует выделить языковое направление, 

литературу, философию, историю, искусство, 

религию, социологию, психологию [7, 9]. 

Качество подготовки специалистов гуманитарного 

профиля определяется целым списком, среди 

которых уровень физической подготовленности, 

который включает формирование необходимого 

объёма знаний, умений и навыков [2, 3, 6]. 

Организация и методы исследования 

Для оценки уровня подготовленности 

использовали обще принятые валидные тесты. 

Мотивацию к  исследовали с помощью опросов по 

анкетам разработанных авторами. Объектом 

исследования являлась эффективность 

педагогического процесса по физическому 

воспитанию студентов I курсов ряда вузов 

гуманитарного профиля Белгорода и Москвы. В 

исследовании приняли участие 200 студентов, 

юношей и девушек основного учебного отделения. 

Цель исследования: анализ эффективности 

физической культуры в подготовке специалиста 

гуманитарного профиля . 

Изложение основного материала 

В различных источниках встречаются данные о 

низкой эффективности физической культуры, как 
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учебной дисциплины. Указанное связывают с 

недостаточной мотивацией, уровнем физической 

подготовленности [3, 4, 8] и недостаточными 

знаниями в сфере физической культуры [1, 2, 4, 5]. 

Не менее сложная ситуация и с состоянием 

здоровья. В ходе анализа данных [3, 4, 10] 

выявилось ухудшающееся состояние здоровья. В 

процессе анализа данных медицинского осмотра 

выявлена положительная динамика числа 

студентов специального учебного отделения и 

освобождённых от занятий физической культуры 

по состоянию здоровья. Среди болезней 

преобладают заболевания нервной, эндокринной и 

кардио-респираторной систем, причём 

значительное число студентов специального 

учебного отделения страдают от хронических 

заболеваний. 

В ходе анализа направлений в повышении 

эффективности подготовки, выяснилось, что 

научно-исследовательская деятельность является 

средством активизации познавательной деятель-

ности, которая обуславливает формирование и 

совершенствование способностей интеллектуаль-

ного характера, а также способствует 

формированию интереса к физической культуре. В 

беседах со студентами гуманитарного профиля 

выявлены недостаточные знания по различным 

наукам, в том числе психологии, физиологии, 

сфере физической культуры. Поэтому в процессе 

подготовки специалиста необходимо в том числе 

акцентировать внимание занимающихся на 

высокой оздоровительной эффективности 

физической культуры и профессиональной 

подготовки, на формировании знаний, которые 

объясняют правила функционирования организма, 

методику построения занятий, в том числе и 

самостоятельных, условия воспитания физических 

и психических качеств, что будет полезно в 

трудовой и другой сферах жизни [1, 7, 9, 10]. 

Исследовательская деятельность студента во 

многом обуславливает формирование и развитие 

таких способностей интеллектуального характера 

как: оригинальность, гибкость и продуктивность 

мышления [7, 9], что проявляется в знаниях 

методики построения самостоятельных занятий 

различной направленности, в том числе и 

оздоровительных [1, 4, 10]. 

В процессе опроса студентов 3 курсов 

выяснилось, что практически 86% не могут 

самостоятельно построить занятия, так как 

отсутствуют знания в сферах психологии, 

физиологии и физической культуры и спорта. На 

вопрос занимаетесь ли вы самостоятельно 63% 

указали, что не занимаются, 12 % опрошенных 

воздержались от ответа и остальные занимаются. 

На вопрос «Что вы берете за основу при 

построении занятий», опрашиваемые указали, что 

в интернете достаточно много различных систем, 

в том числе и широко рекламируемых. Сложно 

сделать выбор, так как систему представляют 

зачастую ярко, красочно, в ряде случаев люди не 

имеющие со спортом и физической культурой 

никаких отношений, умеющими только 

представить материал, что представляет опасность 

для делающих свой выбор. 

Достаточно значительное значение имеют 

знания у занимающихся о влиянии физической 

культуры и спорта на эффективность трудовой 

деятельности. Для оценки знаний о влиянии 

занятий физической культурой на 

профессиональную подготовку был проведён 

опрос. По результатам опроса выяснилось, что 

студенты не связывают уровень физической 

подготовленности с профессиональной успеш-

ностью. Со слов студентов уровень физической 

подготовленности ни как не влияет на 

профессиональное становление. В процессе 

опроса респонденты указали, что незнание  языка, 

истории, искусства и т.д. не компенсируют 

физические качества: сила, выносливость и 

быстрота, поэтому необходимо формировать базу 

знаний, что требует значительных объёмов 

времени, даже в ущерб физической 

подготовленности. 

Так же в процессе исследования оценивали 

уровень физической подготовленности, где  

скоростно-силовые показатели оценивали тестом 

прыжок в длину с места, силовую выносливость 

по результатам сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа (девушки) и подтягивание на перекладине 

(юноши), выносливость оценивали по результатам 

бег 3 км. юноши и 2 км. девушки. В тестировании 

приняли участие девушки и юноши 1 курсов 

московского государственного лингвистического 

университета. Тестирование проводили в начале 

учебного года и по окончанию его. Результаты 

тестирования юношей и девушек представлены в 

табл. 1, 2. 
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Таблица 1 

Результаты тестирования уровня физической подготовленности девушек 

 

Статистические 

показатели 

2000 прыжок в длину с 

места 

сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа 

начало окончание начало окончание начало окончание 

Среднее 13,23 13,14 152 156,5 6,2 11,3 

P (T<=t) 0,4165 0,00386 6,9197 

Таблица 2 

Результаты тестирования уровня физической подготовленности юношей 

 

Статистически

е показатели 

3000 прыжок в длину с места подтягивание 

начало окончание начало окончание начало окончание 

Среднее 14,31 14,11 173,5 188,5 6 9,3 

P (T<=t) 0,0286 0,00044 0,0005 
 

По результатам тестирования уровня 

физической подготовленности выяснилось, что 

наибольшую проблему представляют тесты для 

оценки выносливости (бег 3000 м. и 2000 м.). Не 

меньшую проблему представляют и тесты для 

оценки силовой выносливости (сгибание и 

разгибание рук в упоре лежи и подтягивание на 

перекладине). 

В результате исследования авторы пришли к 

ряду выводов: 

 уровень физической подготовленности 

студентов вузов гуманитарного профиля 

оценивается как низкий, что требует разработки 

системы совершенствования уровня физической 

подготовленности; 

 состояние здоровья современного студен-

чества ухудшается, что проявляется в росте числа 

студентов специального учебного отделения и 

росту численности студентов имеющих 

хронические заболевания; 

 физическая культура является эффектив-

ным средством воспитания физических качеств; 

 уровень физической подготовленности 

является базисом профессиональной подготовки к 

предстоящей трудовой деятельности; 

 необходимо начинать воспитание 

скоростно-силовых и силовых показателей и далее 

переходить к совершенствованию выносливости; 

 одним из направлений в повышении 

качества подготовки специалиста, это научно-

исследовательская деятельность, будет 

способствовать формированию поисковой 

способности студентов, что необходимо в 

современных условиях науки и производства; 

 так же необходимо акцентировать 

внимание на мотивации студентов к занятиям 

физической культурой и сдаче контрольных 

нормативов; 

 для повышения эффективности 

профессиональной подготовки специалистов 

гуманитарного профиля необходимо вести работу 

по ряду направлений, среди которых необходимо 

выделить следующие: физическую 

подготовленность, формирование необходимого 

объёма умений и навыков и научно-

исследовательскую. 
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Issues of humanitarian specialist training 

 

Abstract: training a specialist of humanitarian profile includes several directions, among which it is necessary 

to point out the following: formation of the scope of knowledge, abilities and skills, training of physical qualities 

and improvement of health, psychophysical training. A modern specialist should be able to solve tasks requiring the 

necessary level of physical and psychophysical preparedness. The assessment of the level of physical qualities of 

students indicates a low preparedness, which emphasizes the relevance of this study.  
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university training of specialists (distance learning format, the introduction of modern technologies in the training 

process, etc.) require finding directions to improve the effectiveness of training. 
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Использование информационно-компьютерных технологий на  

занятиях по физической культуре в высшем учебном заведении 

 

Аннотация: в статье рассматривается цифровая компетентность студентов ВУЗа в процессе освоения 

учебной дисциплины «Физическая культура». 

Отмечено, что цифровая среда, с одной стороны, способствует повышению уровня знаний, умений по-

средством доступности информации, распространенности различных образовательных сервисов, техноло-

гических возможностей, а с другой стороны, возникает противоречие между цифровыми возможностями и 

умением их применить в рамках дисциплины «Физическая культура и спорт». 

Определено, что сочетание возможностей цифровой среды и технологий, а также определения структу-

ры и содержания цифровой компетентности студентов ВУЗа в процессе освоения учебной дисциплины 

«Физическая культура» позволит разработать общие методы формирования каждого структурного компо-

нента цифровой компетентности. 

Определены компоненты цифровой компетентности обучающихся по дисциплине «Физическая культу-

ра» и методы их формирования. 
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Цель исследования – изучить необходимость 

использования в учебном процессе по дисциплине 

«Физическая культура» информационно-

компьютерных технологий как средства мотива-

ции к занятиям. 

Материалы и методы исследования 

В исследовании рассмотрена и проанализиро-

вана научная литература по данной теме, которая 

позволила нам обосновать всю необходимость 

внедрения владе информационно-компьютерных 

технологий средних в занятия по физической 

культуре. Рассмотрены показала основные виды 

физкультурно-спортивной деятельности, которые 

используются в учебном процессе по физической 

культуре вуза, и возможность применения инфор-

мационно-компьютерных технологий для каждого 

из этих видов. 

В практической части исследования принимало 

участие 120 студентов первого и второго курса, 

Казанского государственного архитектурно- стро-

ительного университета, Университета управле-

ния «ТИСБИ», Казанского национально-

исследовательского технологического университе-

та. Исследование проводилось с использованием 

следующих методов: наблюдение, опрос, анкети-

рование. 

Новая цифровая среда и взаимодействие в ней 

педагогов и обучающихся в условиях пандемии 

способствовала появлению новых компетенций. 

Практика дистанционного обучения в образова-

тельных учреждениях показала, что большинство 

педагогов стремились перенести свои практики в 

цифровую среду, однако в новом образовательном 

пространствеиях требуются другие подходы к 

коммуникации [2]. В связи с этим необходимым 

является рассмотрение цифровой компетентности 

педагога как стержневой составляющей его про-

фессиональной деятельности в новых условиях. 

Понятие «цифровая компетентность» ввел П. 

Гилстер в 1997 году. Содержательная сторона 

данного понятия включала формирование новых 

образов поведения, приемов поиска информации и 

особенности коммуникативного взаимодействия в 

сети Интернет [1]. Постепенное влияние цифрови-

зации привело к формированию так называемого 

цифрового мышления, основой которого является 

информационно-коммуникативная активность. 

В исследовании В.Н. Шляпникова вектор сме-

щается в сторону и цифровой социализации, то 

есть адекватное, корректное, тактичное использо-

вание информации для полноценного существова-

ния в мире [3]. 
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В работах Г.У. Солдатовой акцентируется вни-

мание на таких компонентах цифровой компе-

тентности как готовность и способность субъекта 

эффективно, критично, уверенно и безопасно 

пользоваться технологиями в своих личных и 

профессиональных целях [7]. 

Согласно Н.П. Ячиной, О.Г. Фернандез, в циф-

ровой компетентности следует выделять мотива-

ционную и ценностную сферы личности, в частно-

сти, учет потребностей и предпочтений, степень 

готовности к развитию, понимания и принятия 

норм и реалий наличие цифрового мира (новые 

возможности, опасности) [9]. 

Согласно Е.А.Левановой, Т.В.Пушкаревой, в 

цифровую компетентность специалиста входят 

следующие компоненты: мотивационная готов-

ность, работа с информацией и технологиями, 

конкурентоспособности личности [5]. 

В исследовании А.В. Шарикова структура  

цифровой компетентности имеет четыре компо-

нента: технологический, коммуникативный, соци-

опсихологический и информационный [8]. 

В работе И.Ю. Духовниковой, А.М. Король 

цифровые компетенции рассматриваются для сфе-

ры образования [3]. Авторы отмечают, что для пе-

дагога в современных условиях цифровая компе-

тентность является ключевой. 

Мониторинг глобальных трендов цифровиза-

ции показал, что основными направлениями циф-

ровизации в сфере образования являются мобиль-

ные технологии, искусственный интеллект, Ин-

тернет- и облачные технологии, геймификация 

образования, использование социальных сетей в 

образовании, дистанционное обучение, технология 

визуализации [6]. Подготовка будущих специали-

стов по дисциплине «Физическая  культура» в 

ВУЗе предполагает взаимодействие преподавателя 

и обучающихся, повышение их двигательной ак-

тивности, уровня теоретической подготовки для 

профессиональной онлайн деятельности. Однако 

цифровая среда, с одной стороны, способствует 

повышению уровня знаний, умений посредством 

доступности информации, распространенности 

различных образовательных сервисов, технологи-

ческих возможностей, а с другой стороны, возни-

кает противоречие между цифровыми возможно-

стями и умением их применить в рамках дисци-

плины «Физическая культура» [4]. 

Стоит отметить, что сочетание возможностей 

цифровой среды и технологий, а также определе-

ния структуры и содержания цифровой компе-

тентности студентов ВУЗа в процессе освоения 

учебной дисциплины «Физическая культура» поз-

волит разработать общие методы формирования 

каждого структурного компонента цифровой ком-

петентности. 

На основе проведенного анализа целесообразно 

определить следующие компоненты цифровой 

компетентности обучающихся по дисциплине 

«Физическая культура»: 

- когнитивный, направленный на получение 

профессиональных знаний в процессе обучения; 

 - ценностно-мотивационный, предполагающий 

готовность к изменениям и самообразованию; 

- технологический включающий владение и 

пользование технологиями; 

- информационный, ориентированный на рабо-

ту с информацией; 

- коммуникативный, под которым понимается 

взаимодействие между собеседниками; 

- социально-психологический, в содержание 

которого входит психологические черты и соци-

альная направленность деятельности. 

Рассмотрим характеристику компонентов циф-

ровой компетентности в процессе освоения учеб-

ной дисциплиной «Физическая культура» (табл. 

1). 

Таблица 1 

Характеристика компонентов цифровой компетентности в процессе освоения учебной дисциплины 

Компонент Характеристика 

Когнитивный Умение применять информацию в своей профессиональной деятель-

ности. 

Ценностно-

мотивационный 

Готовность к изменяющимся условиям; 

Осознанная потребность в освоении цифровых технологий, получении 

новых знаний и умений. 

Технологический Умение работать с разными цифровыми технологиями и образова-

тельными сервисами; 

Умение создавать свой программный продукт. 

Информационный 

(работа информацией) 

Выбор объема и содержания информации, необходимой для решения 

задачи; 

Анализ, структурирование, обобщение и систематизация информации; 

Практическое использование информации для решения педагогиче-

ской задачи. 
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Продолжение таблицы 1 

Коммуникативный Умение взаимодействовать в формате онлайн и оффлайн; 

Цифровая грамотность; 

Корректность и тактичность в процессе взаимодействия; 

Нацеленность на диалог и сотрудничество. 

Социально-

психологический 

Способность объективно оценивать результаты собственной деятель-

ности и деятельности окружающих; 

Умение адекватно реагировать на поступающую информацию (в том 

числе негативную и ложную); 

Обучаемость; 

Гибкость. 
 

Исходя из представленных компонентов и их 

характеристик, подбирая определенные средства 

ИКТ, можно повысить интерес у студентов к раз-

личным формам физической культуры, а также 

улучшить качество преподавания дисциплины. 

1. Учебные занятия. 

Для овладения техникой разучиваемых движе-

ний, преподавателями используются электронные 

презентации. Видеосъемка упражнений, позволяет 

визуально увидеть ошибки и недостатки техники 

выполнения упражнений и постараться их скор-

ректировать при самостоятельной подготовке к 

занятиям. 

Для экономи и времени при проверке теорети-

ческих знаний после лекционного курса, на заня-

тиях используются тестирующие программы . 

И спользуя «Google Таблицы», занося в них да-

ты сдачи зачетных упражнений, где автоматиче-

ски выставляется «зачет» после выполнения всех 

зачетных упражнений. Это позволяет участникам 

учебного процесса оперативно получать данные о 

текущих и итоговых оценках. 

2. Спортивно-массовая работа. 

Данная деятельность проводится в виде раз-

личных внутри вузовских мероприятий, которые 

осуществляются в следующих формах: 

- Спартакиада ВУЗов РТ по спорту; 

- первенство Университета по различным ви-

дам спорта среди факультетов. 

- мероприятия, организованные Министерством 

спорта РТ (Кросс наций, лыжня России и др.). 

С этой целью используются различные нагляд-

ные средства, в первую очередь сайт университе-

та, организовывается активная работа пресс-

службы университета. 

В последнее время большой интерес у студен-

тов вызывает занятие кибер спортом и разновид-

ность его Фиджитал-спорт бъединяет классиче-

ский спорт, компьютерный спорт и VR/AR техно-

логии. Во время соревнований участники демон-

стрируют физическую подготовку и навыки в 

цифровом пространстве. 

3. Самостоятельные занятия. 

Обязательные занятия по физической культуре 

в вузах не дают достаточной двигательной актив-

ности студентов. В связи с этим уделяется боль-

шое внимание организации самостоятельным за-

нятиям студентов по заданию преподавателей. 

Для того чтобы занятия были эффективны, 

необходима мотивация на достижение поставлен-

ной цели. Для этого студенты должны: 

- понимать роль самостоятельных занятий для 

сохранения здоровья; 

- владеть методами и приемами самоконтроля 

при занятиях физическими упражнениями. 

Применение информационных технологий для 

организации самостоятельных занятий возможно в 

следующих направлениях: 

- создание папок с разработками занятий, кото-

рые содержат весь необходимый аудио и видео  

материал; 

- использование различных программ для опре-

деления физической активности- измерять прой-

денное расстояние в течение дня, недели, месяца, 

- освобожденные по состоянию здоровья сту-

денты, могут получать индивидуальные теорети-

ческие задания от преподавателя и выполнять их 

на компьютере, а также сдавать теоретический 

зачет при помощи выполнения тестов. 

В процесса процессе исследовательской работы 

нами было проведено анкетирование студентов 

Казанского государственного архитектурно-

строительного университета, Университета управ-

ления «ТИСБИ», Казанского национального ис-

следовательского технологического университета, 

по вопросам использования информационно-

компьютерных технологий в процессе физкуль-

турно-спортивной деятельности в Вузе. 

В анкетировании приняло участие более 120 

студентов 1,2 курсов обучения 

Им был предложен перечень вопросов в виде 

анкетирования, на основе которого мы можем сде-

лать определенные выводы. 

Результаты исследования 

На вопрос о занятиях спортом мнения раздели-

лись, а именно: 3% студентов занимается спортом 

1 раз в две недели, 11% опрошенных не занимают-
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ся спортом, 22% уделают время на спорт 1 раз в 

неделю, 30% занимаются, но редко, 33% увлека-

ются спортом 2 раза в неделю и чаще. Исходя из 

результатов можно сказать, что физическая куль-

тура не на последнем месте в жизни студентов. 

В мае 2022 года проведено исследование, кото-

рое показало, что причинами проявления интереса 

к фиджитал спорту со стороны материал обучаю-

щихся являются: 

– релевантные ассоциации с современностью, 

технологичностью и комбинацией различных эле-

ментов; 

– новизна ощущений, а именно совмещение 

любимого спорта и любимого развлечения в раз-

ных реальностях в рамках одного этапа соревно-

ваний, а также необходимость владения навыками 

как в реальном спорте,так и в компьютерной игре; 

– возможность открытия нового вида развлече-

ний или вида спорта в другом реальном или циф-

ровом пространстве. 

Также причинами участия спортсменов в со-

ревнованиях по дисциплинам Фиджитал- спорта 

являются: 

– наличие определенного опыта на непрофес-

сиональном уровне и сохранение интереса к лю-

бимой дисциплине в настоящее время; 

– профессиональная спортивная деятельность в 

настоящее время; 

– увлечение компьютерным спортом в настоя-

щее время на непрофессиональном уровне или 

имеющийся опыт участия в соревнованиях по 

компьютерному спорту, а также наличие сыгран-

ной команды; 

– возможность победы в общем зачете при 

средних показателях в каждом направлении за 

счет баланса способностей команды участников в 

двух реальностях; 

– существующая конкуренция между образова-

тельными организациями высшего образования. 

В  настоящее время физическая культура как 

предмет изучения в вузах пользуется невостребо-

ванной репутацией. О чем и говорит результат 

анализа ответов на вопрос выше. Но стоит отме-

тить, что немалый процент, всё-таки, замотивиро-

ван посещать занятия, хоть и частично. 

На вопрос повысилась  бы посещаемость заня-

тий с использованием новых технологий, видно из 

исследования 60% студентам было бы интересно 

посетить такие занятия, 40% мнения не поменяли. 

«Что ты думаешья про систему подсчета инди-

видуальных нормативов?». 

В данном вопросе собиралось мнение студен-

тов о некой программе (возможности её наличия) 

в качестве коротких письменных ответов. Абсо-

лютное большинство 88,9 % считает это важным 

дополнением к изучению предмета, где за основу 

берутся возможности человека, а не шаблонные 

данные по полу возрасту, весу и тд. Соответствен-

но, эти новшества повлияли на мотивацию к по-

сещению занятий 

Анализ анкетирования показал,что 83% студен-

тов отметило положительное влияние использова-

ния ИКТ в учебном процессе, которое, 

-облегчит усвоение изучаемого материала и по-

высит интерес к занятиям; 

-12% студентов с удовольствием пользовались 

бы предложенными технологиями, особенно пред-

ставители тех специальностей, в которых во мно-

гих учебных дисциплинах используются ИКТ. 

Выводы 

Исходя из проведенного анализа анкетирования 

можно сделать следующие заключения. 

Занятие спортом довольно популярно среди 

студентов, но мотивация к посещению физической 

культуры низкая. На это, на мой взгляд, влияет 

один важный фактор-студенты не всегда справля-

ются с поставленными перед ним задачами в виде 

нормативов, сдача которых влияет на общую 

успеваемость. Поэтому чаще студенты выбирают 

отработку в виде написания реферата за пропу-

щенные занятия. 

Информационно-коммуникативные технологии 

могут существенно повысить эффективность обра-

зовательного процесса, решить стоящие перед об-

разовательным учреждением задачи воспитания 

всесторонне развитой, творчески свободной лич-

ности. 

Использование ИКТ на занятиях можно разно-

образить с помощью фитнесс-браслетов, научить 

студентов отслеживать своё состояние, ведь физи-

ческая культура – это про здоровье, а не про сдачу 

нормативов. 

Для проведения цифрового формата требуется 

технологическое оснащение и программное обес-

печение, позволяющее проводить занятия по ком-

пьютерному спорту на территории ВУЗа. 

Использование компьютера позволяет вывести 

современные занятия «Физической культуры» на 

новый уровень, использовать различные виды дея-

тельности на занятии, эффективно организовывать 

контроль и учет знаний студентов. 

В результате использования информационных 

технологий стала наблюдаться динамика качества 

знаний студентов, повышение мотивации учебной 

деятельности. 

Таким образом, использование средств ИКТ на 

занятиях физической культурой очень актуально. 
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Аннотация: будущие специалисты в области фармации должны включаться в широкий спектр инициа-

тив в области общественного здравоохранения еще на этапе обучения с целью оказания ориентированной 

на пациента помощи. Для формирования профессиональных компетенций образовательным организациям 

необходимо создавать модели будущих рабочих мест в процессе обучения студентов. Сотрудничество об-

разовательных организаций с аптеками, больницами, контрольно-аналитическими лабораториями, завода-

ми по производству субстанций (АФС), лекарственных препаратов (ЛП) и биологически активных добавок 

(БАД) к пище является определяющим. Провизоры, обеспечивая адекватное лекарственное снабжение, 

предоставляя медицинские товары и расходные материалы, в координированной работе с врачами, участ-

вуют в эффективном перемещении, хранении и применении медицинских контрмер в период эпидемии. 

Провизор – технолог должен иметь в процессе своего обучения возможность приобретения навыков по из-

готовлению лекарственных средств по индивидуальным рецептам в производственных аптеках. Студенты, 

посещая фармацевтические кластеры и небольшие заводы по производству лекарственных препаратов и 

БАД, осваивают работу различного оборудования, которое изучили в курсе дисциплины «фармацевтиче-

ская технология», учатся решать возникающие задачи по трансферу технологий. В основе Стратегии разви-

тия фармацевтической промышленности России – 2030 также одним из ведущих направлений является 

подготовка научных, технологических и производственных кадров для обеспечения качественного разви-

тия фармацевтической отрасли в Российской Федерации. Формирование профессиональных компетенций у 

будущих кадров происходит с учетом потребностей фармацевтической отрасли, направлено на увеличение 

эффективности исследовательских центров в области разработки ЛП, ЛС и активных субстанций для их 

производства. 
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Специальность, как врача, так и провизора су-

ществует в разнообразной и сложной системе, где 

практическое сотрудничество имеет важное зна-

чение для инноваций в профессии. Современный 

специалист медицинского и фармацевтического 

звена должен стремиться к ориентированной на 

пациента помощи. 

Образовательные программы по фармации пре-

терпевают переход от традиционной учебной про-

граммы к основанной на компетенциях. Этот фак-

тор способствует использованию существующих 

ресурсов для ускорения интеграции знаний и 

навыков в профессиональную деятельность. Эти-

ческие нормы общения у студентов в первую оче-

редь развиваются с приобретением практического 

опыта. Учитывая расширение роли врача и прови-

зора и смену парадигмы в фармацевтической 

практике, важно формировать в образовательном 

учреждении профессиональные компетенции, свя-

занные с корректным и этическим отношением 

будущих специалистов с пациентами [1]. 

Будущие специалисты в области фармации 

должны включаться в широкий спектр инициатив 

в области общественного здравоохранения еще на 

этапе обучения, так как приобретаются професси-

ональные навыки работы с населением, в том чис-

ле, в области эпиднадзора, помощи медицинскому 

персоналу по ведению пациентов с  хроническими 

заболеваниями, пропаганды вакцинации, готовно-

сти к чрезвычайным ситуациям различного харак-

тера. 

Для формирования профессиональных компе-

тенций немаловажно создавать модели будущих 

рабочих мест, в которых смогут работать студенты 

для приобретения навыков в процессе обучения. 

Важным этапом в приобретении профессиональ-

ных компетенций является сотрудничество обра-

зовательных организаций с аптеками, больницами, 

контрольно – аналитическими лабораториями, за-

водами по производству субстанций, лекарствен-

ных препаратов и биологически активных добавок 

(БАД) к пище. 
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Основным принципом при обучении студентов 

фармацевтического направления является воз-

можность практического применения приобретен-

ных знаний и умений, чтобы студенты могли 

адаптировать в работе стратегии улучшения каче-

ства и программы обеспечения безопасности ле-

карственных средств. Консультативная помощь по 

приему лекарственного средства, его частоте, воз-

можных побочных эффектах для провизора / фар-

мацевта – «первостольника» является определяю-

щей на этапе студенческой практики по фармацев-

тическому консультированию, организации и 

управлению. Компетентности в этических взаимо-

отношениях, возникающие в связи с различиями в 

состоянии здоровья посетителей аптеки, являются 

важнейшими компонентами учебной программы 

для формирования профессиональной идентично-

сти студентов [2]. 

Извлекая уроки из растущего объема приобре-

тенных навыков о применении лекарственных 

средств, будущие провизоры используют полу-

ченные знания для информирования пациентов и 

коллег. Навыки критического мышления и клини-

ческого рассуждения лучше развиваются у сту-

дентов именно благодаря активному обучению на 

базах практики. Непрерывное обучение расширяет 

сферу деятельности провизоров и фармацевтов, 

включая систематический сбор данных о приме-

нении лекарственных препаратов и результатах 

лечения, проведение анализа данных для получе-

ния надежных знаний, связанных с лекарствами, 

прежде чем применять эти знания на практике [3]. 

Программы практики для студентов должны 

включать в себя лекции, тематические исследова-

ния, задания для внеаудиторной работы в соответ-

ствии с учебным планом, а также формы обратной 

связи студентов и преподавателей в случае уда-

ленной базы практики от образовательной органи-

зации. 

Повышенный акцент на практическом приме-

нении знаний является позитивным событием в 

фармацевтическом образовании, которое потенци-

ально может укрепить практические навыки бу-

дущих провизоров. Важно, чтобы преподаватели 

расширяли возможности для взаимодействия  сту-

дентов с организациями возможного трудоустрой-

ства с целью устранения барьеров на пути к высо-

коквалифицированной работе. Аналогичным обра-

зом, образовательные учреждения должны регу-

лярно оценивать критерии ротации и мероприятия 

на местах, чтобы убедиться, что практика студен-

тов у потенциальных работодателей эффективна и 

есть возможность применения теории на практике. 

Обучение на основе опыта – процесс, в котором 

знания обретаются путем трансформации, раз-

мышления, практики и экспериментирования. 

Эффективная конструктивная обратная связь с 

преподавателем посредством использования тех-

нологий – неотъемлемая часть процесса обучения. 

Практика должна включать оценку изменений в 

восприятии студентами, знакомство с различными 

ролями и обязанностями студентов в практической 

фармации и уверенность в выполнении выбранных 

задач, связанных с фармацевтической промыш-

ленностью. 

Мероприятия, основанные на практике по осо-

знанному пониманию принципов культуры и здо-

ровья, сопоставлению их с результатами обучения, 

приводят к повышению качества образования сту-

дентов и предоставляют большие возможности 

для профессионального роста [4]. 

Коммуникации студентов с руководителями 

баз практики важны, так как последние обучают 

сотрудничеству со специалистами различных сфер 

– оказанию первой помощи; консультированию о 

препаратах и БАД, изделиях медицинского назна-

чения (например, правила пользования глюкомет-

ром или тонометром); гигиене полости рта; фи-

зиотерапии в зависимости от их доступности. 

Совместный подход, ориентированный на пациен-

та, позволяет персонализировать помощь пациен-

там и адаптироваться к управлению возникающих 

конфликтов. Этот принцип оказывает положи-

тельное влияние на отношение студентов к твор-

ческому решению проблем и может быть педаго-

гическим инструментом, обеспечивающих форми-

рование дизайн-мышления. 

Процесс дизайн-мышления обеспечивает 

структуру и систематические подходы к творче-

скому решению проблем, смоделированных на 

практике у студентов. Дизайн-мышление является 

эффективным способом для развития творческих 

решений у студентов при получении образования 

в области медицинских и фармацевтических про-

фессий. Важное внимание следует уделять систе-

ме оценок, которые должны быть комплексными и 

объективными, чтобы убедиться, что студенты 

сохраняют, интегрируют и применяют получен-

ные знания и навыки. Специалисты в области 

фармации должны обладать междисциплинарны-

ми навыками, образованием в области психиче-

ского здоровья и знаниями по управлению ресур-

сами, а также внедрению передовых практик, что 

достигается только при практическом применении 

полученных знаний. 

Роль специалистов в области фармации являет-

ся одной из ключевых на этапах ликвидации по-

следствий чрезвычайных ситуаций, таких как пан-

демии. Более того, специалисты этой области 

предоставляют инновационные цифровые меди-

цинские услуги, включая применение цифровых 

коммуникаций, телемедицины, клинических услуг 



Обзор педагогических исследований   2023. Том 5. №5. 
  

 

176 

на основе доказательной медицины, которая про-

тивостоит дезинформации во время чрезвычайных 

ситуаций в области общественного здравоохране-

ния и пандемий. Провизоры, управляя запасами, 

обеспечивая адекватное лекарственное снабжение, 

предоставляя медицинские товары и расходные 

материалы, в координированной работе с врачами, 

участвуют в эффективном перемещении, хранении 

и применении медицинских контрмер в период 

эпидемии (противовирусные препараты, антибио-

тики, антисептики) [5]. 

Провизор – технолог должен иметь в процессе 

своего обучения возможность приобретения навы-

ков по изготовлению лекарственных средств в ап-

теке по индивидуальным рецептам. Несомненно, 

теоретическая база по нормативной составляющей 

и всем этапам изготовления с последующим кон-

тролем качества, должна быть применена на прак-

тике в процессе обучения. «Аптечные» лекар-

ственные формы  позволяют создавать индивиду-

альные лекарственные препараты, когда потреб-

ности пациента не могут быть удовлетворены 

коммерчески доступным лекарственным препара-

том (например, удаление определенных ингреди-

ентов, вызывающих аллергию, из прописи завод-

ского изготовления, увеличение или уменьшение 

дозы лекарственного средства). Навыки изготов-

ления всех лекарственных форм важны для сту-

дента фармацевтического профиля, так как на 

практике он может столкнуться с любой пропи-

сью, которую будет необходимо изготовить для 

пациента [6]. 

Значимым аспектом является также приобрете-

ние навыков производства препаратов на фарма-

цевтических заводах. Студенты, посещая фарма-

цевтические кластеры и небольшие заводы по 

производству лекарственных препаратов и БАД, 

осваивают работу различного оборудования, кото-

рое изучили в курсе дисциплины «фармацевтиче-

ская технология», учатся решать возникающие 

задачи по трансферу технологий. В основе Страте-

гии развития фармацевтической промышленности 

России – 2030 также одним из ведущих направле-

ний является подготовка научных, технологиче-

ских и производственных кадров для обеспечения 

качественного развития фармацевтической отрас-

ли в Российской Федерации. Формирование про-

фессиональных компетенций у будущих кадров 

происходит с учетом потребностей фармацевтиче-

ской отрасли, направлено на увеличение эффек-

тивности исследовательских центров в области 

разработки ЛП, ЛС и активных субстанций для их 

производства [7]. 

Эволюция обязанностей специалистов в обла-

сти фармации сопровождалась потребностью в 

том, чтобы они оказывали высококачественную 

помощь, ориентированную на пациента и демон-

стрировали профессионализм, который приобрели  

в процессе обучения, внося вклад в повышение 

эффективности общественного здравоохранения, 

что можно оценивать как часть фармацевтическо-

го образования и практики [8]. 
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Practice as a basis for professional competences 

 

Abstract: future pharmacists should be included in a wide range of public health initiatives at the training stage 

in order to provide patient-centered care. To form professional competencies, educational organizations need to 

create models of future jobs in the process of teaching students. The cooperation of educational organizations with 

pharmacies, hospitals, control and analytical laboratories, factories for the production of substances (APS), drugs 

(MP) and biologically active food supplements (BAA) is decisive. Pharmacists, providing an adequate supply of 

medicines, providing medical supplies and consumables, in coordinated work with doctors, participate in the effec-

tive movement, storage and application of medical countermeasures during the epidemic. A pharmacist-

technologist should have the opportunity to acquire skills in the manufacture of medicines according to individual 

prescriptions in industrial pharmacies in the course of his training. Students, visiting pharmaceutical clusters and 

small factories for the production of medicines and dietary supplements, master the operation of various equipment, 

which they studied in the course of the discipline "pharmaceutical technology", learn to solve emerging problems 

of technology transfer. At the heart of the Strategy for the Development of the Pharmaceutical Industry of Russia - 

2030, one of the leading areas is the training of scientific, technological and production personnel to ensure the 

qualitative development of the pharmaceutical industry in the Russian Federation. The formation of professional 

competencies in future personnel takes into account the needs of the pharmaceutical industry, is aimed at increasing 

the efficiency of research centers in the development of drugs, drugs and active substances for their production. 
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Современные подходы к реализации образовательного процесса в учреждениях СПО 

 

Аннотация: в условиях бурного роста объема информации преподаватели учреждений среднего про-

фессионального образования (СПО) должны готовить будущих специалистов, используя самые передовые 

и активные методы и технологии обучения. Статья посвящена выявлению и анализу наиболее эффективных 

путей, методов и технологий организации учебного процесса при изучении физики и смежных дисциплин. 

Проведена систематизация существующих передовых технологий обучения, связанных, прежде всего, с 

активным использованием Интернет-ресурсов по определенной тематике. Особое внимание уделено мето-

дике использования технологии обучающих структур и веб-квеста. Показано, что для создания веб-квеста 

может быть использован совершенно любой сервис, обладающий возможностью добавления интернет-

ссылок. Подчеркивается, что использование данной образовательной технологии особенно полезно и эф-

фективно при реализации элементов историко-биографического подхода в процессе преподавания есте-

ственно-научных дисциплин. Представляется, что результаты работы могут быть использованы преподава-

телями учреждений СПО при организации различных видов аудиторных занятий и самостоятельной рабо-

ты учащихся. 

Ключевые слова: СПО, физика, методы обучения, цифровизация, обучающая структура, статика, веб-

квест 
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Реализация образовательного процесса в учре-

ждениях СПО, в соответствии с Федеральным за-

коном от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» в редакции от 

17.02.2023 г. N 351-ФЗ, должна проходить с опо-

рой на все современные образовательные техноло-

гии, с использованием актуальной и обновляемой 

информации [1]. Активное использование новей-

ших интерактивных технологий является важней-

шей задачей современного профессионального 

образования. 

Продуктивные технологии, широко применяе-

мые педагогическим составов учреждений СПО, 

ставят своей целью воспитать не только грамотно-

го, но и думающего специалиста. Выбранная ме-

тодология обязана способствовать воспитанию 

высококвалифицированного специалиста, конку-

рентоспособного и востребованного на современ-

ном рынке труда. Это направлено на формирова-

ние творчески смелого и свободно мыслящего 

профессионала, обладающего высокой культурой 

с широкими и глубокими, постоянно развиваю-

щимися и обновляющимися знаниями и умениями. 

В современном мире существует тенденция 

увеличения объема информации, получаемой 

учащимися, но система образования построена 

так, что в процессе обучения мало внимания уде-

ляется именно освоению знаний. У учащихся не 

хватает времени, чтобы проанализировать посту-

пающую информацию и усвоить ее через призму 

собственного мировоззрения. Многие педагоги 

говорят о необходимости развития у учащихся 

способности размышлять и формулировать выска-

зывания на основе полученных знаний. Для реали-

зации такой задачи учреждения СПО должны уде-

лять особое внимание формированию целостного 

мировоззрения и научной картине мира у учащих-

ся. Добиться данной цели средним общеобразова-

тельным учреждениям можно с помощью всех 

изучаемых предметов, а в особенности предметов 

из естественно-научного цикла. Именно благодаря 

этим предметам у учащихся формируется понима-

ние устройства окружающего мира. Базовые есте-

ственнонаучные дисциплины являются основой 

для подготовки специалистов среднего звена. Зна-

ние фундаментальных законов физики дают воз-

можность будущему специалисту адаптироваться 

в мире быстро меняющихся технологий. 

Современный преподаватель учреждения сред-

него профессионального образования должен быть 

педагогически грамотным специалистом и хорошо 

ориентироваться при выборе инновационных 

направлений и технологий в образовании, должен 

изучать имеющийся опыт их применения и не тра-

тить время на открытие уже известного. Препода-

ватель учреждения среднего профессионального 

образования должен быть педагогически грамот-

ным специалистом и хорошо ориентироваться при 



Обзор педагогических исследований   2023. Том 5. №5. 
  

 

179 

выборе инновационных направлений и технологий 

в образовании, должен изучать имеющийся опыт 

их применения и не тратить время на открытие 

уже известного. 

Так, например, групповая система работы сту-

дентов на уроках, в рамках системы продуктивных 

технологий, построена на следующих принципах: 

1. Позитивная взаимозависимость. 

2. Равное участие. 

3. Индивидуальная ответственность. 

4. Одновременное взаимодействие [2]. 

На протяжении последних двух столетий успе-

хи физики и ее роль в научно-техническом про-

грессе столь велики, что акцент в преподавании 

невольно был смещен в сторону прикладного зна-

чения этого предмета. Изучение методики физики 

позволяет раскрыть воспитательный и образова-

тельный потенциал предмета в полной мере. 

Автором первой книги по методике преподава-

ния физики в России является Ф.М. Шведов (1840-

1905 гг.) [3]. Он был одним из первых, кто пред-

принял попытку определить методику преподава-

ния физики как отдельного предмета в педагоги-

ческой науке. 

Предметом изучения методики преподавания 

отдельных тем физики является теоретические и 

практические аспекты обучения в различных 

учебных учреждениях. Методика преподавания 

физики определяется целями, задачами, информа-

ционной базой, методами и формами обучения, а 

также предусматривает воспитание и развитие 

учащихся в ходе образовательного процесса. Под-

ход к процессу изучения как деятельности требует 

рассмотрения соотношения знаний, умений и 

навыков. Знания, получаемые в процессе освоения 

предмета физики необходимо применять при 

практической деятельности, иначе они не будут 

освоены в полной мере. Главная проблема обуче-

ния: выбор виды деятельности учащихся, которая 

позволила бы связать между собой теоретическое 

освоение материала и последующее применение 

приобретенных умений и навыков при решении 

практических задач. 

Еще одной современной продуктивной техно-

логией является использование обучающих струк-

тур [4]. Остановимся кратко на некоторых из них 

[5-8]. 

• КОНЭРС («Comers») «Углы», Обучающая 

структура, в которой ученики рассредоточиваются 

по углам, соответствующим вариантам ответа. 

Использование структуры направлено на форми-

рование у студентов умение уважать и прислуши-

ваться к чужому мнению, а также доказывать свою 

точку зрения. 

• Рафт/raft. Структура базируется на проект-

ной технологии, имеет более жесткое ролевое 

строение. 

• Билетик на выход. Эта структура применя-

ется в конце урока для рефлексии и первичного 

контроля знаний. 

• THINK- WRITE-R О UND-R OBIX – «по-

думай-запиши-обсуди в команде». Данная струк-

тура основана на поочередном командном обсуж-

дении своих письменных ответов. 

• TIC-TAC-TOE – «крестики-нолики» – 

Структура основана на принципах игры «Крести-

ки-нолики», где основная цель составление пред-

ложений из трех слов, записанных в ряд (по гори-

зонтали, по вертикали или по диагонали). 

• FRAYER MODEL (МОДЕЛЬ ФРЕЙЕР) – 

эта структура направлена на глубокое изучение 

понятийного аппарата темы через приведение 

примеров и контр – примеров. 

• MIX-FREEZE – GR О 17Р(МИКС – ФРИЗ-

ТРУП) - используется для создания сменных 

групп. Обучающиеся перемешиваются под музыку 

и образуют случайные группы. Структуру удобно 

использовать в качестве физ. минутки. 

• INSIDE – OUTSIDE CIRCLE (ИНСАЙТ – 

АУТСАЙТ СЁКЛ) – обучающиеся образуют 

внешний и внутренний круг. Учитель задает во-

прос. Отвечает тот. кто выше ростом. Затем внеш-

ний круг смешается на 2 шага вправо. Задается 

следующий вопрос и т.д. 

Изучение методики физики позволяет раскрыть 

воспитательный и образовательный потенциал 

предмета в полной мере. 

Предметом изучения методики преподавания 

темы «Гелиоэнергетика» является теоретические и 

практические аспекты обучения в различных 

учебных учреждениях. Методика преподавания 

физики определяет цели, задачи, информацион-

ную базу, методы и формы обучения, а также 

предусматривает воспитание и развитие учащихся 

в ходе образовательного процесса. «Подход к про-

цессу изучения как деятельности требует рассмот-

рения соотношения знаний, умений и навыков». 

Знания, получаемые в процессе освоения предмета 

физики необходимо применять при практической 

деятельности, иначе они не будут освоены в пол-

ной мере. Главная проблема обучения: выбор ви-

ды деятельности учащихся, которая позволила бы 

связать между собой теоретическое освоение ма-

териала и последующее применение приобретен-

ных умений и навыков при решении практических 

задач. 

При проведении уроков учитываются предмет-

ные связи, как целостного обучения. Они подраз-

деляются на внутрипредметные (взаимосвязь изу-

чаемых отдельных тем курса физики как целост-
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ной структуры) и межпредметные (взаимосвязь 

различным учебных предметов, отражающихся в 

изучаемых понятиях, законах, принципах и теори-

ях). 

Реализация данного принципа возможна с по-

мощью использования комплексов заданий на 

применение изученного материала. Использование 

полученных знаний на практике позволяет анали-

зировать, систематизировать и обобщать уже изу-

ченную информацию. Так же практическое при-

менение знаний позволяет развивать логическое и 

нестандартное мышление у учащихся. 

Так как для доступности объясняемого матери-

ала необходимо наглядно демонстрировать при-

чины и условия его протекания, для раздела кван-

товой физики изображения, приводимые в учеб-

никах, не являются эффективным средством 

наглядного обучения. Для преодоления данной 

проблемы целесообразно использование учителем 

средств информационно-коммуникативных техно-

логий. «В этом случае происходит более осмыс-

ленное восприятие и информации, без приложения 

особых усилий, как отмечают в своих работах С.В. 

Крайнева, О.Р. Шефер и Т.Н. Лебедева [9]. 

Не только объяснение материала можно сде-

лать успешнее при использовании средств ИКТ. 

но и проверка усвоенных знаний может осуществ-

ляться с их же помощью. К примеру, создание ди-

агностических работ на различных платформах. 

Виды заданий могут быть различными: тест, за-

дач, экспериментальных заданий, заданий к тек-

стам физического содержания, заданий на уста-

новление соответствия, кроссворд. «Анализ вы-

полнения обучающимися диагностических работ 

должен позволить учителю выявить уровень 

сформированное™ у них в процессе изучения те-

мы предметных и метапредметных знаний и уме-

ний». 

В качестве практического применения приоб-

ретенных знаний, можно разнообразить лабора-

торный практикум, использованием компьютерно-

го эксперимента. Так же данный подход позволяет 

выполнять трудно реализуемые опыты и не ли-

шать учащихся возможности самостоятельного 

воспроизведения экспериментального исследова-

ния [10]. 

Реализация данного принципа возможна с по-

мощью использования комплексов заданий на 

применение изученного материала. Использование 

полученных знаний на практике позволяет анали-

зировать, систематизировать и обобщать уже изу-

ченную информацию. Так же практическое при-

менение знаний позволяет развивать логическое и 

нестандартное мышление у учащихся. 

При осуществлении приема генерализации сле-

дует учитывать некоторые педагогические требо-

вания. Необходимо обозначить главную научную 

идею, которая станет основой для обобщения и 

систематизации. Также, несмотря на то. что глав-

ной целью мы имеем обобщение знаний, задания 

должны иметь элемент новизны. К примеру, после 

выполнения определённого задания учитель мо-

жет использовать историческую справку с инфор-

мацией, которую до этого не использовал. Либо 

само задание может включать в себя текст, содер-

жащий уже изученную тему с углубленным мате-

риалом. 

Следует отметить, что важнейшим дидактиче-

ским и воспитательным моментом является фор-

мирование представлений о пути развитии науки. 

Использование исторических справок на уроке 

физики является неотъемлемой частью ее изуче-

ния. История становления физики, как науки поз-

волят логически выстроить методику изучения 

основных вопросов, необходимых для усвоения 

фундаментальных знаний по предмету. Но стоит 

учитывать, что не стоит перегружать учебный 

процесс и включать в структуру урока только те 

исторические события, которые помогают учите-

лю реализовать образовательные задачи и задачи 

формирования естественно-научной картины ми-

ра. Отметим, что весьма эффективным методом в 

реализации данного подхода в настоящее время 

является технология образовательного веб-квеста 

(webquest) [11]. Это образовательная технология, в 

рамках которой преподаватель формирует интер-

активную целенаправленную поисковую деятель-

ность обучающихся в сети Интернет, в ходе кото-

рой они мотивируются к самостоятельному добы-

ванию знаний [12]. Зачастую это проходит в игро-

вой форме. Следует отметить, что для создания 

веб-квеста вовсе не обязательно обращаться к спе-

циальным ресурсам и инструментам. Вполне мож-

но использовать любой сервис с возможностью 

добавления веб-ссылок, можно даже использовать 

Microsoft Office PowerPoint или Microsoft Office 

Word, так как там есть возможность добавления 

гиперссылок. 

Исторические справки, используемые на уро-

ках физики, могут быть двух видов: вводные и 

обобщающие. Вводный исторический материал 

уместен при объяснении нового материала, когда 

необходимо рассказать о каких-либо эксперимен-

тах, ставших основой для научного открытия. 

Обобщающие обзоры, в свою очередь, использу-

ются для углубления уже имеющихся знаний уча-

щихся. 

1  этап. Знакомство с ситуацией. Данный этап 

предусматривает рассмотрение проблемной ситу-

ации, объяснение дальнейшей деятельности уча-

щихся. 
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2  этап. Исследование. Учащиеся изучают 

предоставленную информацию. Этап позволяет 

развивать у учащихся способности к добыванию 

информации и к анализу полученных результатов. 

3 этап. Обсуждение. Данный метод исполь-

зуется в групповой работе и на этом этапе между 

участниками идет обсуждение возможных реше-

ний. 

4 этап. Диспут. Каждая группа оглашает 

свой вариант решения проблемы и аргументирует 

его правильность. 

5 этап. Анализ итогов. Осуществляется отсе-

ивание наиболее нереалистичных решений про-

блемы и выбирается самое эффективное. 

6  этап. Резолюция. Подводятся окончатель-

ные итоги, учитель объясняет разрешение про-

блемной ситуации. 

Таким образом, в основе современных подхо-

дов к реализации учебного процесса в учреждени-

ях среднего профессионального образования явля-

ется его ярко выраженная практическая направ-

ленность, на основе новейших педагогических 

приемов и цифровых технологий. Умелая органи-

зация преподавателем работы обучающихся с 

применением цифровых устройств даёт возмож-

ность показать им образовательную сторону соци-

альных сетей, возможностей смартфонов. Совре-

менные технологии способствуют изменению ха-

рактера учебного и воспитательного процессов, 

погружению учащихся в информационно-

образовательную среду, повышению качества об-

разовательной деятельности, мотивированию на 

восприятие информации и получение знаний. 
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О выявлении внутрипредметных связей с помощью компьютера (на примере курса физики) 

 

Аннотация: обсуждается проблема автоматического определения семантической близости между тема-

ми школьного курса физики за 10-11 классы с целью выявления внутрипредметных связей. Для каждой па-

ры тем вычислены косинусная мера близости ключевых понятий, а также мера Дайса. Использовалась ком-

пьютерная программа, написанная в ABCPascal, которая последовательно перебирала термины из файла 

t1.txt и сравнивала их с каждым термином из файла t2.txt. Это позволило вычислить силу семантической 

связи и получить список ключевых терминов, одновременно встречающихся в t1.txt и t2.txt. Также учиты-

валась логическая связь между некоторыми понятиями (например, колебания – волны). Программа содер-

жит два массива w1[i] и w2[i], в которые записаны пары логически связанных понятий. Если в файле t1.txt 

слово w1[i] встречается n раз, а в файле t2.txt слово w2[j] встречается m раз, то компьютер вычисляет про-

изведение nm и учитывает его при нахождении степени близости. Получена квадратная матрица 22 х 22, 

содержащая указанные выше меры, и построен граф, показывающий связи между 22 темами школьного 

курса физики. Новизна состоит в том, что впервые были определены степени близости между различными 

темами школьного курса физики, выявлены внутрипредметные связи, построен граф, моделирующий 

структуру курса. Разработанный метод оценки похожести учебных текстов и их фрагментов (включая ком-

пьютерную программу для расчета степени близости) может быть применен к другим учебным дисципли-

нам. 
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Введение 

Школьный курс физики – многомерный си-

стемный объект, между различными элементами 

которого существуют многочисленные смысловые 

связи, часто называемые внутрипредметными. Это 

проявляется в том, что для изучения различных 

вопросов используются одинаковые термины, 

научные концепты, идеи, модели, подходы. Вы-

явив эти связи, удастся построить модель школь-

ного курса физики и, возможно, оптимизировать 

его структуру. 

Проблемой выявления внутрипредметных свя-

зей в курсе физики и их актуализации для повы-

шения системности мышления и знаний учащихся 

занимались различные ученые-методисты [1-4]. 

Ими использовались разнообразные методы, 

предусматривающие качественно-количественный 

анализ учебных текстов (УТ) по физике. Напри-

мер, Н.Ф. Искандеров выделил 10 видов внутри-

предметных связей [1]. К.А. Попов и П.А. Строчи-

лов в [2] рассмотрели роль внутрипредметных 

связей при преподавании дисциплин с концентри-

ческой структурой и их актуализацию для повы-

шения эффективности обучения. Т.Н. Гнитецкая 

предложила теорию внутрипредметных связей, 

основанную на применении метода графов, что 

позволило определить количество и объём этих 

связей для различных физических законов, опти-

мизировать структуру курса общей физики [2, 3]. 

Очевидно, что авторы различных учебников также 

учитывают степень близости рассматриваемых 

тем. 

Из-за расплывчатости проблемы эти подходы 

имеют существенный недостаток, заключающийся 

в необходимости активного участия эксперта, дей-

ствующего часто «по наитию», что повышает 

субъективность получающихся результатов. Часто 

невозможно перечислить, какие факторы и в какой 

мере учитывались при определении похожести УТ 

и выявлении смысловых связей между ними. Учет 

только физических законов (а не понятий!), как 

это сделано в [4], не позволяет выявить все связи. 

Поэтому получающаяся модель курса физики 

очень приблизительна. Все это обуславливает ак-

туальность исследования. 

Для получения более точных и объективных 

результатов следует использовать метод автома-

тического (компьютерного) определения степени 

содержательной близости текстов, основанный на 

учете понятий. При этом каждый УТ заменяется 

матрицей частот входящих в него слов, соответ-

ствующей некоторому вектору в семантическом 
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N-мерном пространстве. Мерой близости текстов 

TА и TВ является косинус угла между соответ-

ствующими векторами; он изменяется от 0 для 

ортогональных до 1 для сонаправленных векторов, 

когда TА и TВ идентичны [5-7]. Также могут быть 

использованы и другие критерии похожести, 

например, мера Дайса [5, 6]. 

Цель исследования: применяя объективные 

методы, установить степень семантической близо-

сти между темами стандартных школьных учеб-

ников [8, 9], выявить внутрипредметные связи и 

построить графовую модель курса физики. Для ее 

достижения необходимо решить следующие зада-

чи: 1) разработать метод оценки похожести учеб-

ных текстов; 2) создать компьютерную программу, 

вычисляющую степень близости между текстами; 

3) применить предлагаемый метод к школьному 

курсу физики и проанализировать результаты. 

Методологической основой исследования явля-

ются работы ученых: Н.К. Андриевская [5], С.Х. 

Бермудес [10], П.Е. Велихов [6], Л.А. Кузнецов и 

В.Ф. Кузнецова [11], Нгуен Ба Нгок, А.Ф. Тузов-

ский [12], А.Ш. Сулейманов [13] (семантическое 

сходство текстов), Т.В. Ефимова [14], О.А. Турби-

на и О.А. Савельева [15] (текстовые связи), Т.Н. 

Гнитецкая [3, 4], Н.Ф. Искандеров [1], К.А. Попов, 

П.А. Строчилов [2] (внутрипредметные связи). 

Обсуждение проблемы исследования 

Статья Т.В. Ефимовой [14] посвящена сетевому 

моделированию художественного текста, которое 

предусматривает [14]: 1) выявление связей между 

его элементами; 2) представление связей в удоб-

ной форме (то есть создание модели текста); 3) 

изучение закономерностей текста с помощью по-

лученной модели. При этом считается, что между 

двумя предложениями есть семантическая связь, 

при наличии в них обоих индикаторов связно-

сти, которыми могут быть: 1) одинаковые суще-

ствительные или существительное и заменяющее 

его местоимение; 2) синонимы или однокоренные 

слова; 3) существительные, между которыми име-

ется парадигматическая связь (например, заряд – 

ток). Чем больше индикаторов связности, тем вы-

ше сила семантической связи [14]. Этот подход 

можно применять и для учебных текстов. При 

этом ситуация упрощается, так как: 1) в УТ все 

связи обозначаются явно; 2) используется стан-

дартная научная терминология; 3) местоимения 

употребляются редко. 

Из-за значительного объема учебников физики 

[8, 9] проблема определения связей между темами 

становится трудоемкой. Она также осложняется 

использованием большого количества математи-

ческих терминов («равно», «сложить», «умно-

жить») и слов-универсалий, таких как «движется», 

«действует», «рассмотрим», «поэтому», «значит» 

и т.д. Нас же интересуют логико-семантические 

связи между темами в плане изучения новых явле-

ний, идей и теорий, относящихся к физике. По-

этому предлагается применить метод ключевых 

слов: разбить текст на темы, в которых рассмат-

риваются родственные явления, и для каждой из 

них выписать ключевые слова, выражающие сущ-

ность учебного материала. Если УТ включает в 

себя формулы, то необходимо выписать понятия, 

соответствующие входящим в формулы величи-

нам. 

Две темы будем считать семантически свя-

занными, если: 1) в каждой из них встречаются 

одинаковые понятия, либо понятия П1 и П2, свя-

занные логически, когда П2 входит в определение 

П1; 2) применяются одинаковые или аналогичные 

модели, подходы, рассуждения. В УТ сообщаемая 

информация представлена явно, без каких-либо 

иносказаний и намеков, поэтому для установления 

смысловой близости текстов TA, TB, TC, … доста-

точно оценить степень совпадения научной лекси-

ки с учетом логических связей между понятиями. 

В рамках применяемого подхода, сравниваемые 

тексты TA и TB представляются списками ключе-

вых слов A и B с указанием числа или частоты их 

употреблений. Это позволяет применять статисти-

ческие методы для получения количественной 

оценки похожести текстов. Объединение мно-

жеств ключевых понятий образуют тезаурус объе-

мом ).( BANN   Формальными представите-

лями списков A и B служат вектора 

)...,,,( 21 Naaaa


 и )...,,,( 21 Nbbbb


, компонентами 

которых являются количества или частоты упо-

требления ключевых слов (некоторые из них рав-

ны 0). Тогда степень содержательной близости 

между текстами TA и TB (или списками A и B) 

определяется косинусом угла между этими векто-

рами в N-мерном пространстве [5, 6]: 

,
||||

...
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2211
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bababa
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NN
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2
2
1 Naaaa    ....|| 22
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1 Nbbbb     

 

Если списки A и B не имеют общих слов 

( BA ), то вектора a


 и b


 ортогональны, 

K(A, B)=0. Аналогичным образом вычисляется 

семантическая близость текстовых документов в 

информационно-поисковых системах [11-13]. 

Другим критерием похожести текстов является 

мера Дайса [5, 7]: 
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где )( BAN   – количество понятий, одновре-

менно входящих в списки A и B, )(AN  количе-

ство уникальных понятий в списке А. При этом 

учитывается не число упоминаний того или иного 

термина в УТ, а только факт его присутствия. Это 

позволит выявить тексты с похожими наборами 

ключевых понятий. 

Результаты исследования 

С целью определения семантической близости 

двух списков A и B, помещенных в файлы t1.txt и 

t2.txt, применяется специальная программа 

Svyazi.pas, написанная в ABCPascal. Она, исходя 

из известных количеств словоупотреблений, рас-

считывает частоты, а затем последовательно пере-

бирает термины из файла t1.txt и сравнивает их с 

каждым термином из файла t2.txt. Если термины 

совпадают (у длинных слов последние 2 буквы 

отбрасываются), то перемножаются их частоты ia  

и jb , результаты суммируются. Программа выдает 

в выходном файле список ключевых терминов, 

одновременно встречающихся в этих файлах, а 

также косинусную меру близости K(A, B) и меру 

Дайса D(A, B). 

Для правильного определения близости текстов 

необходимо учесть логическую связь между не-

которыми понятиями. Программа содержит два 

массива w1[i] и w2[i], в которые записаны пары 

логически связанных понятий, например: скорость 

– ускорение, колебания – волна, энергия – интен-

сивность, энергия – мощность, нейтрон – нуклон, 

микрочастица – частица, заряд – ток, электромаг-

нитный – электрический и т.д. (всего M=33 пары). 

Если в файле t1.txt слово w1[i] встречается 'ia  раз, 

а в файле t2.txt – слово w2[j] встречается 'jb  раз, 

то компьютер вычисляет произведение ''75,0 ji ba  

и прибавляет его к числителю и знаменателю дро-

би в формуле для K(A, B). Имеем: 

,
)''...''''(75,0||||

)''...''''(75,0...
),(

2211

22112211

MM

MMNN

babababa
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где M число пар понятий из списков A и B, свя-

занных логически, '' ii ba  произведение коли-

честв i-ой пары. Из аналогичных рассуждений вы-

числяется исправленная мера Дайса: 

,
)''(75,0)()(

)''(75,0)(2
),(

BANBNAN

BANBAN
BAD




   

где  )''( BAN  количество пар логически свя-

занных понятий, одновременно входящих в спис-

ки A и B. 

Для изучения внутрипредметных связей 

школьного курса физики за 10 и 11 классы, ис-

пользовался следующий метод: 

1. В учебниках физики [8, 9] выделяют темы, 

содержащие совокупности последовательно рас-

положенных параграфов, в которых рассматрива-

ются близкие вопросы (например, электростатиче-

ские явления). Учитывается общепринятое деле-

ние учебников на темы, но при необходимости 

параграфы переставляются и объединяются. Объ-

емы некоторых тем отличаются в 4-5 раз. 

2. Каждую тему разбивают на фрагменты объе-

мом 3 страницы; из каждого фрагмента (текста с 

рисунками) выделяют 6-7 ключевых понятий, зна-

ние которых необходимо для понимания учебного 

текста. 

3. Для каждого фрагмента выписывают форму-

лы и создают их словесное описание (кодируют 

вербальным кодом). Например: RUI /  => «си-

ла тока равно напряжение делить на сопротивле-

ние участка цепи». Для каждой темы создают тек-

стовый файл типа tema12.txt (12 – номер темы), 

содержащий 20 – 40 ключевых понятий, а также 

словесно закодированные формулы. 

4. С помощью программы TextAnalyzer.exe 

(скачана из Интернета) для каждой темы создают 

список ключевых понятий с указанием числа их 

вхождений. Его помещают в файл типа t-12.txt. 

Суммарное количество упоминаний ключевых 

понятий в каждой теме – от 40 до 200. 

5. Из списков удаляют слова-универсалии и 

простые математические термины (сложить, вы-

честь, умножить, делить, квадрат, корень); остав-

ляя вектор, модуль, проекция, синус и т.д. Прила-

гательные и глаголы преобразуют в существи-

тельные (дифракционный => дифракция, интерфе-

рировать => интерференция, молярная => моль), а 

однокоренные слова (гелий и антигелий, близко-

действие, взаимодействие и действие) считают 

эквивалентными. Понятия «сила», «сила тока» и 

«оптическая сила» относятся к различным явлени-

ям и не являются родственными, а термины «вол-

на» и «длина волны» – являются. 

6. С помощью программы Svyazi.pas для каж-

дой пары файлов (например, t-12.txt и t-18.txt) вы-

числяют меры близости K(T12,T18) и D(T12,T18). 

Получают матрицу связей тем школьного курса 

физики, на ее основе рисуют граф связей. 

В результате анализа учебников за 10 и 11 

классы [8, 9] были выделены следующие 22 темы 

школьного курса физики: 1) Кинематика. 2) Дина-

мика. 3) Законы сохранения. 4) Статика. 5) Осно-
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вы молекулярно-кинетической теории. 6) Темпе-

ратура. Уравнение состояния идеального газа. 7) 

Твердые, жидкие и газообразные тела. 8) Основы 

термодинамики. 9) Электростатика. 10) Законы 

постоянного тока. 11) Ток в различных средах. 12) 

Магнитное поле. Электромагнитная индукция. 13) 

Механические колебания (относится к механике). 

14) Электромагнитные колебания. 15) Механиче-

ские волны (относится к механике). 16) Электро-

магнитные волны. 17) Оптика. Д) ЧТО: 18) Част-

ная теория относительности. 19) Излучение и 

спектры. 20) Световые кванты. 21) Атомная физи-

ка. Физика атомного ядра. 22) Элементарные ча-

стицы. Параграф «Интерференция механических 

волн» был перенесен нами из темы «Оптика» в 

тему «Механические волны». При этом была по-

лучена квадратная матрица коэффициентов 

связности 22 х 22 (табл. 1). Справа над диагона-

лью представлены коэффициенты связи К(А,B); 

слева под диагональю – исправленная мера Дайса 

D(A,B). Например, косинусная мера семантиче-

ской близости тем 13 и 15 равна K(T13,T15)=0,44, а 

мера Дайса D(T13,T15)=0,46, среднее значение 0,45. 

Иногда К и D сильно отличаются, например: 

K(T1,T12)=0,04, D(T1,T12) =0,17. Это означает, что 

множества ключевых понятий частично совпада-

ют, но, с учетом количеств их использования, те-

мы 1 (Кинематика) и 12 (Магнитное поле. Элек-

тромагнитная индукция) очень далеки друг от 

друга. Полученная матрица (табл. 1) позволяет 

вычислить средний коэффициент близости меж-

ду любыми двумя темами (списками ключевых 

понятий): Similarity(A,B)=(K(A,B) + D(A,B))/2, 

получить треугольную матрицу и построить граф 

связей (рис. 1). Из нее следует, что подавляющее 

большинство тем школьного курса физики связа-

ны друг с другом; величина Similarity(A,B) лежит 

в интервале [0; 0,6]. 

Таблица 1 

Сила семантической связи между 22 темами курса физики 

 
 

Программа Svyazi.pas также выдает список 

ключевых понятий, одновременно встречающихся 

в сопоставляемых темах. Например, рассмотрим 

cвязь между темами 12 (Магнитное поле. Элек-

тромагн. индукция) и 14 (Электромагн. колеба-

ния), которая обусловлена следующими понятия-

ми, являющимися индикаторами связности: 

вихревое, индуктивность, индукция, Ленц, маг-

нитный, напряжение, площадь, поле, поток, само-

индукция, сила, сила тока, синус, ток, эдс, эдс ин-

дукции, электромагнитный, электрический, элек-

тронно-, энергия, волна ~ колебания, поток ~ маг-

нитная индукция, магнитный ~ магнитная индук-

ция, электромагнитный ~ магнитный, эдс ~ 

напряжение, напряженность ~ напряжение, заряд 

~ ток (Similarity(T12,T14) = 0,53). Знак ~ означает, 

что эти понятия связаны логически, то есть одно 

входит в определение другого. 

Также рассмотрим связь между темами 15 (Ме-

ханические волны) и 17 (Оптика). Перечислим 
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индикаторы связности: вакуум, волна, дифрак-

ция, длина, интерференция, максимум, период, 

поверхность, поперечные, продольные, скорость, 

разность хода, сферические, синус, фаза, скорость 

~ импульс, скорость ~ кинетическая, волна ~ коле-

бания, период ~ частота, энергия ~ интенсивность 

(Similarity (T15, T17) = 0,49). Связь между темами 

10 (Законы постоянного тока) и 11 (Ток в различ-

ных средах) выражается в употреблении понятий: 

заряд, напряжение, напряженность, постоянная, 

потенциал, работа, свободные, сила тока, ско-

рость, сопротивление, ток, удельный, электриче-

ский, электрон, заряд ~ ток,  электрон ~ электри-

ческий, электрический ~ заряд, мощность ~ рабо-

та, напряжение ~ напряженность, работа ~ энер-

гия, эдс ~ напряжение, электрический ~ электро-

лит, электрический ~ электролиз 

(Similarity(T10,T11) = 0,49). 

Как видно из табл. 1, подавляющее большин-

ство тем связаны друг с другом, но некоторые свя-

зи слабы. На основе найденных значений 

Similarity(TA,TB) построен ориентированный граф 

смысловых связей школьного курса физики (рис. 

1.1). Его вершины соответствуют 22 темам, кото-

рые перечислены выше, а ребра – связям между 

ними со средней силой связи Similarity(TA,TB)   

0,3. При i < j ребро направлено от Ti к Tj. Сильные 

связи, для которых Similarity(TA,TB)   0,5, отме-

чены квадратными метками. Видно, что темы 5, 8, 

9, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21 слабо связаны с преды-

дущими темами (для них Similarity(TA,TB) меньше 

порогового значения 0,3). То есть ученик, закон-

чив изучать статику (тема 4, последняя в механи-

ке) переходит к основам МКТ (тема 5), которая 

слабо связана с темой 4. Изучив тему 8 (термоди-

намика) ученик начинает осваивать электростати-

ку (тема 9). Понятно, что подобных «когнитивных 

скачков» избежать нельзя, но можно постараться 

их сгладить. 

 
Рис. 1. Связи между темами школьного курса физики 

 

Сильная связь (Similarity(A, B)   0,5) обнару-

жена между темами: 3 – 13, 5 – 8, 9 – 10, 12 – 14, 

12 – 16. Значит перед изучением 14-ой темы 

(Электромагнитные колебания) и 16-ой темы 

(Электромагнитные волны) необходимо хорошо 

усвоить тему 12 (Магнитное поле. Электромаг-

нитная индукция). Наиболее важными для пони-

мания последующего материала являются темы: 3 

(6 исходящих связей), 9, 10, 15 (по 4 исходящих 

связи). Тема 7, 11, 17, 18, 22 (последняя) либо не 

имеют исходящих связей, либо они слабые (ниже 

порога 0,3). 

На рис 1.1 представлен «инвертированный» 

граф, на котором показаны слабые или отсутству-

ющие связи, для которых Similarity(A, B) находит-

ся в интервале [0; 0,05[. Видно, что тема 7 (Твер-

дые, жидкие и газообразные тела) слабо связана с 

12-ю другими темами; степень ее интеграции в 

курсе физики минимальна. Слабая связь или ее 

полное отсутствие между темой 1 и темами 8, 16, 

19, 21 и 22 объясняется тем, что понятия кинема-

тики не используются в при изучении термодина-

мики, теории электромагнитных волн, теории из-

лучений и спектров, физики микромира. Тема 17 

(Оптика) слабо связана с темами 4, 6 и 8 (статика, 

МКТ, термодинамика). У всех остальных связей, 

не изображенных на графах (рис 1.1 и 1.2), Similar-

ity(TA, TB) лежит в интервале [0,05; 0,3[. 

Заключение 

Внутрипредметные связи курса физики способ-

ствуют формированию у учащихся системы зна-

ний о явлениях природы. В статье предложен объ-

ективный метод выявления семантических связей 

между различными темами школьного курса фи-

зики. Он состоит в том, что для каждой темы вы-

писывают ключевые понятия и определяют их ча-
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стоты, играющие роль семантических координат. 

С помощью компьютерной программы вычисляют 

степень семантической близости двух тем как ко-

синус угла между векторами, а также по формуле 

Дайса. В результате получают матрицу показате-

лей степени близости для 22 тем, на основе кото-

рой строят ориентированный граф. Он является 

приближенной моделью школьного курса физики, 

помогающей выявить важнейшие темы, с которы-

ми связано большое количество других тем, и те-

мы с небольшим количеством входящих и исхо-

дящих связей. Предлагаемый метод может быть 

использован для выявления внутри- и межпред-

метных связей других дисциплин. 
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topics for grades 10-11 in order to identify intra-subject connections is discussed. For each pair of topics, the prox-
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Аннотация: изучение курсантами женского пола учебной дисциплины «Физическая подготовка» в ве-

домственных образовательных организациях представляет собой довольно специфический и многоаспект-

ный процесс. Специфичность данного процесса отражается в тонкости его организации, обусловленной 

особенностями женского организма, а также спецификой самой воинской профессии. На основании этого в 

статье раскрывается концепция педагогической деятельности, обеспечивающая оптимизацию образова-

тельного процесса по учебной дисциплине «Физическая подготовка» у курсантов женского пола в ведом-

ственных образовательных организациях в пятилетнем цикле обучения. Авторами отмечается, что особое 

значение имеет поэтапное построение образовательного процесса по физической подготовке, заключающе-

еся в выстраивании преподавателем цепочки действий, операций, коммуникаций строго в соответствие с 

целевыми установками. При этом авторы выделяют три основных этапа в изучении дисциплины "Физиче-

ская подготовка" в пятилетнем цикле обучения: начальный, промежуточный, основной и раскрывают орга-

низационно-содержательные аспекты каждого из них. Кроме того, предлагаются результативные для реше-

ния обозначенной педагогической проблематики методические ресурсы. Сделан вывод о системном харак-

тере теоретико-методологических и научных основ, позволяющих успешно достигать поставленных обра-

зовательных целей на протяжении всего периода обучения курсантов женского пола по данной дисци-

плине. 
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Введение 

Сегодня силовые структуры России уже не 

представить без прекрасной половины человече-

ства. Женщины-военнослужащие наравне с муж-

чинами выполняют ответственные задачи, обеспе-

чивают безопасность страны и защищают ее инте-

ресы. Причем отдельная их часть приходит в си-

ловые структуры не просто с гражданских долж-

ностей, а осознанно обучается по программам 

высшего образования в ведомственных образова-

тельных организациях. 

Можно с уверенностью сказать, что служба в 

силовых структурах требует от военнослужащих-

женщин не только теоретических знаний, но и ря-

да других физических и психических качеств, ко-

торые определяются профессией военнослужаще-

го. Все эти качества достигаются необходимой 

физической подготовкой, реализуемой в рамках 

учебной дисциплины "Физическая подготовка" в 

пятилетнем цикле обучения в ведомственных об-

разовательных организациях и совершенствуются 

в будущей профессиональной деятельности в те-

чение всего срока службы. 

Стоит отметить, что до сих пор ведется значи-

тельная поисковая, научно-исследовательская ра-

бота по разработке эффективных методик и техно-

логий преподавания учебной дисциплины "Физи-

ческая подготовка" у курсантов женского пола, 

обучающихся в ведомственных образовательных 

организациях. Главными векторами научных 

изысканий являются формирование физической 

культуры личности курсантов женского пола с 

учетом гендерного фактора (Е.С. Кузьмичев [1] 

О.С. Панова [7], И.А. Пузий [5], В.А. Разницын 

[6], С.М. Струганов [7] и др.); развитие професси-

онально важных качеств на занятиях физической 

подготовкой (А.В. Алдошин [2], С.Н. Баркалов [2], 

В.С. Макеева [2]); накопление адаптационного 

потенциала курсантов женского пола в физкуль-

турно-спортивной деятельности и их педагогиче-

ское сопровождение (В.С. Макеева [4], Д.В. Оси-

пов [4]), формирование военно-профессиональных 
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ценностей (Е.Л. Орлова [3]). И это не весь спектр 

проблем, который интересует научно-

педагогическое сообщество в вопросе качествен-

ной подготовки курсантов женского пола сред-

ствами физической подготовки. Все еще не пре-

кращается поиск релевантных путей оптимизации 

образовательного процесса по данной дисциплине. 

Результаты и их обсуждение 

Как и любая другая учебная дисциплина, дис-

циплина "Физическая подготовка" (далее физиче-

ская подготовка), реализуемая на учебных заняти-

ях с курсантами женского пола, представляет со-

бой специфический поэтапный процесс, требую-

щий от субъектов образовательной деятельности 

максимальной вовлеченности. Специфичность 

данного процесса отражается в тонкости его орга-

низации, обусловленной, в первую очередь, осо-

бенностями женского организма (гендерными, фи-

зическими, психофизиологическими, поведенче-

скими и др.), а также спецификой самой воинской 

профессии. Поэтапность заключается в выстраи-

вании преподавателем физической подготовки це-

почки действий, операций, коммуникаций строго в 

соответствие с целевыми установками. 

В последнее время практика показывает, что 

преобладающее большинство девушек, поступа-

ющих в ведомственные образовательные органи-

зации, достаточно ответственно подходят к про-

цессу подготовки сдачи вступительного экзамена 

по физической подготовке. Им самостоятельно 

приходится задумываться о своем физическом 

развитии, так как в школе уделяется недостаточ-

ное внимание физической культуре. Но, уже по-

ступив в ведомственные образовательные органи-

зации, обязательство по формированию у курсан-

тов женского пола должного уровня физической 

подготовленности, ложится не только на них са-

мих, но и на профессорско-преподавательский со-

став кафедр физической подготовки. Поэтому 

только чётко выстроенная учебная программа и 

технология обучения с учетом особенностей жен-

ского организма позволят обеспечить наиболее 

эффективное достижение образовательных целей 

физической подготовки. 

Представим свое видение организации учебной 

дисциплины "Физическая подготовка" у курсантов 

женского пола в ведомственных образовательных 

организациях в пятилетнем цикле обучения. Но 

предварительно отметим, что учебные занятия с 

девушками должны проводиться отдельным пре-

подавателем (желательно женщиной) на протяже-

нии всего периода обучения, тем самым заведомо, 

исключая не дифференцированный (без учета ген-

дерного фактора) характер организации образова-

тельного процесса. 

Собственный педагогический опыт показывает, 

что весь пятилетний цикл обучения учебной дис-

циплине "Физическая подготовка" условно можно 

разделить на три этапа: начальный, промежуточ-

ный и основной. 

Рассмотрим подробнее каждый из них. 

Начальный этап длится в течение первого года 

обучения курсантов женского пола в ведомствен-

ной образовательной организации. На данном эта-

пе педагогическая стратегия ориентируется: 

– на интериоризацию во внутреннюю 

структуру личности курсантов женского пола фи-

зической подготовки как военно-

профессиональной ценности, формирование моти-

вации к занятиям физической подготовкой; 

– на адаптацию к образовательному про-

цессу по физической подготовке (адаптация к 

установленным требованиям по дисциплине, фи-

зической и психологической нагрузке и др.); 

– на формирование устойчивых позитив-

ных взаимоотношений в системе "преподаватель-

курсанты женского пола"; 

– на формирование первоначальных ме-

тодических умений и навыков, необходимых для 

качественной организации и проведения различ-

ных форм физической подготовки; 

– на обучение физическим упражнениям 

из различных разделов физической подготовки, 

характерных для курсантов женского пола, преду-

смотренных программой обучения; 

– на формирование двигательных умений 

и навыков; 

– на развитие физических качеств и 

свойств личности, обеспечивающих в дальнейшем 

успешное становление курсантов женского пола в 

качестве военных профессионалов; 

– на формирование требуемого уровня 

физической подготовленности. 

Начальный этап характеризуется плавным и 

постепенным ростом физической нагрузки. Осо-

бое значение приобретает развитие выносливости 

– базового физического качества, на фоне которо-

го в дальнейшем строится специальная подготовка 

курсантов женского пола. Именно в упражнениях 

на выносливость девушки сталкиваются с преодо-

лением значительных физических и психических 

нагрузок. Широкое применение на данном этапе 

находят как интерактивные, так и общепедагоги-

ческие методы обучения и воспитания (наглядные, 

практические, убеждающее воздействие, стимули-

рование и мотивация деятельности, фасилитиру-

ющее общение, беседы, дискуссии, рефлексия и 

др.), позволяющие преподавателю успешно дости-

гать поставленных образовательных целей этапа. 

На промежуточный этап отводится второй год 

обучения курсантов женского пола. Он представ-
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ляет собой своего рода переход от начального эта-

па к основному. Педагогическая стратегия на про-

межуточном этапе подчиняется следующим це-

лям: 

– амплификация аксиологического про-

странства курсантов женского пола ценностями 

физической подготовки, повышение мотивации к 

занятиям физической подготовкой; 

– поддержание устойчивых позитивных 

взаимоотношений в системе "преподаватель-

курсанты женского пола"; 

– дальнейшее формирование методиче-

ских умений и навыков, необходимых для каче-

ственной организации и проведения различных 

форм физической подготовки; 

– дальнейшее обучение физическим 

упражнениям из различных разделов физической 

подготовки, характерных для курсантов женского 

пола, предусмотренных программой обучения; 

– расширение двигательного арсенала 

курсантов женского пола за счет использования 

новых упражнений, например, с гантелями, на 

тренажерах, с фитнес-резинками, петлями TRX и 

др.; 

– развитие физических качеств и свойств 

личности, обеспечивающих в дальнейшем успеш-

ное становление курсантов женского пола в каче-

стве военных профессионалов; 

– дальнейшее формирование требуемого 

уровня физической подготовленности. 

В ходе промежуточного этапа повышается объ-

ем нагрузки за счет увеличения суммарного коли-

чества работы и ее протяженности во времени, 

плотность занятий достигается краткостью объяс-

нений. На данном этапе с учетом сформулирован-

ных целей педагогической стратегии по организа-

ции физической подготовки дидактический ин-

струментарий дополняется использованием актив-

ных методов обучения, в частности, анализом 

конкретных ситуаций, ролевыми играми, научной 

работой и др. 

Основной этап начинается с третьего года обу-

чения и продолжается до завершения образова-

тельного процесса в ведомственной образователь-

ной организации. В качестве ключевых целей ос-

новного этапа выделяются следующие: 

– закрепление во внутренней структуре 

личности курсантов женского пола ценностей фи-

зической подготовки, поддержание высокой моти-

вации к занятиям физической подготовкой; 

– сохранение устойчивых позитивных 

взаимоотношений в системе "преподаватель-

курсанты женского пола"; 

– совершенствование методических уме-

ний и навыков, необходимых для качественной 

организации и проведения различных форм физи-

ческой подготовки, самостоятельной физической 

тренировки; 

– совершенствование физических упраж-

нений из различных разделов физической подго-

товки, характерных для курсантов женского пола, 

предусмотренных программой обучения; 

– расширение двигательного опыта за 

счет вариативности применения физических 

упражнений и включение в учебный процесс но-

вых комплексов физических упражнений; 

– совершенствование физических качеств 

и свойств личности, обеспечивающих в дальней-

шем успешное становление курсантов женского 

пола в качестве военных профессионалов; 

– поддержание требуемого уровня физи-

ческой подготовленности. 

Вместе с тем для основного этапа характерно 

постепенное возрастание интенсивности нагрузки, 

однако изменение объема определяется задачами 

занятий. Кроме того, на данном этапе продолжает 

широко использоваться дидактический инстру-

ментарий, базирующийся на активных, интерак-

тивных и общепедагогических методах предыду-

щих этапов обучения. 

На основании вышеизложенного отметим, что 

начальный, промежуточный и основной этапы 

взаимообусловлены и взаимосвязаны между со-

бой, т.е. каждый из последующих этапов включает 

результаты предыдущего и может существовать 

только на их основе. Помимо этого, каждый этап 

взаимоувязывается с целесообразными методами 

организации межсубъектного взаимодействия. 

Следует особо подчеркнуть, что на эффектив-

ность организации физической подготовки у кур-

сантов женского пола в ведомственных образова-

тельных организациях немаловажное влияние ока-

зывает учет ряда теоретико-методологических 

подходов, в частности, системного, технологиче-

ского, гендерного, личностно-ориентированного, 

компетентностного, аксиологического, деятель-

ностного, а также принципов – целостности, ак-

сиологической ориентированности, субъектности, 

фасилитации и рефлексивности. Заключим, что 

опора на гендерный подход в образовательном 

процессе имеет особую значимость, так как он 

ориентирует на широкое применение индивидуа-

лизированных форм, средств и методов организа-

ции занятий, обусловленных гендерными особен-

ностями курсантов женского пола. Соответствен-

но, это устанавливает право преподавательскому 

составу разрабатывать методики учебных занятий, 

учитывая анатомические, морфофункциональные, 

психологические, поведенческие особенности, 

эмоциональные реакции, потребности и интересы 

девушек. Вместе с тем совместная реализация 

подходов и принципов позволит затронуть ключе-
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вые направления образовательного процесса по 

физической подготовке, выстроить его в опреде-

ленной логике и обеспечит надежное получение 

результата обучения. 

Важно упомянуть, что на учебных занятиях по 

физической подготовке с курсантами женского 

пола необходимо адекватно и рационально 

сочетать средства (физические упражнения) и 

методы развития физических качеств. Набор 

физических упражнений должен отличаться от 

упражнений, предназначенных для выполнения 

курсантами-юношами, так как в отличие от 

мужского у женского организма меньше общее 

развитие мускулатуры тела, хуже развиты 

скоростные и силовые качества, но лучше развита 

гибкость и выносливость. Поэтому на учебных 

занятиях по физической подготовке необходимо 

учитывать сильные и слабые стороны женского 

организма, больше использовать силовые 

упражнения с отягощениями и собственным 

весом, упражнения аэробной и анаэробной 

производительности. Однако подбор физических 

упражнений, их характер и интенсивность должны 

соответствовать физической подготовленности и 

индивидуальным возможностям курсантов 

женского пола. При этом большое внимание 

должно уделяться вариативности использования 

средств и методов обучения, развития и 

воспитания. 

В руководящих документах установлено, что 

учебные занятия физической подготовкой с кур-

сантами женского пола должны носить преимуще-

ственно комплексный характер. И это вовсе не 

случайно. Так комплексные занятия позволяют в 

одном занятии сопряженно решать значительный 

объем образовательных задач и способствуют не-

обходимому функциональному развитию курсан-

тов женского пола. Но при подборе определенных 

упражнений важно комплексировать их таким об-

разом, чтобы они были направлены на эффектив-

ное развитие физических, психических и мораль-

но-волевых качеств. 

Необходимый уровень физической подготов-

ленности курсантов женского пола может дости-

гаться только на основе поддержания устойчивого 

интереса к занятиям физической подготовкой. 

Практика показывает, что поддержание постоян-

ного интереса у девушек возможно при активном 

использовании функциональных тренировок, эмо-

ционально насыщенных физических упражнений. 

Обозначим плюсы использования функционально-

го тренинга: 

– комплексное развитие физических ка-

честв; 

– гармоничное развитие мышечной 

структуры, укрепление общего физического здо-

ровья; 

–  жиросжигающий эффект; 

– возможность планирования тренировок 

с учетом любых исходных физических кондиций 

курсантов женского пола; 

– многообразие применяемых средств, 

позволяет поддерживать постоянный интерес к 

учебным занятиям, что в свою очередь положи-

тельно влияет на их эффективность; 

– формирование стрессоустойчивости; 

– проявление волевого усилия курсанта-

ми женского пола. 

Таким образом, выше изложенное показывает, 

что для курсантов женского пола функциональные 

тренировки особенно эффективны, в том числе и с 

позиции мотивации к саморазвитию и всесторон-

нему совершенствованию. 

Вместе с тем повлиять на спортивную мотива-

цию курсантов женского пола, а значит, повысить 

эффективность учебных занятий может красивая и 

удобная фирменная экипировка. В этом есть своя 

логика: неудобная спортивная одежда и обувь со-

здает дискомфорт и мешает прогрессу в занятиях, 

а красивая и удобная – оказывает влияние на са-

мооценку, ведь внешний вид всегда задает общее 

настроение, особенно девушкам. Чем красивее и 

удобнее экипировка, тем больше уверенности в 

себе она придает и с большим желанием хочется 

заниматься физическими упражнениями. Поэтому 

внешние атрибуты также могут выступать в роли 

катализатора, чтобы поддержать высокую мотива-

цию курсантов женского пола к занятиям физиче-

ской подготовкой. 

При организации физической подготовки с 

курсантами женского пола важно учитывать их 

эмоциональное состояние. Известно, что женской 

природе характерна большая эмоциональная по-

движность (склонность к быстрой смене настрое-

ния). Поэтому преподавателям кафедр физической 

подготовки необходимо владеть целым набором 

средств и педагогических приемов эмоционально-

го переключения курсантов женского пола, чтобы 

в любой момент скорректировать образователь-

ный процесс в необходимую сторону без сниже-

ния его эффективности. 

В течение всего периода обучения по дисци-

плине "Физическая подготовка" с курсантами 

женского пола важна организация текущего и 

промежуточного контролей, позволяющих вы-

явить недостатки, причины или затруднения в об-

разовательном процессе, препятствующих дости-

жению намеченных целей, а также эффективности 

межсубъектного взаимодействия и своевременно-

му созданию механизмов их устранения (педаго-
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гическая коррекция). При этом измерительно-

диагностический инструментарий должен вклю-

чать в себя не только контрольные нормативы для 

оценки уровня развития физических качеств, но и 

диагностические анкеты, опросники по ценност-

ным ориентациям, по мотивации и отношению к 

физической подготовке, что обеспечит получение 

всесторонней оперативной информации о качестве 

обучения, а также позволит совершенствовать ме-

тодику проведения занятий. 

Выводы 

В заключении, в качестве вывода следует отме-

тить, что учет не только специфики профессио-

нальной деятельности, но и особенностей женско-

го организма в ходе занятий физической подго-

товкой дают возможность значительно повысить 

эффективность подготовки курсантов женского 

пола ведомственных образовательных организа-

ций. 

Организация учебной дисциплины "Физическая 

подготовка" в пятилетнем цикле обучения, как 

процесс, должен обеспечиваться в логическом 

ключе, основываться на строго научном подходе и 

затрагивать все стороны развития личности кур-

сантов женского пола. 
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Исследование у будущих учителей начальных классов готовности  

к обучению младших школьников решению текстовых задач 

 

Аннотация: в статье рассмотрена актуальная проблема педагогического образования по качеству под-

готовки будущих учителей начальных классов. В статье рассматривается готовность бакалавров к профес-

сиональной педагогической деятельности, наличие которой способствует стремлению молодого учителя к 

продуктивному труду, к саморазвитию, профессиональному росту и повышению квалификации. Особое 

внимание уделено формированию у будущих педагогов начальной школы готовности к обучению младших 

школьников решению текстовых задач. Готовность к обучению младших школьников решению текстовых 

задач является одной их основных в структуре профессиональной готовности учителя начальных классов к 

педагогическому труду, поскольку практически на каждом уроке математики в начальной школе младшим 

школьникам предлагается решение текстовых сюжетных задач. Решение текстовых сюжетных задач спо-

собствует формированию у учащихся начальной школы математических знаний, предметных и общеучеб-

ных умений, умений по работе с разнообразными видами информации и помогает ученику осознавать 

практическую значимость математических понятий, изучаемых в начальной школе. В данной работе опи-

саны результаты диагностического исследования у бакалавров – будущих учителей начальных классов го-

товности к обучению младших школьников решению текстовых задач. В проведенном исследовании мы 

выявляли уровни предметных знаний и умений научно-теоретического компонента готовности будущего 

учителя начальных классов к обучению младших школьников решению текстовых задач. Проведенное ис-

следование позволило выявить имеющиеся у студентов пробелы в теоретической подготовке. Статья может 

быть интересна учителям начальных классов, преподавателям педагогических вузов и студентам, будущим 

учителям начальной школы. 
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Основной целью обучения бакалавров является 

формирование у них готовности к осуществлению 

профессиональной деятельности. Выработанная  у 

выпускников педагогических учебных заведений 

готовность к ведению профессиональной 

педагогической деятельности способствует 

устремлению молодого учителя к продуктивной 

трудовой деятельности, к влечению развиваться и 

профессионально расти, чтобы стать 

компетентным профессионалом своего дела. 

Многими учеными-исследователями 

готовность к профессиональной деятельности 

рассматривается (К.М. Дурай-Новакова, А.А. 

Деркач, М.И. Дьяченко, Л.П. Кадченко, Л.А. 

Кандыбович, Н.Я. Канторович, Я.Л. Коломинский, 

В.А. Крутецкий, Ю.Т. Русаков, В.А. Сластенин и 

др.) как многоуровневое и многоплановое 

структурное личностное образование. Готовность 

к профессиональной деятельности – есть 

индивидуализированное отображение реальности, 

проявляющее отношение личности к объектам ее 

деятельности и общения, которая обеспечивает 

переход из системы подготовки в вузе в 

профессиональную деятельность [4]. 

Мы считаем, что готовность учителя к 

педагогическому труду предполагает: 

– позитивное отношение к работе с детьми; 

– стремление к качественному и результа-

тивному решению профессиональных задач; 

– склонность к организации эффективного 

взаимодействия с учениками и их родителями, с  

коллегами и администрацией учебной 

организации; 

– одоление трудностей, появляющихся в 

процессе работы; 

– непрерывное обучение и повышение 

квалификации; 
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– развитие и самосовершенствование не 

только в профессиональной сфере, но и в 

личностном росте. 

В научных работах рассматривается не только 

готовность к профессиональной деятельности и 

педагогическому труду, но и исследуются её более 

частные направления. Ранее нами было дано 

определение понятия «готовность учителя 

начальных классов к обучению младших 

школьников решению текстовых задач» [1, с. 83]. 

Данный вид готовности важен для учителя 

начальных классов потому, что практически на 

каждом уроке математики в начальной школе 

учащимся предлагается решать текстовые задачи. 

Решение текстовых сюжетных задач способствует 

формированию у учащихся начальной школы 

математических знаний, общеучебных умений, 

умений по работе с разнообразными видами 

информации. Н.Б. Истомина отмечает, что 

решение задач помогает ученику осознавать 

практическую значимость математических 

понятий, изучаемых в начальной школе; 

расширяет границы понимания настоящей 

действительности [3]. 

Мы полагаем, что готовность учителя началь-

ных классов к обучению младших школьников 

решению текстовых задач представляет собой 

единство компонентов: психологического, научно-

теоретического и операционно-технологического. В 

рамках данной статьи мы будем рассматривать 

научно-теоретический компонент. Научно-

теоретический компонент готовности учителя 

начальных классов к обучению младших школь-

ников решению текстовых задач выступает как 

цельность предметных и методических знаний, необ-

ходимых для осуществления алгоритмов деятельно-

сти учителя и решения типовых профессиональных 

задач в контексте формирования у учащихся стойких 

навыков по осмысленному решению различных ма-

тематических задач. 

Нами было организовано и проведено исследо-

вание по выявлению уровней сформированности 

готовности к обучению младших школьников ре-

шению текстовых задач у бакалавров, обучаю-

щихся по направлению подготовки «Педагогиче-

ское образование», профилей подготовки 

«Начальное образование и Дополнительное обра-

зование» (19 человек), «Начальное образование и 

Информатика» (25 человек). Исследование было 

проведено до изучения модуля «Текстовая задача, 

способы и методы решения задач». 

В исследовании приняли участие 44 студента пер-

вого курса дневной формы обучения ФГБОУ ВО 

«Алтайского государственного педагогического 

университета». 

В проведенном исследовании мы выявляли 

уровни предметной готовности будущего учителя 

начальных классов к обучению младших школьни-

ков решению текстовых задач научно-

теоретического компонента. В ходе исследования 

проверялась сформированность у студентов сле-

дующих общих умений по решению текстовых 

задач: анализировать текст задачи; составлять 

текст задачи по предложенной модели; выполнять 

модель задачи (краткая запись, схематический чер-

теж, рисунок, таблица и т.д.); проводить аргумен-

тированный поиск различных способов решения 

данной задачи и выбирать из них наиболее рацио-

нальный; записывать решение задачи по разному; 

проверять правильность решения задачи; состав-

лять обратную задачу и решать ее, делать вывод на 

основе понимания связи между данной и обратной 

задачами. 

Охарактеризуем уровни сформированности у 

бакалавров предметной готовности к обучению 

младших школьников решению текстовых задач. 

Высокий уровень характеризуется тем, что сту-

дент легко распознает среди предложенных тек-

стов сюжетные задачи и обосновывает свой вы-

бор; выделяет в задаче вопрос и то, что дано; пра-

вильно выполняет различные модели задачи; про-

водит анализ условия и находит различные спосо-

бы решения одной задачи; объясняет ход решения; 

проверяет правильность решения задачи; точно 

формулирует ответ на вопрос задачи. 

Средний уровень: бакалавр стремится понять 

задачу, выделить данные и искомое, но способен 

установить между ними лишь отдельные связи; 

выполняет некоторые виды моделей; не всегда 

может найти разные способы решения задачи; до-

пускает ошибки в вычислениях при оформлении 

решения задачи, но может их обнаружить и испра-

вить самостоятельно или с помощью преподавате-

ля; иногда затрудняется в проверке правильности 

решения задачи; точно формулирует ответ на во-

прос задачи. 

Низкий уровень: восприятие задачи осуществ-

ляется студентом поверхностно, неполно; он вы-

членяет разрозненные данные, зачастую несуще-

ственные элементы задачи; в основном выполняет 

краткую запись задачи, другие виды моделей да-

ются ему с трудом; не может или не пытается 

найти разные способы решения; затрудняется в 

проверке правильности решения задачи; способен 

работать только по аналогии или с постоянной 

помощью преподавателя. 

Результаты выполненной диагностической ра-

боты позволяют констатировать, что на начальном 

этапе экспериментальной работы низкий уровень 

сформированности предметной готовности буду-

щего учителя начальных классов к обучению 

младших школьников решению текстовых задач 
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научно-теоретического компонента имеют 54% 

обучающихся, средний – 30%, высокий – 16%. 

Мы установили, что бакалавры – будущие учи-

теля начальной школы недостаточно владеют мо-

делированием текстовых задач. В основном сту-

денты используют такие модели как краткая за-

пись (89%), таблица (73%), схема (51%). Выявле-

но, что студенты слабо различают рисунок и 

условный рисунок, чертеж и схематический чер-

теж. Нет понимания смысла термина «знаковая 

модель текстовых задач, выполненная на матема-

тическом языке». 

Отметим, что в выполненных к задаче 

вспомогательных моделях были допущены 

следующие ошибки: 

– правильно записаны только некоторые 

числовые данные (36%); 

– не все отношения между данными и 

искомыми указаны правильно (29%); 

– отмечены промежуточные вопросы, но 

главный вопросы задачи не показан (51%); 

– отмечены не все промежуточные вопросы 

(65%). 

У 39% бакалавров не получилось правильно 

составить текст задачи по предложенной модели, 

43% не смогли внести исправления в данной к 

задаче ошибочной модели. 

Значительная часть студентов, участвовавших в 

диагностике (62%), затруднялась в поиске плана 

решения задачи с неприведенным условием (в 

формулировке рядом поставлены такие данные, 

которые непосредственно не связаны друг с дру-

гом). Связь между данными и искомыми в такой 

задаче выражена неявно и при анализе текста за-

дачи эту связь нужно выявить, чтобы понять какие 

именно величины рассмотреть и правильно вы-

строить последовательность применяемых ариф-

метических действий. 

Многие обучающиеся (57%) не различают по-

нятия «разные способы решения задачи» и «раз-

ные формы записи решения задачи». В частности, 

студенты не осознают, что оформление решения 

задачи по действиям и в виде одного числового 

равенства, есть разные формы записи решения за-

дачи, а не разные способы решения задачи. 

Не смогли найти разные способы решения, 

данной в проверочной работе, задачи 75% респон-

дентов. Эти студенты путали «разные способы 

решения задачи» и «разные формы записи реше-

ния задачи» или решали одним способом. 

Не владеют приемами проверки правильности 

решения задачи 67% обучающихся. Не знают, как 

связаны данная и обратная задачи 71% студентов, 

принявших участие в диагностике. 

Итак, нами было выявлено, что в основном ба-

калавры – будущие учителя начальной школы 

имеют слабые предметные знания по решению 

текстовых задач, в соответствии с этапами реше-

ния. У них имеются трудности в проведении ана-

лиза и синтеза информации, в установлении при-

чинно-следственных связей, в раскрытии зависи-

мостей между данными и искомыми величинами. 

Поэтому  подготовка будущих учителей началь-

ных классов к обучению младших школьников 

решению текстовых задач должна осуществляться 

с учетом имеющихся пробелов в знаниях и умени-

ях. 

Процесс формирования у будущих учителей 

начальных классов готовности к обучению 

младших школьников решению текстовых задач 

осуществляется на протяжении всего периода 

обучения. В нем можно выделить два основных 

направления: теоретическое и практическое. 

Теоретическое направление включает в себя 

изучение теоретических основ решения текстовых 

задач [2] и овладение методическими аспектами, 

связанными с преподаванием курса математики в 

начальной школе, в частности освоение методики 

преподавания текстовых задач. Практическое 

направление подготовки будущих учителей 

начальных классов к обучению учащихся 

решению текстовых задач воплощается во время 

производственной практики, когда бакалавры 

обучают школьников решению задач, применяя 

полученные предметные и методические знания. 

В заключении заметим, что готовность к обу-

чению младших школьников решению текстовых 

задач является одной их основных в структуре 

профессиональной готовности учителя начальных 

классов к педагогическому труду. Подготовка бу-

дущих учителей начальной школы к обучению 

учащихся решению текстовых задач представляет 

собой многовариантный процесс. В статье мы по-

казали лишь некоторые аспекты процесса подго-

товки. В дальнейшем мы планируем дать развер-

нутую характеристику подготовки будущих педа-

гогов начальных классов к обучению учащихся 

решению текстовых задач. 
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Возможности искусственного интеллекта в образовательном процессе на примере чат-бота ChatGPT 

 

Аннотация: использование искусственного интеллекта (ИИ) в различных отраслях продолжается уже 

несколько десятилетий, но в последнее время наблюдается повышенный интерес к этой технологии, 

особенно в свете разработки чат-ботов. В статье описаны и проанализированы возможности использования 

ИИ в образовании, в частности, чат-бота ChatGPT, который может дополнить традиционные учебные 

материалы при обучении. Приведены сгенерированные ИИ на практике информационные продукты в 
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осторожностью, чтобы ограничить влияние на идентичность формирующейся личности. 
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Практическое внедрение ИИ в процесс 

образования человека является вызовом научному 

сообществу к разработке теоретических 

оснований, раскрывающих возможности и 

перспективы грядущих изменений в деятельности, 

развитии личности и социума в целом. Сегодня 

перед отечественной системой образования встает 

множество вопросов, которые требуют 

разрешения, они связанны: 

- с осознанным эффективным введением ИИ на 

разных уровнях образования с учетом понимания 

преимуществ и недостатков его использования в 

образовательном процессе и в оценивании 

учащихся; 

- соответствием искусственных интеллектуаль-

ных систем требованиям, предъявляемым к 

качеству обучения и в постепенном переходе от 

традиционных методов обучения к методам, 

использующим ИИ; 

- освоением и грамотным применением 

преподавательским составом допущенных в 

образовательный процесс программ с ИИ, в целях 

улучшения качества образовательного процесса, 

вовлеченности и мотивации учащихся; 

- с определением границ самостоятельного 

использования ИИ учащимися в обучении и 

проведении исследований. 

Внедрение моделей ИИ в образовательный 

процесс должно учитывать перспективы 

психического развития обучающихся, 

овладевающих новыми технологиями, а также 

этические проблемы, связанные с возможностью 

обучения без учителя. Кроме этого, вызывает 

опасение безопасность использования ИИ, 

который имеет доступ к конфиденциальным 

данным учащихся, таким как письменные задания 

и оценки, личная информация. Важно обеспечить, 

чтобы эти данные были защищены и 

использованы исключительно в соответствии с 

законами о конфиденциальности. 

Авторы научных публикаций приходят к 

выводу, что «необходимы системные научные 

исследования, дающие возможность более полно 

раскрыть природу технологий искусственного 

интеллекта и разработать адекватные регули-

рующие механизмы безопасного примене-ния 

инструментов образования, позволяющие полу-

чить максимальный положительный эффект от 

достоинств постоянно обновляющихся высоко-

технологичных возможностей обучения» [1]. 

Данная статья посвящена исследованию 

информационных продуктов, сгенерированных 

искусственным интеллектом, который постепенно 

внедряется в образовательную деятельность. Хотя 
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ИИ не является предметом психологического и 

педагогического исследования, но, тем не менее, 

его повсеместное применение способствует 

качественным изменениям в структуре социума, 

культуре, коммуникациях и в получении знания 

человеком, он становится неотъемлемым 

средством обучения и воспитания будущего 

поколения. Следовательно, важно с позиции 

психологии и педагогики попытаться выделить 

качества сгенерированных ИИ продуктов на этом 

этапе развития технологий и их отличия от 

результатов интеллектуальной деятельности 

человека. В работе представлены результаты 

практического использования чат-бота ChatGPT в 

деятельности преподавателя. 

В настоящее время существует множество 

технологий и компьютерных приложений, 

помогающих в обучении, в том числе, 

иностранным языкам. Чат-бот ChatGPT-4 – это 

большая мультимодальная модель, которая 

демонстрирует результаты, сопоставимые с 

человеком по различным профессиональным и 

академическим критериям, созданная корпорацией 

OpenAI. Программа предоставляет доступ к 

различным видам деятельности, таким как: чтение 

тестов, обработка изображений, разбор 

грамматических заданий, игры, которые помогают 

увеличить словарный запас пользователей. 

ChatGPT является одним из наиболее 

революционных инструментов ИИ, разработанных 

за последние годы [2]. 

Сама нейросеть на вопрос как изучать 

английский язык с помощью программы ChatGPT 

отвечает: 

«Изучение английского языка с помощью 

программы ChatGPT может быть полезным 

дополнением к традиционным методам обучения. 

Вот несколько идей, как можно использовать 

ChatGPT в процессе изучения английского языка: 

1. Практика чтения и аудирования: ChatGPT 

может генерировать текст на английском языке, 

что позволяет студентам практиковать навыки 

чтения и аудирования. 

2. Поддержка в изучении лексики и 

грамматики: Вы можете использовать ChatGPT, 

чтобы генерировать примеры, объяснения и 

упражнения по конкретным лексическим или 

грамматическим темам, помогая студентам лучше 

понять и закрепить языковые концепции. 

3. Поддержка планирования уроков: ChatGPT 

может предоставить вдохновение и идеи для 

планирования уроков. Вы можете использовать 

ChatGPT, чтобы генерировать темы для 

обсуждений, ролевых игр или письменных 

заданий, и для творческого обсуждения идей для 

уроков и активностей. 

4. Практика произношения и аудирования: 

ChatGPT может предоставить возможность 

прослушивания текста, позволяя студентам 

практиковать навыки аудирования и 

произношения. Вы можете использовать ChatGPT 

для генерации аудиофайлов или упражнений на 

аудирование и произношение, чтобы улучшить 

навыки студентов в этих областях. 

5. Контекст культуры: ChatGPT может 

предоставить информацию и понимание 

культурного контекста английского языка. Вы 

можете использовать ChatGPT, чтобы 

генерировать информацию о традициях, этикете и 

культурных особенностях английского языка, 

помогая студентам более глубоко понять язык и 

культуру. 

Оценка языковых навыков: ChatGPT может 

помочь в оценке языковых навыков» [3]. 

Таким образом, современная программа с ИИ 

не преследует цели заменить учителя, 

преподавателя и традиционные методы обучения 

полностью, но может стать ценным помощником в 

усовершенствовании методов и качества 

образования. Она предоставляет студентам 

возможности в применении полученных знаний на 

практике, в оттачивании навыков и умений 

пользоваться усвоенным в процессе обучения 

материалом. Преподавателям открываются 

возможности не только в поддержании своего 

профессионального уровня, но и в 

усовершенствовании методов передачи знаний в 

максимально доступной и интересной форме. 

Вместе с тем, существуют опасности, если 

обратиться к исследованиям сферы 

здравоохранения, то там отмечаются следующие 

тенденции «у врачей, которые все больше 

опираются на ассистирующие системы ИИ, со 

временем меняются методы принятия решений 

(имеется в виду обоснованное принятие решения), 

стиль обучения, снижается качество медицинских 

знаний, вырабатывается стереотипное, небрежное, 

обезличенное отношение к пациентам. Этот 

феномен деквалификации (постепенной утраты 

навыков) выявил Т. Хофф в ходе исследования 

работы врачей первичного звена» [4, с. 110]. 

Следует обратить внимание, что программы с 

ИИ генерируют различные информационные 

продукты, такие как тексты, различные темы для 

обсуждений и разнообразные примеры к ним, 

которые оказывают влияние на ценностно-

смысловую сферу обучающегося. Так как 

образование – это единый целенаправленный 

процесс не только по обучению, но и 

направленный на создание условий для 

самоопределяющегося и социализирующегося 

человека, имеет дело с формирующимися 
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личностями на основе духовно-нравственных 

норм и ценностей принятых обществе, то одним из 

наиболее значимых вопросов является то, каким 

образом в вычисляющую программу ИИ заранее 

задаются ценностные ориентиры. 

Для преподавателей английского языка чат-бот 

ChatGPT открывает интересные возможности. К 

примеру, можно сгенерировать план урока, задав 

уровень знания английского языка учащегося. 

«План урока английского языка уровень B2 

тема Sports 

Урок: Английский язык (уровень B2) - тема 

"Спорт" 

Цель урока: Развитие навыков чтения, 

говорения и письма в контексте спорта на уровне 

B2. 

Ход урока: 

1. Введение (5 минут) 

• Приветствие студентов и уточнение темы 

урока - "Спорт". 

• Мотивация: Обсуждение важности спорта 

и его роли в нашей жизни. Почему спорт важен 

для здоровья и физической формы, а также для 

развития социальных и коммуникативных 

навыков. 

2. Чтение (15 минут) 

• Предоставление текста о спорте на 

английском языке, соответствующего уровню B2. 

• Чтение текста вслух в классе с 

последующим обсуждением содержания, вопросов 

к тексту и неизвестных слов. 

• Парное чтение текста с целью обмена 

мнениями о прочитанном и обсуждения ключевых 

аспектов текста. 

3. Говорение (15 минут) 

• Проведение дискуссии на тему спорта, 

основываясь на прочитанном тексте и опорных 

вопросах (например: What sports do you like? Why? 

Have you ever participated in any sports events? What 

are the benefits of engaging in sports? и т.д.). 

• Работа в парах или малых группах для 

проведения обсуждения, обмена мнениями и 

аргументации своих точек зрения. 

• Поддержка и коррекция учащихся в 

процессе их высказываний. 

4. Письмо (15 минут) 

• Задание на написание короткого эссе или 

статьи на тему спорта, используя прочитанный 

текст и результаты дискуссии. 

• Учащиеся могут выбрать одну из 

предложенных тем, таких как "Мой любимый вид 

спорта", "Значение спорта в моей жизни", 

"Спортивные достижения и мотивация" и т.д. 

• Поддержка и коррекция учащихся в 

процессе написания, а также обмен эссе или 

статьи с партнерами для дальнейшего анализа и 

обсуждения. 

5. Заключение (5 минут) 

• Подведение итогов урока и обсуждение 

основных выученных тем и языковых 

конструкций. 

• Ответы на возникающие вопросы 

учащихся» [3]. 

Программы с ИИ в образовательном процессе 

способствуют логически и математически 

выверенному, наиболее эффективному освоению 

образовательной программы с учетом уровня 

знаний и последовательным распределением 

времени на ту или иную деятельность. Так как из 

года в год увеличивается объем информации и 

знаний, накопленных человечеством, появляются 

разнообразные формы, и методы обучения. Все 

это требует систематизации, в результате 

увеличивается роль поисковой активности 

человека посредством программ с ИИ. Тем не 

менее, на данном этапе развития технологий 

недостаточно учитываются различные характерис-

тики личности, особенности психических 

процессов обучающихся. С внедрением программ 

ИИ, подстраивающихся под индивидуальные 

потребности и особенности личности в процессе 

обучения, начинает преобразовываться структура 

образовательной среды, подход к обучению, 

увеличивается роль наставничества в 

образовательной организации. 

Чат-бот ChatGPT может сгенерировать 

определенные диалоги или монологи для 

отработки как лексики, так и интонационных 

схем, например, по запросу «Составь диалог на 

тему Sports на английском языке уровень B2» 

«Диалог на тему "Спорт" (уровень B2): 

(Alice и Mark сидят в кафе, выпивают кофе и 

беседуют) 

Alice: Hey Mark, I heard you've been really into 

sports lately. What's your favorite sport? 

Mark: Hi Alice! Yes, I've been quite active lately. 

My favorite sport is basketball. I've been playing it 

since I was a kid, and I still love it. How about you? 

Alice: That's awesome! I've always been a fan of 

swimming. I find it very relaxing and a great way to 

stay fit. 

Mark: That's great! Swimming is an excellent full-

body workout. Do you swim in a pool or in open 

water? 

Alice: I usually swim in a pool. I like the 

controlled environment and the convenience of having 

all the necessary facilities nearby. Plus, it's easier to 

keep track of my progress in a pool. 

Mark: I see. That makes sense. I prefer outdoor 

sports, so I usually play basketball in a park near my 
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house. It's a great way to enjoy the sunshine and fresh 

air while staying active. 

Alice: Definitely! Outdoor sports can be a lot of 

fun, especially when the weather is nice. I also enjoy 

hiking and cycling in nature. It's a great way to 

explore the outdoors and stay fit at the same time. 

Mark: That sounds amazing! I've always wanted to 

try hiking and cycling. Do you have any 

recommendations for beginner-friendly trails or 

routes? 

Alice: Sure! There are many beautiful trails and 

bike paths around here. I can give you some 

recommendations based on your skill level and 

interests. Just let me know when you're ready to give 

it a try. 

Mark: Thanks, Alice! I'll definitely take you up on 

that offer. It's always great to have someone with 

experience to guide me. By the way, do you follow 

any sports events or have a favorite sports team? 

Alice: I enjoy watching the Olympics and some 

major tennis tournaments. I don't have a favorite 

sports team, though. How about you? 

Mark: I'm a big fan of the NBA, so I follow 

basketball games regularly. I also enjoy watching 

soccer and football. I don't have a favorite team either, 

but I have some favorite players. 

Alice: That's cool! It's always fun to have favorite 

players to root for. Well, it sounds like we both enjoy 

staying active and following sports in our free time. 

Mark: Absolutely! Sports are a great way to stay 

healthy, have fun, and connect with others who share 

the same interests. I'm glad we have that in common. 

Alice: Me too! It's been great chatting with you 

about sports. We should definitely go for a swim or a 

hike together sometime. 

Mark: That sounds like a fantastic idea! I'm 

looking forward to it. Let's plan a sports outing soon. 

Alice: Sounds good! Looking forward to it too. 

Well, I have to run now, but let's catch up again soon. 

Take care, Mark! 

Mark: You too, Alice! Have a great day. See you 

later! 

(Alice and Mark say their goodbyes and leave the 

café, feeling inspired to continue pursuing their love 

for sports)» [3]. 

С помощью подобного диалога можно изучить 

как лексику по заданной теме, так и использование 

вводных слов и речевых клише. Этот же диалог 

успешно применяется на уроках фонетики для 

разметки интонации повествовательных 

предложений, общих, специальных или 

разделительных вопросов, обращений. Указав 

жанр текста в запросе, можно провести 

сравнительный анализ официальной и 

разговорной речи. 

Несмотря на очевидные преимущества 

использования ИИ в образовательном процессе, 

существует ряд недостатков. Чат-бот ChatGPT 

обучается на большом количестве вводных 

текстов, и любые погрешности или неточности в 

исходных данных влияют на качество и 

правильность сгенерированных текстов и ответов. 

Чтобы модель обеспечивала точную и 

непредвзятую обратную связь, необходимо 

использовать высококачественный набор данных, 

который репрезентативен для поставленного перед 

ней вопроса. В силу того, что ответы ChatGPT 

генерирует на основе шаблонов данных, на 

которых она обучалась, сложно понять, как 

модель пришла к своим выходным данным. Нет 

прозрачности в механизме получения результатов. 

Это может затруднить понимание обратной связи 

модели и решить, является ли полученная 

информация точной и актуальной. 

Чат-бот ChatGPT можно использовать для 

списывания на экзаменах, либо написания целого 

эссе, рефератов, статей. Ученые отмечают, что 

«помимо очевидных, лежащих на поверхности 

результатов применения указанной технологии, 

необходимо учитывать риск возникновения более 

глобальных и отдаленных во времени негативных 

последствий. Речь идет, например, о возможном 

отказе учащихся от углубленного изучения и 

критического анализа различных аспектов 

изучаемого предмета вследствие использования 

ими Chat GPT, позволяющего получить быстрый 

результат без реального погружения и овладения 

новыми навыками и знаниями» [1, с.87]. 

Во многих школах западных стран остро стоит 

вопрос о запрете данного программного обеспе-

чения, либо ограничения его использования. 

Инвестирование в инструментарий ИИ-плагиата 

является обязательным для всех учебных 

заведений. 

На текущий момент тексты, созданные 

технологиями с ИИ, имеют ярко выраженный 

информативный характер с шаблонными 

смыслами. Они могут охватить очень широкий и 

разнообразный круг тем, предоставить значимую 

и актуальную информацию для человека, но могут 

быть и источником ложной информации или 

дезинформации. Со временем качество подборки 

материала может усовершенствоваться, но, тем не 

менее, они не способствуют развитию мышления 

и эмоциональной сферы личности обучающегося, 

хотя, могут выступать мотиваторами к 

достижению поставленной цели. Приведем 

наглядный пример опыта «использования 

ChatGPT: «В процессе общения с ChatGPT у меня 

появилось ощущение, как будто бы я 

взаимодействую с членом команды посредством 
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чата. На мои вопросы была незамедлительная 

реакция, и я чувствовал, что могу доверять 

информации, которую мне предоставляли. Я 

буквально ощущал эмоциональную поддержку. У 

меня были большие опасения, что я отстану по 

графику выполнения проекта, однако ChatGPT 

придал мне чувство уверенности и облегчения». 

Данный пример демонстрирует, что ИИ может 

играть роль тренера или наставника, поддерживая 

человека в достижении целей» [54]. 

Отечественные авторы приходят к выводу, что 

«системы ИИ усугубляют процесс отчуждения, 

сталкивая человека с чем-то чуждым ему по 

своему происхождению и субстрату, но в то же 

время сверхъестественно знакомым по своим 

способностям» [4, с.99]. 

Зарубежные исследователи Эд Фелтен 

(Принстон), Манав Рай (Университет 

Пенсельвании) и Роберт Симанс (Университет 

Нью-Йорка) выявили, что основными 

профессиями, которые будут подвергнуты 

языковому моделированию, являются 

телемаркетологи, преподаватели высшей школы 

таких дисциплин, как родной язык и литература, 

иностранный язык и литература, а также история. 

Основными отраслями, подверженными 

изменениям, станут сфера оказания юридических 

услуг, операции с ценными бумагами и 

инвестиции. Языковое моделирование ИИ может 

оказать большее влияние на такие профессии в 

области образования, как «клинические, 

консультационные и школьные психологи» и 

«учителя истории, преподаватели высшей 

школы», чем на другие профессии [6]. 

Доказательством этого является недавнее 

количество статей о том, как ChatGPT и другие 

инструменты языкового моделирования влияют на 

то, как учителя задают домашнюю работу и 

обнаруживают обман, либо сами могут 

использовать инструменты языкового 

моделирования для разработки учебных 

материалов. 

Стоит отметить, что чат-бот ChatGPT может 

сгенерировать неверную информацию, или 

неправильно понять ваш запрос. Так, отправляя 

запрос на проверку предложения с точки зрения 

грамматики, чат-бот ChatGPT проверяет 

правильность ответа и дает примеры 

использования грамматической конструкции. При 

усложнении задачи и вводе слишком многих 

переменных программа может проигнорировать 

часть из них. 

Выводы 

1. Вычисляющие программы ИИ качественно 

отличаются от интеллекта человека, который не 

существует в отрыве от эмоциональной и волевой 

сферы, поэтому в настоящее время вопрос о 

ценностном ориентировании ИИ стоит наиболее 

остро. Важно обратить внимание на то, что ИИ 

имеет обширные знания, в том числе, знания о 

человеке, о проявлении его чувств, но, тем не 

менее, у него отсутствует понимание, 

сопереживание, эмпатия, ответственность, 

поэтому в системе образования необходим 

контроль за используемыми в учебном процессе 

программами ИИ. 

2. С внедрением в образовательный процесс 

ИИ, учитывающего потребности и 

индивидуальные особенности пользователя с 

возможностью осуществления контроля 

учащегося изменяется структура обучения, в 

преподавательской деятельности возрастает роль 

наставничества. 

3. Современные программы с ИИ могут и 

должны стать помощником в повышении качества 

обучения человека. В отечественной системе 

образования только закладываются зачатки 

взаимодействия личности с ИИ и важно 

продуманно и с пользой выстраивать отношение с 

интеллектуальной системой. Обучение и 

коммуникация с чат-ботами, с «машинным» ИИ не 

должны разрушающе воздействовать на 

идентичность формирующейся личности. 

Преподаватели должны совершенствовать свои 

методы преподавания и учебные программы с тем, 

чтобы обеспечить формирование у учащихся 

навыков критического мышления. Такие 

инструменты ИИ, как чат-бот ChatGPT активно 

входят в повседневную жизнь, и стоит задуматься 

о том, каким образом наши преподаватели и 

студенты могут использовать эти технологии 

эффективно и результативно. 
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Решение задач повышения эффективности 

учебного процесса является комплексным реше-

нием, где необходимо не только сформировать 

необходимый объем знаний и умений, требуется 

подготовить творческую личность, способную 

решать поставленные задачи в меняющихся усло-

виях, отвечающую реалиям современности [3, 5]. 

Применение современных технологий и элек-

тронных образовательных ресурсов способствует 

повышению эффективности и качества образова-

тельного процесса. Данная задача решается за счёт 

возможностей возможностей информационных 

технологий. Где технологии независимо от време-

ни и места пребывания занимающегося дают до-

ступ к образовательным ресурсам и контролю 

усвоения материала, своевременной коррекции 

ошибок и дополнению недостающих знаний [9, 

11]. 

Для повышения эффективности учебного про-

цесса необходимо задействовать различные 

направления от организованных занятий в стенах 

вуза, до самостоятельных занятий. Самостоятель-

ные занятия студентов возможны при наличии мо-

тивации, где занимающийся осознает полезность 

или необходимость данных занятий [7, 8]. 

Для формирования осознания необходимости 

самостоятельных и организованных занятий необ-

ходимо сформировать объем знаний в списке 

наук, таких как, психология, физиология, основы 

физической культуры. 

Не менее важна и научно исследовательская 

деятельность, где студенты на основе интересов и 

потребностей осуществляют поиск интересной 

информации и анализируют и принимают решения 

[1, 3, 7, 8]. В ходе бесед с профессорско-

преподавательским составом выяснилось, что сту-

дентам необходимо давать задания поиска инфор-

мации раскрывающая современные тенденции фи-

зической культуры и спорта, способах оздоровле-

ния. Так же важно раскрывать необходимость и 

эффективность физической культуры в подготовке 

к предстоящей трудовой деятельности. 

Одним из составляющих эффективности явля-

ется обеспеченность учебного процесса по физи-

ческой культуре электронными материалами, в 
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том числе и разработанных профессорско-

преподавательским составом учебного заведения. 

Для облегчения поиска необходимого материа-

ла студентами, профессорско преподавательский 

состав должен его разрабатывать и делать доступ-

ным для занимающимся. В ряде вузов разработа-

ны различные площадки, где выкладывают свои 

труды профессорско-преподавательский состав и 

рекомендуют его для изучения [3, 6, 9]. 

Со слов студентов, данное необходимо и вос-

требовано, так как в интернете представлено 

большое количество различных ресурсов и вы-

брать наиболее отвечающий запросам занимающе-

гося достаточно сложно. Так как, значительное 

число материала представляют люди не имеющие 

никакого отношения к спорту и физической куль-

туре, что выяснилось в процессе анализа материа-

ла представленного на интернет ресурсах. 

Не меньшее значение имеет и использование в 

учебном процессе различных электронных 

устройств.  Данные устройства позволяют полу-

чить информацию в режиме  on line, что дают воз-

можность решить целый спектр задач [3, 5]. В хо-

де бесед со студентами выяснилось, что использо-

вание различных устройств позволяет сделать за-

нятие интересным, наглядным. Так же в ходе бе-

сед с преподавателями выяснилось, что современ-

ные устройства, позволяют индивидуализировать 

учебный процесс, предупредить развитие заболе-

вания, отследить выполнение задания как по ин-

тенсивности, так и по объёму выполненной рабо-

ты. В ходе опроса выяснилось, что занимающимся 

интересно наблюдать за реакцией организма на 

нагрузку, отслеживать изменения происходящие в 

результате занятий. 

Так же использование медиа плееров позволяет 

избежать монотонии бега по стадиону. Со слов 

студентов прослушивание музыки во время бега,  

повышает эффективность занятия, так как бегать 

под сопровождение ритмичной музыки гораздо 

интереснее, да и посредством ритмичной музыки 

можно задать темп бега. 

Так же в процессе опроса выяснилось, что рит-

мичное музыкальное сопровождение занятий поз-

воляет повысить интерес к данным занятиям, сни-

зить число пропусков занятий по не уважительной 

причине. 

В эффективность процесса подготовки специа-

листа влияет и состояние здоровья. По данным 

авторов [2, 3, 5] здоровье современной молодёжи 

вызывают тревогу. Значительная часть молодых 

людей имеют отклонения в состоянии здоровья, в 

том числе и хронические, что указывает на недо-

статочное внимание к физической культуре и 

спорту и формированию культуры здоровья и здо-

рового образа жизни. В процессе анализа резуль-

татов исследований авторов [] выявлено, что ос-

новными факторами развития заболеваний у мо-

лодёжи являются: нарушение питания и гиподи-

намия. Так [2, 3, 5] указывают на несбалансиро-

ванность рациона питания студентов, увлечение 

fast food, что провоцирует ряд отклонений в со-

стоянии здоровья (сахарный диабет 2 уровня, 

ожирение и т.д.). Одним из средств эффективно 

влияющих на усвоение и траты энергии являются 

физические упражнения, причём, чем выше ин-

тенсивность нагрузки и объем выполненной рабо-

ты, тем больше затраты на обеспечение данной 

деятельности. 

Не менее значимую роль в подготовке специа-

листов играет качество профессорско-

преподавательского состава [4]. Уровень подго-

товленности профессорско-преподавательского 

состава оценивается по ряду показателей, среди 

которых и научно исследовательская деятель-

ность. Активная научно-исследовательская дея-

тельность преподавателей делает возможным 

обеспечить научное сопровождение исследований 

студентов, способствует формированию интереса 

к данному виду деятельности. 

Одной из составляющих эффективности подго-

товки специалистов является уровень физической 

подготовленности. По данным [1, 3, 5, 10]  выяс-

нилось, что современная студенческая молодёжь 

имеет низкий уровень выносливости, скоростно-

силовых и силовых показателей. Приведённые 

факты указывают на необходимость повышения 

эффективности учебной дисциплины «Физическая 

культура», что будет способствовать эффективно-

сти подготовки специалистов [3, 5, 10]. 

Приведённые факторы оказывают влияние на 

эффективность учебного процесса по физической 

культуре и качество подготовки специалиста. Фи-

зическая культура должна быть обязательной 

учебной дисциплиной в перечне дисциплин осваи-

ваемых в учебных заведениях, так как только дан-

ная дисциплина направлена на воспитание физи-

ческих качеств, формирование знаний и умений, в 

ходе занятий совершенствуется состояние здоро-

вья, что играет важную роль в современных усло-

виях. 

В ходе выполнения исследования авторы при-

шли к ряду выводов, среди которых следует выде-

лить: 

 физическая культура является 

эффективным средством подготовки специалистов 

к предстоящей трудовой деятельности; 

 в процессе занятий которой решается 

целый комплекс задач, необходимых для 

получения высоко эффективного специалиста; 

 для обеспечения высокой эффективности 
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учебного процесса, необходимо вести работу по 

ряду направлений, среди которых необходимо 

выделить потребность в постоянном совершен-

ствовании уровня физической подготовленности, 

что возможно посредством самостоятельных и 

организованных занятий, формирования интереса 

к научно-исследовательской деятельности; 

 необходимо формирование устойчивой 

мотивации к подготовке к предстоящей трудовой 

деятельности; 

 здоровье современной молодёжи имеет 

отрицательную динамику, проявляется в 

увеличении числа студентов с различными 

заболеваниями, в том числе и хроническими; 

 система знаний, её объем и качество 

является основополагающим фактором 

обеспечивающим качество подготовки 

специалиста; 
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Учебный текст как способ социокультурной адаптации иностранных студентов в регионе 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема определения и понимания в современной науке 

понятий «адаптация» и «социокультурная адаптация». Автор обосновывает идею о том, что успешность и 

мотивация приезжающих в Россию из зарубежных стран абитуриентов зависит не только от уровня владе-

ния русским языком, но и системы адаптивных мероприятий вуза, которые направлены на приобщение 

инофонов к новым реалиям жизни, отличным от родной культуры. Особое внимание уделено учебному 

тексту как одному из альтернативных способов социокультурной адаптации в аудиторной работе. Автор 

приходит к выводу, что на занятиях по языковой подготовке иностранных абитуриентов возможно исполь-

зовать специально разработанные учебные тексты, посвященные новому региону пребывания инофона, ко-

торые транслируют информацию о типичных социальных, культурных и учебных реалиях, окружающих 

его. Цель исследования была сформулирована следующим образом: экспериментально доказать, что про-

цесс адаптации студентов из зарубежных стран к реалиям общественной и культурной жизни в псковском 

регионе будет успешнее при условии работы на занятиях с учебными текстами, содержащими краеведче-

скую информацию. При этом основное внимание в работе акцентирует на специфике системы упражнений 

предтекстовой, притекстовой и послетекстовой работы. Автором выделяются и описываются характерные 

особенности работы с учебным текстом, которые позволяют дополнять в целом работу по социокультурной 

адаптации иностранцев. На основе данных экспериментальной работы удалось прийти к выводам об эф-

фективности данного способа социокультурной адаптации в конкретном регионе. 

Ключевые слова: учебный текст, социокультурная адаптация, русский язык как иностранный, инофон 
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Экспорт образовательных услуг подразумевает 

распространение сферы влияния Российской Фе-

дерации на ближнее и дальнее зарубежье в про-

должительной перспективе. Приезд в новую стра-

ну для учебы или проведения исследований ставит 

перед иностранными студентами ряд психологи-

ческих проблем: разлука с семьей и домом, незна-

ние русского языка (большинство курсов в России, 

за исключением краткосрочных программ и про-

грамм двойного диплома с зарубежными универ-

ситетами преподаются на русском языке) и изоля-

ции от своей культуры. 

Ученые утверждают, что эти и другие факторы 

могут вызывать психологический стресс, который 

часто испытывают иностранные студенты в новой 

стране. Дж. Берри и другие отметили, что факто-

ры, которые могут влиять на степень психологи-

ческого стресса и на то, как учащиеся справляются 

с этим стрессом, можно сгруппировать в три ос-

новные категории: макросоциальные (дискрими-

нация, степень терпимости к разнообразию, ака-

демическое давление), факторы, связанные с фон 

человека (мировоззрение, культурные ценности) и 

индивидуальные факторы (возраст, пол, владение 

иностранным языком) [9, с. 10; 10]. Важность ин-

дивидуальных факторов (возраст, пол, образова-

ние, мотивация, личное происхождение и др.) 

подчеркивает и этнопсихолог Т.Г. Стефаненко, 

утверждая, что индивидуальные и групповые фак-

торы (последние включают в себя, среди прочего, 

культурные сходства и различия, особенности 

культур родной и принимающей стран и т.д.) мо-

гут существенно повлиять на продолжительность 

процесса адаптации [8]. 

В связи с этим становится актуальным изуче-

ние проблем адаптации студентов-иностранцев к 

специфическим условиям региона и вуза, где про-

ходит обучение. В ходе этого процесса неизбежно 

происходит взаимное культурное обогащение, при 

котором важно не навязывать друг другу те или 

иные ценности, обычаи, традиции и модели пове-

дения, а знакомить и приобщать. 

Под социокультурной адаптацией понимается 

приспособление и привыкание человека к быту, 

моральным, этическим и речевым нормам обще-

ния в новой для него общественной среде. Во вре-

мя этого происходит взаимодействие отдельных 

людей и социальных групп. 

Адаптация начинается на когнитивном уровне, 

когда учащиеся осознают новые для них условия в 

стране пребывания. С ним связан информацион-

ный уровень, на котором студенты из зарубежных 
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стран приобретают сведения о культуре россиян и 

вырабатывают тактику приемлемого для общества 

поведения. Затем социокультурная адаптация тре-

бует аксиологической оценки происходящих в хо-

де изменений в жизни. На ценностном уровне 

иностранцы могут принимать данные перемены с 

разной степенью симпатии: от полного и востор-

женного принятия до всецелого и неконструктив-

ного отрицания [7, с. 53; 2, с. 3]. 

Если же речь идет о студентах, то их адапта-

цию к реалиям заграничного обучения можно 

определить как педагогически организованный 

процесс приобретения социального опыта, обес-

печивающего успешное взаимодействие с новой 

социокультурной средой, реализацию индивиду-

альных возможностей, потребностей и активности 

в разнообразной учебной и социально значимой 

деятельности, включению различные социальные 

отношения. 

Подчеркнем, что социокультурная адаптация 

бывает успешной только тогда, когда она приво-

дит к оперативному вовлечению студентов в обра-

зовательный процесс. Включение в него учащихся 

помогает сохранить их желание к обучению: мно-

гие из студентов-инофонов отчисляются на пер-

вом же курсе. Кроме того, адаптация иностранных 

граждан к новым социокультурным условиям при 

поступлении в высшее учебное заведение является 

основополагающим фактором, определяющим в 

большинстве случаев эффективность образова-

тельного процесса [5]. 

Первый год жизни иностранного студента в но-

вых условиях всегда тесно связан с изучением 

языка. Стандартная программа предвузовской 

подготовки включает примерно 700 часов ауди-

торных занятий. Таким образом, большая часть 

дня инофона проходит в аудитории в процессе 

знакомства с основами русского языка как ино-

странного. Именно поэтому мы предположили, 

что адаптация иностранных студентов может про-

должаться и во время учебных занятий для дости-

жения оптимального результата в целом. 

Языковые занятия при условии постоянного 

общения с носителями языка с включенным в них 

страноведческим и культурологическим компо-

нентом, основанные на гуманно-личностным под-

ходе (педагогике сотрудничества), способствуют 

скорейшей языковой и культурной адаптации сту-

дентов из зарубежных стран. Тем более, что абсо-

лютное большинство из них мотивированы тем, 

что получат высококачественное профессиональ-

ное образование. Конечным результатом, завер-

шающим процесс адаптации, становится выработ-

ка и развитие так называемой языковой личности, 

способной к свободному комбинированию знаний, 

представлений, культурных смыслов об изучаемой 

культуре, способной к функционированию и раз-

витию в условиях иной лингвокультурной среды 

[7, с. 47]. 

Изучение русского языка – это одна из основ 

практического осуществления поликультурного 

образовательного процесса. При этом, он должен 

строиться на совершенствовании принципов гума-

низации, культурном диалоге и взаимном проник-

новении разных национальных культур в контек-

сте глобализации. Учитывая то, что владение тем 

или иным языком становится фактором адаптации 

в языковой и культурной среде, мы полагаем, что 

для нас будет перспективно изучить возможности 

соединения задач социокультурной адаптации и 

преподавания русского языка как иностранного, а 

также возможности формирования средствами 

лингвистического обучения нужных условий для 

адаптации учащихся из зарубежных стран к чуждо 

для них языковой и культурной образовательной и 

бытовой среде. Для нас особенно важен аспект 

обучения русскому языку как коммуникативному 

средству или иными словами – средству языково-

го существования (термин Б.М. Гаспарова) и по-

лучения профессиональных знаний [4, с. 27]. 

Таким образом, проблема исследования была 

сформирована следующим образом: как эффек-

тивно организовать процесс адаптации студентов 

из зарубежных стран к специфике в общественной 

и культурной жизни отдельного региона в процес-

се изучения русского языка как иностранного. Мы 

предположили, что процесс адаптации студентов 

из зарубежных стран к реалиям общественной и 

культурной жизни в псковском регионе будет 

успешнее при условии работы на занятиях с учеб-

ными текстами, содержащими краеведческую ин-

формацию. 

Учебный текст – это текст, который организо-

ван в дидактических целях в смысло-

содержательном, языковом и композиционном 

отношениях в единую систему. Он представляет 

собой часть совокупной информации учебника, 

предназначенной для управляемого становления 

текстовой деятельности [1, с. 12]. 

Разработка учебного текста – это сложный и 

ответственный процесс, который требует от авто-

ра знаний в области педагогики, лингвистики и 

научной дисциплины, которую он описывает. Ос-

новная цель учебного текста – передать информа-

цию и знания студентам с максимальной пользой 

для них. Для этого необходимо учитывать особен-

ности дидактической направленности текста. 

Дидактическая направленность учебного текста 

означает, что он должен быть максимально досту-

пен для восприятия и понимания студентами. Для 

этого необходимо использовать ясный и лаконич-

ный язык, избегая сложных и неоднозначных 
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формулировок. Текст должен быть структуриро-

ван таким образом, чтобы информация легко усва-

ивалась и запоминалась [3, с. 14-15]. 

Исследователи выделяют три составные части 

организации работы с учебным текстом: предтек-

стовая работа, притекстовая работа, послетексто-

вая работа. Предтекстовая работа включает в себя 

изучение новых слов и выражений, обсуждение 

темы текста, предварительное прочтение отрывков 

текста для понимания его структуры и содержа-

ния. Притекстовая работа – это непосредственное 

чтение текста. Здесь ученики должны использо-

вать полученные знания и навыки для понимания 

текста.  Послетекстовая работа – это работа с тек-

стом после его чтения. Это может включать в себя 

обсуждение содержания текста, ответы на вопро-

сы, написание резюме или эссе. Цель этой работы 

– закрепление полученных знаний и умений, а 

также их применение в практических заданиях [6]. 

Основываясь на вышеизложенном, нами была 

проведена экспериментальная работа на базе под-

готовительного отделения для иностранных граж-

дан Псковского государственного университета с 

целью подтверждения эффективности созданных 

нами учебных текстов в процессе социокультур-

ной адаптации учащихся из зарубежных стран к 

культурной и общественной жизни в регионе. В 

исследовании приняли участие десять учащихся из 

Египта, Алжира и Афганистана. 

На первоначальном этапе исследования мы 

провели констатирующий срез по разработанной 

нами авторской анкете из 16 вопросов с целью 

объективной оценки уровня социокультурной 

адаптации учащихся из зарубежных стран в Пско-

ве. Первые пять вопросов закрытого типа опреде-

ляли степень комфортности новой социальной 

среды; следующие семь вопросов были даны для 

определения уровня знаний иностранных студен-

тов о бытовой, общественной и культурной со-

ставляющих жизни в Пскове; четыре заключи-

тельных вопроса анкеты проверяли знания уча-

щихся о структурных подразделениях данного 

учебного заведения. 

Результаты анализа входного анкетирования 

показали следующее распределение по уровню 

социокультурной адаптации студентов-

иностранцев на констатирующем этапе экспери-

мента: низкий уровень – 1 человек; средний уро-

вень – 5 человек; высокий уровень – 4 человека. 

На формирующем этапе эксперимента нами 

было проведено 3 аудиторных занятия по русско-

му языку как иностранному, на которых слушате-

лям подготовительного отделения предлагалось 

прочитать соответственно 3 текста: первый «Нет 

плохой погоды…» был посвящен главным образом 

разъяснению ряда особенностей, которые были 

признаны инофонами в ходе анкетирования как 

особенно неприятные и негативные: плохое состо-

яние общежития, погода и некачественный сервис; 

второй учебный текст «Гуляем по Пскову» имел 

своей целью познакомить иностранных студентов 

с самыми красивыми и известными местами горо-

да, где они могут гулять и отдыхать, ведь как по-

казал результат анкетирования, они в основном 

проводят время в окрестностях университета; тре-

тий текст «Наш университет» знакомил слушате-

лей подготовительного отделения с особенностя-

ми нашего вуза. 

Каждый учебный текст, разработанный нами, 

соответствовал признанной в методике структуре 

и содержал предтекстовое задание, целью которо-

го было знакомство с новой лексикой для облег-

чения понимания содержания текста, притексто-

вое задание – центральный вопрос, на который 

требовалось ответить после первичного восприя-

тия, и послетекстовые задания – вопросы на пони-

мание. 

Рассмотрим подробнее на примере первого 

учебного текста «Нет плохой погоды». 

Первое задание направлено, как было отмечено 

ранее, на введение новой лексики, которая встре-

тится в тексте. Как правило, это 7-10 слов, что со-

ответствует методическим требованиям. Ведущие 

способы семантизации – перевод и объяснения 

через однокоренные слова: северный – это что-то 

на севере, украшать – делать красивым и т.д. 

Каждое новое слово имело ударение. 

Задание 1. Давай переведём новые слова. 

Се́верный 

Ну́жный 

Сове́т 

Украша́ть 

По́лка 

Занаве́ски 

Второе задание, притекстовое, содержало уста-

новку на чтение и понимание основной информа-

ции. 

Задание 2. Прочитайте текст и скажите, по-

чему в России часто плохая погода. 

Далее следовал сам текст объемом 150-200 

слов, что соответствует нормам объема печатного 

текста на базовом уровне. Нужно отметить, что 

разработанные учебные тексты содержат только те 

конструкции, которые изучаются на предпорого-

вом уровне. 

В России часто говорят «нет плохой погоды, а 

есть плохая одежда». Действительно, в России 

часто холодно и идут дожди. Но это нормальная 

ситуация, потому что это северная страна.  На 

севере всегда холодно. Поэтому у людей здесь 

есть одежда и обувь для холодной, дождливой и 

ветреной погоды. Русские всегда смотрят по те-
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левизору прогноз погоды, чтобы выбрать нужную 

одежду. 

Когда в Россию приезжают иностранцы, то 

главный совет – купить хорошую и тёплую курт-

ку, шапку, перчатки и обувь. В Пскове можно 

пойти, например, в большие магазины «Аква-

по́лис», «Империа́л» или «Руби́н». Там есть все 

вещи! 

А ещё в этих магазинах можно купить много 

красивых вещей для дома. Русские студенты 

очень любят украшать свои комнаты в общежи-

тии. Они покупают картины, полки или занавес-

ки, чтобы общежитие было похоже на родной 

дом. 

В магазине вы встретите продавца. Можно 

его попросить вам помочь. Русские очень любят 

помогать. Они не всегда улыбаются, потому что 

в России улыбаются только людям, которых зна-

ют. Такая культура и традиция. Но если вы по-

просите помочь, вам обязательно помогут! 

Третье, заключительное задание, содержало не-

сколько вопросов на проверку полного понимания 

текста. При этом было организовано повторное 

чтение с комментированием. Представим вопросы 

послетекстовой работы для рассматриваемого тек-

ста « Нет плохой погоды…»: 

Задание 3. Прочитай текст ещё раз и ответь 

на вопросы. 

1. Почему в России говорят, что нет плохой 

погоды? 

2. Какую одежду нужно купить, чтобы лю-

бая погода была хорошей? 

3. Где в Пскове можно купить такую одеж-

ду? 

4. Что ещё можно купить в большом мага-

зине? 

5. Почему студенты украшают свои комна-

ты в общежитии? 

6. Любят ли русские люди помогать? 

7. Почему русские не улыбаются незнакомым 

людям? 

Как можно заметить, в тексте содержалась ин-

формация, осознание которой важно для адапта-

ции иностранных студентов: 1) для комфорта в 

холодный период времени требуется теплая одеж-

да, 2) общежитие может стать домом, если самому 

приложить усилия, 3) русские люди добрые и го-

товы помогать, даже если не улыбаются. 

После чтения этого текста с иностранными 

слушателями ПсквГУ мы пришли именно к этим 

выводам, обсудив уже не только учебный текст, но 

и их реальные жизненные проблемы, которые они 

указали в анкете. 

Аналогичную структуру содержали еще два 

разработанных нами в рамках экспериментальной 

работы учебных текста. После работы над вторым 

текстом «Гуляем по Пскову» внимание инофонов 

было акцентировано на парках и достопримеча-

тельностях города, о которых они не знали, исходя 

из результатов анкетирования. Для закрепления и 

поддержания интереса иностранным студентам 

было показано видео с обзорами тех мест, о кото-

рых говорилось на занятии. 

После чтения учебного текста «Наш универси-

тет» в центре внимания оказались адреса струк-

турных отделений, которые имеют большое зна-

чение для адаптации иностранных студентов, – 

международного и регистрационно-визового отде-

лов, расположение которых они не знали. 

На третьем, контрольном, этапе перед нами 

стояла следующая цель определить эффективность 

экспериментальной работы, а также решить ряд 

задач – провести среди студентов группы итоговое 

анкетирование на определение уровня социокуль-

турной адаптации; обработать полученные резуль-

таты и сделать выводы о результатах формирую-

щего эксперимента. 

Для проверки эффективности проделанной 

нами работы было принято решение провести по-

вторное анкетирование иностранных студентов 

ПсковГУ для определение итогового уровня адап-

тации к условиям Пскова с выборочным использо-

ванием вопросов анкеты констатирующего этапа: 

дело в том, что вопросы 1-5 своей целью имели 

получение общей информации о впечатлениях и 

трудностях первых дней пребывания в Пскове и 

России инофонов. Эти данные объективно невоз-

можно поменять. Таким образом, в анкете оста-

лось только 11 вопросов. Результаты среза кон-

трольного этапа показали следующее распределе-

ние по уровню социокультурной адаптации сту-

дентов-иностранцев: низкий уровень – 0 человек; 

средний уровень – 6 человек; высокий уровень – 4 

человек. 

Таким образом, по истечении периода нашего 

исследования, занявшего два месяца, низкий уро-

вень социокультурной адаптации не показал ни 

один его участник – в отличие от предыдущего 

констатирующего этапа. Количество учащихся со 

средним уровнем выросло на 10%. Количество 

студентов с высоким уровнем адаптации пока 

осталось неизменным. Однако, большинство 

участников исследования из двух последних кате-

горий добились продвижения в виде небольшого 

улучшения своих баллов по адаптации. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать сле-

дующие выводы: 1) абитуриенты из зарубежных 

стран нуждаются не только в языковой подготов-

ке, но также и в социокультурной адаптации, что 

является основным условием комфортного прожи-

вания в новой для них стране и пребывания в не-

привычной социокультурной среде, а также в 
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дальнейшей положительной мотивации к обуче-

нию; 2) учебный текст обладает особым потенциа-

лом к социокультурной адаптации, заключенным 

как в формировании речевой культуры студентов 

из зарубежных стран в условиях региона их посто-

янного пребывания, так и в трансляции социо-

культурной информации, имеющей важное значе-

ние для их мотивации к образованию; 3) исполь-

зование учебных текстов и современных методик 

работы с их содержанием позволяет студентам 

данной категории преодолеть языковой барьер в 

процессе коммуникации на русском языке, начав 

это делать уже на занятиях; кроме того, они тем 

самым получают возможность уменьшить насту-

пивший у них после переезда культурный шок, 

который в определенной степени всегда сопро-

вождает знакомство с новой культурой страны 

пребывания. 
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Abstract: this article discusses the problem of definition and understanding in modern science of the concepts 

of "adaptation" and "socio-cultural adaptation". The author substantiates the idea that the success and motivation of 

applicants coming to Russia from foreign countries depends not only on the level of proficiency in the Russian lan-

guage, but also on the system of adaptive measures of the university, which are aimed at introducing foreign speak-

ers to new realities of life, different from their native culture. Special attention is paid to the educational text as one 

of the alternative ways of socio-cultural adaptation in classroom work. The author comes to the conclusion that in 

the language training classes for foreign applicants it is possible to use specially designed educational texts dedicat-

ed to the new region of residence of a foreign speaker, which broadcast information about the typical social, cultur-

al and educational realities surrounding it. The purpose of the study: to prove experimentally that the process of 

adaptation of students from foreign countries to the realities of social and cultural life in the Pskov region will be 

more successful if they work in the classroom with educational texts containing local history information. At the 

same time, the main attention in the work focuses on the specifics of the system of exercises of pre-text, pre-text 

and post-text work. The author highlights and describes the characteristic features of working with the educational 

text, which make it possible to complement the work on the socio-cultural adaptation of foreigners in general. 

Based on the experimental data, it was possible to come to conclusions about the effectiveness of this method of 

socio-cultural adaptation in a particular region. 
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Потенциал дисциплин инженерно-графического цикла 

в процессе формирования у студентов «навыков будущего» 

 

Аннотация: в статье рассматривается потенциал вузовских инженерно-графических дисциплин в разви-

тии у студентов технических специальностей «навыков будущего». Цель работы – выявить эффективные 

технологии и формы работы, применяемые в ходе аудиторной деятельности обучающихся по предметам, 

способствующие развитию указанной группы навыков. Задачами исследования выступают: оформление 

перечня «навыков будущего» на основании анализа научной литературы по вопросу; определение роли 

дисциплин инженерно-графического цикла в их формировании у студентов технических направлений под-

готовки; предложение конкретных путей и способов развития «навыков будущего» у обучающихся началь-

ных курсов технических вузов. В работе автор исходит из положения о том, что «навыки будущего» наряду 

с универсальными, общепрофессиональными компетенциями, «мягкими навыками» способствуют эффек-

тивной адаптации молодого специалиста на современном рынке труда, обеспечивают минимизацию его 

дезориентации в сегодняшних реалиях при выполнении своих профессиональных обязанностей на действи-

тельном производстве. В результате исследования формулируются положения рекомендательного характе-

ра, нацеленные на обогащение дидактической и технологической составляющей названных учебных дис-

циплин, способствующих формированию у студентов «навыков будущего». Выводы исследования могут 

быть востребованы преподавательским сообществом при работе с обучающимися технических направле-

ний вузовской подготовки. 
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Современные реалии, неизбежно влияющие на 

систему высшего образования, детерминируют 

появление всё большего числа требований к спе-

циалистам всех сфер профессиональной деятель-

ности. Компетентностный подход, положенный в 

основу организации обучения, позволил сформу-

лировать перечень универсальных, общепрофес-

сиональных и профессиональных компетенций 

выпускников вузов. Данные требования находят 

своё отражение в государственных регламентиру-

ющих документах (образовательные и профессио-

нальные Стандарты). Однако исследовательское и 

преподавательское сообщество всё чаще обраща-

ется к аспектам формирования у студентов навы-

ков, которые относятся к так называемым «мягким 

навыкам», позволяющим специалисту комфортно 

ощущать себя в качестве субъекта трудовых от-

ношений на реальном рынке труда. 

Постоянные трансформации рынка трудовых 

ресурсов, обнаруживающего тенденции к цифро-

визации, виртуализации и, как следствие, замены 

работников на роботизированные системы произ-

водства (четвёртая промышленная революция [2, 

с. 20]), послужили важным поводом для глобаль-

ного сообщества в разработке перечня «навыков 

будущего» – ещё одного комплекса необходимых 

навыков, благодаря сформированности которых 

специалист минимизирует степень дезориентации 

в постоянно обновляющихся условиях реализации 

своих трудовых обязанностей. Думается, что со-

временные студенты также нуждаются в развитии 

«навыков будущего», поскольку в стенах универ-

ситета они начинают процесс профессиональной 

социализации. 

Согласно исследованиям, В.В. Аранжина, Е.В. 

Неходы [1], Т.Е. Вольской [2], Н.Д. Машуковой 

[4], М. П. Прохоровой, А.М. Петровского, С.А. 

Балановой [5], основанных на изучении докумен-

тов, составленных по итогам международных со-

вещаний и форумов, к «навыкам будущего» спе-

циалисты относят широкий спектр надпрофессио-

нальных и универсальных компетенций, которые 

представляется возможным подразделить на не-

сколько групп: 

 когнитивные навыки (проявление гибкости 

ума, системности, нестандартности, проблемно-

ориентированности и креативности мышления, 

вычислительных навыков мышления); 
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 коммуникативные навыки (реализация 

общения в команде (кооперация); 

 организационно-управленческие навыки 

(способность проявлять лидерские качества при 

работе над коллективным проектом; грамотно 

выходить из кризисных и конфликтных ситуаций; 

управлять людьми); 

 личностные навыки (развитый эмоцио-

наль-ный интеллект; сформированность навыков 

самоорганизации, саморефлексии и саморегуля-

ции деятельности; навыки самосовершенст-

вования в профессии и осуществления 

непрерывности образования); 

 цифровые навыки (умение применять 

цифровые и информационно-коммуникационные 

технологии при решении профессиональных 

задач; осуществлять онлайн-коммуникацию по 

деловым вопросам). 

При изучении дисциплин инженерно-

графического цикла для формирования «навыков 

будущего» особенно актуальны принципы 

образовательной конвергенции, т.е. выхода за 

пределы «дисциплинарных границ, 

дисциплинарной разобщённости» [6, с. 13]. 

Следовательно, при изучении тем, входящих в 

учебные планы предметов, преподавателю важно 

постоянно обращаться как к уже накопленному 

академическому опыту студентов (знаниевой 

школьной базы), так и к информации из других 

вузовских дисциплин. Так, например, при 

освоении темы «Шероховатость поверхности» 

следует актуализировать знания обучающихся из 

курсов Инженерной графики, стандартизации и 

метрологии, технологии машиностроения, 

материаловедения и т.д. Благодаря такому 

подходу у студентов формируется представление 

о существовании единой научной картины мира 

(что особенно актуально для обучающихся 

начальных курсов), применимость в решении 

учебной и профессиональной задачи всего 

аккумулированного академического и жизненного 

опыта. Данный навык позволяет проявлять 

гибкость мышления, активно переключаться с 

одной проблемы на другую, комплексно походить 

к решению задачи. 

При реализации задач по развитию различных 

типов мышления студентов педагогу важно 

переориентировать стратегию трансляции знаний 

с чисто объяснительной и демонстрационной 

деятельности преподавателя на проблемное 

обучение. Здесь актуальность обретают задания на 

нахождение ошибок и неточностей в расчётах, 

оформлении конструкторской документации, 

оценка правильности составления чертежей с 

учётом требований ЕСКД. Всё большую 

популярность в практике преподавания 

инженерно-графических дисциплин набирают 

кейс-технологии. Их применение также способст-

вует формированию навыков использования 

различных типов мышления, коммуникативных 

навыков, поскольку подразумевают ведение 

активного обсуждения на занятиях (дискуссии) в 

паре «преподаватель-студент» и «студент-

студент». Здесь особенно важно подготовить для 

работы на практическом занятии обширный 

дидактический материал, например чертежи 

аналогов деталей и механизмов для сравнения, 

анализа и выбора наиболее эффективного образца. 

Для большей плодотворности развития навыков 

профессионально-ориентированной 

коммуникации преподавателю следует как можно 

чаще обращаться к форматам групповой и 

коллективной деятельности на практических 

занятиях. При таких условиях актуализируются 

навыки кооперации (работа в команде), 

проявление лидерских и организаторских 

способностей. Работа в команде позволит 

преподавателю выявить студентов с высоким 

уровнем подготовки и реализовывать в 

последствии проектно-исследовательские техно-

ло-гии, производить дифференциацию обучения, 

что может стать «отправной точкой» для 

первокурсников в построении «персонифициро-

ванной образовательной стратегии», что видится 

исследователями в качестве основного принципа в 

парадигме образования, обновляемой вследствие 

развития четвёртой промышленной революции [3, 

с. 153]. 

Неоспоримым является тот факт, что 

дисциплины «Инженерная графика» и 

«Начертательная геометрия» входят в 

обязательный модуль предметов для студентов 

инженерных направлений подготовки. Именно 

они призваны сформировать базис для 

последующего усложнения конструкторских 

навыков и навыков моделирования. Однако с 

учётом сложившейся обстановки в системе 

школьного образования (упразднением предмета 

«Черчение» и недостаточностью базовой 

подготовки по геометрии (в силу требований ОГЭ 

и ЕГЭ), а также тенденцией к сокращению 

аудиторных часов на освоение названных 

дисциплин, преподаватели вынуждены 

практически с нуля обучать первокурсников 

работать с чертёжными инструментами, 

выполнять элементарные построения и 

использовать стандартные шрифты и линии. Это 

крайне затрудняет учебный процесс в вузе, однако 

не отменяет необходимость внедрения в практику 

преподавания информационно-коммуникацион-

ных и цифровых технологий. Интернет-ресурсы 
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позволяют студентам минимизировать «пробелы» 

в знаниях в рамках внеаудиторной деятельности 

(электронные учебные пособия, фрагменты 

лекций специалистов с подробными 

комментариями к действиям на доске, доступные 

пошаговые инструкции по использованию 

графических редакторов для создания чертежей 

онлайн и на специализированном программном 

обеспечении и т.д.). При нацеливании 

обучающихся на грамотное пользование 

открытыми Интернет-ресурсами, тематически 

соотносимыми с изучаемым материалом, 

преподаватель предоставляет возможность 

студентам овладевать навыками самообучения, 

саморегуляции деятельности, использования 

цифровых инструментов для решения учебных (а 

в перспективе профессиональных) задач. 

Таким образом, преподавателям вузовских 

дисциплин инженерно-графического цикла 

следует уделять внимание развитию у студентов 

«навыков будущего» посредством: 

 внедрения в процесс обучения цифровых и 

информационно-коммуникационных технологий; 

 отдачи предпочтений проблемноориен-

тированному обучению, технологии кейс-стади, 

поскольку их реализация на занятии способствует 

формированию навыка разбираться не в 

следствиях, а в причинах возникновения 

проблемной ситуации; 

 акцентирования важности развития 

коммуникативных навыков и навыков активного 

слушания через применение метода ведения 

дискуссий, организации объяснительной и 

комментированной работы у доски и в группе; 

 реализации коллективного и группового 

взаимодействия студентов в рамках практических 

занятий; 

 применения проектных технологий, 

«продуктом» которых может выступать научно-

исследовательская работа, требующая включения 

интеллектуальных и творческих способностей 

личности. 

 

Литература 

1. Аранжин В.В., Нехода Е.В. Трудовые ценности и навыки будущего: структура и содержание // 

Вестник Томского государственного университета. Экономика. 2019. № 48. С. 150 – 165. DOI: 

10.17223/19988648/48/11 

2. Вольская Т.Е. Навыки будущего и будущее навыков: трансформация компетенций в условиях 

четвертой промышленной революции // Альманах Крым. 2021. № 27. С. 19 – 26. 

3. Лига М.Б., Щеткина И.А. Парадигма образования в эпоху четвертой промышленной революции // 

Балтийский гуманитарный журнал. 2021. Т. 10. № 1 (34). С. 151 – 154. DOI: 10.26140/bgz3-2021-1001-0034 

4. Машукова Н.Д. Глобальная биржа знаний и навыков будущего // Дополнительное профессиональное 

образование в стране и мире. 2014. № 4 (10). С. 27 – 32. 

5. Прохорова М.П., Петровский А.М., Баланова С.А. Возможности и направления развития «навыков 

будущего» у студентов вуза // Проблемы современного педагогического образования. 2022. № 77-1. С. 237 

– 240. 

6. Третьякова В.С. Теория конвергенции как методологическое основание развития навыков будущего у 

субъектов деятельности // Современная высшая школа: инновационный аспект. 2019. № 2 (44). С. 10 – 18. 

DOI: 10.7442/2071-9620-2019-11-2-10-18 

 

References 

1. Aranzhin V.V., Nehoda E.V. Trudovye cennosti i navyki budushhego: struktura i soderzhanie. Vestnik 

Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Jekonomika. 2019. № 48. S. 150 – 165. DOI: 10.17223/19988648/48/11 

2. Vol'skaja T.E. Navyki budushhego i budushhee navykov: transformacija kompetencij v uslovijah chetvertoj 

promyshlennoj revoljucii. Al'manah Krym. 2021. № 27. S. 19 – 26. 

3. Liga M.B., Shhetkina I.A. Paradigma obrazovanija v jepohu chetvertoj promyshlennoj revoljucii. Baltijskij 

gumanitarnyj zhurnal. 2021. T. 10. № 1 (34). S. 151 – 154. DOI: 10.26140/bgz3-2021-1001-0034 

4. Mashukova N.D. Global'naja birzha znanij i navykov budushhego. Dopolnitel'noe professional'noe obra-

zovanie v strane i mire. 2014. № 4 (10). S. 27 – 32. 

5. Prohorova M.P., Petrovskij A.M., Balanova S.A. Vozmozhnosti i napravlenija razvitija «navykov budush-

hego» u studentov vuza. Problemy sovremennogo pedagogicheskogo obrazovanija. 2022. № 77-1. S. 237 – 240. 

6. Tret'jakova V.S. Teorija konvergencii kak metodologicheskoe osnovanie razvitija navykov budushhego u 

sub#ektov dejatel'nosti. Sovremennaja vysshaja shkola: innovacionnyj aspekt. 2019. № 2 (44). S. 10 – 18. DOI: 

10.7442/2071-9620-2019-11-2-10-18 



Обзор педагогических исследований   2023. Том 5. №5. 
  

 

220 

Kovaleva O.N., High School Teacher, 

Military Academy of Communications named after Marshal of the Soviet Union S.M. Budyonny 

 

The potential of disciplines of the engineering and graphic  

cycle in the process of forming students' “skills of the future” 

 

Abstract: the article discusses the potential of university engineering and graphic disciplines in the develop-

ment of “skills of the future” among students of technical specialties. The purpose of the work is to identify effec-

tive technologies and forms of work used during classroom activities of students in subjects that contribute to the 

development of this group of skills. The objectives of the study are drawing up a list of "skills of the future" based 

on the analysis of scientific literature on the issue; determining the role of the disciplines of the engineering and 

graphic cycle in their formation among students of technical areas of training; suggesting specific ways and means 

of developing “skills of the future” for students in the initial courses of technical universities. In the work, the au-

thor proceeds from the position that “skills of the future”, along with universal, general professional competencies, 

“soft skills”, contribute to the effective adaptation of a young specialist in the modern labor market, ensure the min-

imization of his disorientation in today's realities when performing his professional duties in actual production. . As 

a result of the study, provisions of a recommendatory nature are formulated, aimed at enriching the didactic and 

technological component of these academic disciplines, which contribute to the formation of “skills of the future” 

among students. The conclusions of the study can be in demand by the teaching community when working with 

students in technical areas of university training. 

Keywords: engineering and graphic disciplines, technical university, “skills of the future”, thinking, coopera-
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Добровольческие практики в подготовке будущих педагогов к инклюзивному волонтерству 

 

Аннотация: статья посвящена особенностям подготовки будущих педагогов к инклюзивному волонтер-

ству на примере добровольческих практик. Эта форма волонтерской деятельности имеет своей целью раз-

витие профессиональных компетенций для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и инвалидами в инклюзивной среде. Авторы рассматривают сущность и возможности инклюзивного 

волонтерства, его цели и дидактический потенциал. В статье применяются такие методы исследования, как 

анализ, обобщение и рефлексия собственного педагогического опыта. С целью получения эмпирических 

данных используются наблюдение и опросные методы. В ходе исследования установлено, что будущие 

учителя не в полной мере готовы к осуществлению инклюзивного волонтерства, основная трудность за-

ключается в неумении разрабатывать и реализовывать дидактический инструментарий организации добро-

вольческой деятельности в инклюзивном пространстве. Исходя из этого авторы представили добровольче-

ские практики, которые можно реализовывать при сопровождении лиц с ОВЗ и инвалидами. Атлас волон-

тера содержит цели и задачи волонтерского мероприятия, тип практики, описание целевой аудитории и ан-

нотацию проекта. База данных может быть полезна при организации инклюзивного волонтерста, освоении 

добровольческих практик, формировании волонтерской профессиональной компетенции, конструировании 

инклюзивного и социально-педагогического пространства, создании условий для организации социально-

добровольческой деятельности, а также формировании культуры инклюзивного волонтерства у будущих 

педагогов. В заключении статьи авторы предлагают к рассмотрению этапы обучения добровольческим 

практикам и делают вывод, что в профессиональной подготовке они обеспечивают формирование компе-

тенций в основных видах деятельности будущего педагога: дидактической, развивающей, воспитательной, 

методической. 

Ключевые слова: добровольчество, волонтерство, инклюзивное волонтерство, подготовка педагогов, 

добровольческие практики 

 

Для цитирования: Салаватулина Л.Р., Гнатышина Е.В., Василенко Е.А., Шабалина А.А. Добровольче-

ские практики в подготовке будущих педагогов к инклюзивному волонтерству // Обзор педагогических ис-

следований. 2023. Том 5. № 5. С. 221 – 227. 

 

Поступила в редакцию: 20 июня 2023 г.; Принята в доработанном виде: 14 июля 2023 г.; Одобрена для 

публикации: 21 июля 2023 г. 

 

Введение 

Глобальные социокультурные трансформации 

образования являются основой создания социаль-

но-образовательных пространств, позволяющих 

применять различные социальные практики про-

фессионального становления будущих педагогов 

[1]. Международные и российские нормативные 

акты актуализируют необходимость перестройки 

моделей сопровождения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в социальном простран-

стве и подготовки специалистов к инклюзивному 

взаимодействию. Поэтому современные вызовы 

мирового сообщества инициируют стратегические 

направления построения профессионально-

ориентированной образовательной среды, обеспе-

чивающей непосредственную практическую дея-

тельность в контексте инклюзивной практики. 

В последние десятилетия дискурсом современ-

ного образования является создание экосистемы 

инклюзивного волонтерства, как социально-

психологического ресурса формирования профес-

сиональных компетенций будущего педагога [2]. 

В связи с этим разрабатывается дидактический 

инструментарий подготовки будущих педагогов к 

инклюзивному волонтерству, выявляются особен-

ности волонтерской деятельности в инклюзивном 

пространстве, раскрывается содержательная сущ-

ность волонтерской компетенции в аспекте ин-

клюзивной практики [3, 4]. Очевидно, что возни-

кает необходимость в разработке и описании доб-

ровольческих стратегий для формирования готов-

ности к инклюзивному волонтерству. Исходя из 

этого цель статьи заключается в изучении добро-

вольческих практик инклюзивного волонтерства, 
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направленного на развитие профессиональных 

компетенций будущего учителя. 

Материалы и методы 

Материалы статьи подготовлены на основе 

анализа и интерпретации информации по пробле-

ме исследования, а также систематизации и обоб-

щения данных, подученных с помощью эмпириче-

ских методов исследования: наблюдения, анкети-

рования, беседы. Для получения эмпирических 

данных было проведено анкетирование будущих 

педагогов и преподавателей высшей школы (68 

человек) г. Челябинска (Российская Федерация). 

Анкета содержала вопросы на выявление теорети-

ческих знаний и готовности к осуществлению ин-

клюзивного волонтерства. В ходе исследования 

нами было установлено, что в большей мере бу-

дущие учителя и преподаватели осведомлены об 

особенностях добровольческой деятельности в 

инклюзивной среде (72,5% респондентов). Сред-

ний бал был зафиксирован по четырем направле-

ниям: планирование волонтерских мероприятий 

(47,8%), организация взаимодействия с лицами с 

ОВЗ по включению их в инклюзивное волонтер-

ство (48,9%), проектирование индивидуальных 

программ волонтерской деятельности (51,4%), ре-

ализация психолого-педагогического сопровожде-

ния лиц с ОВЗ и инвалидов на волонтерских ме-

роприятиях (52,3%). Наименее компетентными 

участники исследования считают себя в вопросах 

определения методов, средств, приемов добро-

вольческой деятельности, т.е. дидактического ин-

струментария реализации инклюзивного волон-

терства. Нами обнаружено, что респонденты не 

всегда готовы к переносу теоретических знаний о 

добровольчестве и инклюзии в практическую дея-

тельность по реализации инклюзивного волонтер-

ства, поскольку не сформирована операциональ-

ная сторона использования добровольческих тех-

нологий с лицами с ОВЗ и инвалидами в инклю-

зивном пространстве. 

Обзор литературы 

Анализ литературы позволил нам выявить опыт 

инклюзивного волонтерства в педагогической тео-

рии и практике, прийти к осмыслению необходи-

мости поиска новых подходов к организации доб-

ровольческой деятельности в процессе подготовки 

будущих педагогов. 

В психолого-педагогической литературе ин-

клюзивное волонтерство рассматривается как «со-

провождение в социальном пространстве и оказа-

ние индивидуальной помощи инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья» [4], 

причем в Концепции развития добровольчества в 

Российской Федерации до 2025 года подчеркива-

ется, что «инклюзивное волонтерство подразуме-

вает включение в добровольческую деятельность 

людей с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечивая им возможность максимально реали-

зовать свой потенциал и содействуя их полноцен-

ному включению в общественную жизнь» [5]. 

Разделяя точку зрения Е.В. Викторовой, мы 

признаем, что «назначение инклюзивного волон-

терства видится в реабилитации лиц с ОВЗ, ста-

новлении их социальной субъектности, полноцен-

ной интеграции в социальную жизнь общества» 

[2]. 

По мнению Л.А. Каюмовой инклюзивное во-

лонтерство является «ресурсом оптимизации со-

циокультурной интеграции молодых инвалидов и 

способствует социализации, инкультурации и са-

мореализации их личности». Автор актуализирует 

необходимость создания «Школы инклюзивного 

волонтера», цель которой «формирование готов-

ности к самостоятельному решению задач волон-

терского сопровождения лиц с инвалидностью» 

[6]. 

Анализ научно-теоретической литературы, 

нормативных актов, практики работы педагогов, 

рефлексия собственного педагогического опыта 

приводят нас к пониманию о необходимости про-

фессиональной готовности к инклюзивному во-

лонтерству. 

А.Ю. Пилипенко в своем исследовании выде-

ляет «особенности подготовки волонтеров к рабо-

те с людьми с инвалидностью и ОВЗ: обучение 

навыкам межличностного общения и взаимодей-

ствия с инвалидами, наличие тренинговых форм 

работы и включенного обучения, привлечение ин-

валидов к проектированию добровольческой дея-

тельности» [7]. 

В работе Ю.В. Серебрениковой речь идет о 

«формировании специальных компетенций волон-

терской деятельности у студенческой молодежи в 

области инклюзии». Автор отмечает, что «практи-

ческая подготовка инклюзивных волонтеров 

должна включать интерактивные формы работы, 

тренинги, мастер-классы, а также совместную дея-

тельность с лицами с ОВЗ и инвалидностью и чле-

нами их семей» [3]. 

Как указывает Р.К. Дюсембинова, «подготовка 

инклюзивных волонтеров эффективна при реали-

зации следующих социально-педагогических 

условий: стимулирование самостоятельности сту-

дентов в разработке стратегии волонтерства на 

основе технологий социального проектирования в 

рамках инклюзивного образования; прaктикooри-

ентирoвaннoсть содержания организации волон-

терского движения студентов с учащимися с осо-

быми образовательными потребностями; разра-

ботка специальных курсов, формирующих необ-

ходимые компетенции для организации и реализа-
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ции волонтерской работы с разными категориями 

лиц» [8]. 

В исследовании Т.Н. Мартыновой описана «те-

матика актуальных проблем с точки зрения ин-

клюзивного образования, которые следует учиты-

вать при разработке содержания семинаров-

практикумов для студентов-участников социаль-

ной волонтерской деятельности: «Особенности 

взаимодействия с людьми, имеющими ограничен-

ные возможности здоровья различной нозологии», 

«Формирование толерантных отношений в усло-

виях инклюзивного образования», «Инклюзивная 

культура в образовательных организациях», «Ин-

клюзивное волонтерство и его ресурсы» [9]. 

Таким образом, российские ученые подчерки-

вают, что современная система педагогического 

образования призвана готовить педагогов, владе-

ющих технологическим инструментарием волон-

терской деятельности в процессе сопровождения 

лиц с ОВЗ и инвалидностью в инклюзивном про-

странстве, создавать условия для формирования 

волонтерских компетенций у будущих педагогов, 

привлекать инклюзивных волонтеров из числа 

студенческой молодежи к организации различных 

социальных, образовательных, культурных меро-

приятий для лиц с ОВЗ и инвалидов. осуществлять 

поиск гибких и вариативных алгоритмов подго-

товки к добровольческой деятельности в условиях 

инклюзивной социально-образовательной среды. 

Результаты исследования 

Анонсируя суть инклюзивного волонтерства и 

необходимость подготовки будущего учителя к 

этому виду профессиональной деятельности, от-

метим, что организация добровольческих практик 

в период обучения в педагогическом вузе будет 

важным этапом понимания феномена доброволь-

чества в инклюзивной среде и подготовки к доб-

ровольческой деятельности в процессе сопровож-

дения лиц с ОВЗ и инвалидов [1]. 

Обобщение и рефлексия собственного педаго-

гического опыта позволили разработать типы и 

содержание добровольческих практик инклюзив-

ного волонтерства. Представим некоторые приме-

ры из Атласа волонтера «Актуальные инициати-

вы» (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Добровольческие практики в сфере инклюзивного волонтерства 
Название 
проекта 

Цель/ задачи практики Тип добровольче-
ской практики 

Целевая ауди-
тория 

Аннотация проекта 

Сделаем 
уроки 
вместе 

Цель: помощь детям с ОВЗ и 
инвалидностью в подготовке 
домашних заданий, объясне-
ние материала по школьным 
предметам 
Задачи: 1.Психолого-
педагогическое сопровожде-
ние детей с ОВЗ и инвалид-
ностью в рамках образова-
тельной поддержки на этапе 
выполнения домашнего зада-
ния. 2.Организация консуль-
тирования детей с ОВЗ и их 
родителей по вопросам со-
здания домашней образова-
тельной среды. 
3.Формирование мотивации 
учебной деятельности 

Практика реализу-
ется в виде психо-
лого-
педагогического 
сопровождения лиц 
с ОВЗ и инвалидно-
стью волонтерами 
посредством орга-
низации индивиду-
альных и группо-
вых занятий, 
направленных на 
формирование и 
закрепление об-
щеучебных знаний, 
умений и навыков 

Дети с ОВЗ и 
инвалидностью 
в возрасте от 7 
до 17 лет 

За волонтёром закрепляются 1-2 
ученика с ОВЗ и (или) инвалидно-
стью, с которыми он проводит 
еженедельные занятия по школь-
ным предметам 

Выездная 
игротека 

Цель: организация досуга и 
социализации детей и под-
ростков с ОВЗ и (или) инва-
лидностью 
Задачи: 1. Повышение ком-
муникативной компетенции 
детей с ОВЗ и инвалидно-
стью. 2.Повышение социаль-
ной адаптации и расширение 
сети социальных контактов. 
3.Творческая самореализация 
детей с ОВЗ и инвалидностью 

Практика реализу-
ется в виде собы-
тийных культурно-
развлекательных и 
досуговых меро-
приятий для лиц с 
ОВЗ и инвалидов. 

Дети с ОВЗ и 
инвалидностью 
в возрасте от 5 
до 17 лет 

Проводятся выездные культурно-
массовые мероприятия на базе 
школ, детских домов, реабилита-
ционных центров, семей, воспи-
тывающих детей с ОВЗ и инва-
лидностью. Детей погружают в 
игровое пространство, которое 
позволяет их увлечь и развивает 
умение логически мыслить, ана-
лизировать, планировать, улуч-
шают реакцию и память.  
По итогам мероприятий - выездов 
организуются родительские со-
брания или консультации, в рам-
ках которых родителям, воспиты-
вающим детей с ОВЗ, представ-
ляются игры как альтернативный 
метод организации семейного 
досуга. 
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Продолжение таблицы 1 
Кулинар-
ная ма-
стерская 

Цель: создание условий для 
успешной социальной адапта-
ции и интеграции в общество; 
формирования социально-
бытовых навыков и представ-
лений у детей с ОВЗ. 
Задачи: 1. Формирование навы-
ков социальной коммуникации 
и усвоения социальных ролей 
2. Развитие навыков самооб-
служивания и поведения в бы-
ту. 3. Развитие умений приго-
товления простейших кулинар-
ных блюд. 

Практика реали-
зуется в виде 
обучающих инди-
видуальных и 
групповых заня-
тий. 

Лица с ОВЗ и 
инвалиды в 
возрасте от 14 
до 18 лет 

Организуется занятие с созданием 
обучающих ситуаций приготовле-
ния кулинарных блюд. Участники 
приобретают знания о физиологии 
питания, получают информацию о 
полезных продуктах и условиях 
их хранения. Осваивают техноло-
гический процесс приготовления 
различных блюд: знакомство с 
продуктом, первичная и тепловая 
обработка, дегустация приготов-
ленного блюда. 

Художе-
ственно-
творческая 
мастер-
ская «Лос-
куток» 

Цель: социально-
психологическое сопровожде-
ние детей с ОВЗ и инвалидов 
посредством изготовления 
народных кукол и обыгрывания 
социально-значимых ситуаций. 
Задачи: 1. Развитие коммуника-
тивной компетентности на ос-
нове организации совместной 
деятельности. 2. Развитие по-
знавательных и творческих 
способностей. 3. Коррекция 
эмоционального состояния 
детей с ОВЗ 

Практика реали-
зуется в виде 
групповых заня-
тий с детьми с 
ОВЗ и детьми-
инвалидами с 
использованием 
игровых техноло-
гий, технологии 
мастерских и 
куклотерапии. 

Лица с ОВЗ и 
инвалидностью 
в возрасте от 10 
до 18 лет 

Волонтерами организуется худо-
жественно-творческая деятель-
ность по изготовлению тряпичной 
куклы. В процессе работы созда-
ются условия для свободного об-
щения детей и игровой деятельно-
сти. Возможно исполнение народ-
ных песен, потешек и других 
фольклорных форм. Применяются 
элементы куклотерапии для раз-
вития и коррекции нарушений 
эмоционально-личностной сферы 
детей с ОВЗ и инвалидов По ре-
зультатам творческого ручного 
труда организуется выставка ра-
бот. 

Игры для 
сильных 
духом 

Цель: организация, проведение 
спортивных игр и сопровожде-
ние лиц с ОВЗ и инвалидов с 
целью интеграции в социум, 
формирования мотивации к 
здоровому образу жизни. 
Задачи: 1. Развитие двигатель-
ной и познавательной активно-
сти. 2 Расширение социальных 
контактов и субъектно-
социального опыта. 3. Развитие 
воли и повышение мотивации к 
достижению цели. 

Практика реали-
зуется в форме 
событийного 
спортивного ме-
роприятия 

Лица с ОВЗ и 
инвалидностью 
с 7 лет. 

Волонтеры подбирают специаль-
ные упражнения и игры, способ-
ствующие укреплению здоровья, 
двигательной сферы, а также кор-
рекции нарушений психофизиче-
ского развития и моторики. В иг-
ры вовлекаются дети с ОВЗ, их 
родители, нормотипичные сверст-
ники, инвалиды. Участников 
спортивного праздника встречают 
сказочные персонажи, вместе с 
которыми они включаются в 
спортивные состязания (полоса 
препятствий, перетягивание кана-
та, хоккей с мячом и др.) 

Музей для 
всех 

Цель: создание инновационной 
образовательной среды для 
приобщения обучающихся с 
ОВЗ и инвалидностью к осно-
вам культуры и искусства. 
Задачи: 1. Развитие способно-
сти восприятия музейных 
предметов во взаимосвязи с 
окружающей средой. 2. Форми-
рование навыков межличност-
ного взаимодействия через 
общение с музейными экспона-
тами. 3. Включение лиц с ОВЗ 
в безграничное культурное 
пространство. 

Практика реали-
зуется в виде со-
бытийных меро-
приятий в интер-
активной форме с 
привлечением 
музейных экспо-
натов 

Лица с ОВЗ и 
инвалиды в 
возрасте от 8 до 
20 лет 

Обучающиеся с ОВЗ посещают 
занятия, мастер-классы, ролевые 
игры, тренинги в музее, во время 
которых приобщаются к музейной 
культуре и искусству. Программа 
составлена таким образом, чтобы 
обучающиеся получили опреде-
лённые навыки общения с музей-
ными предметами и опыт работы 
в области составления и проведе-
ния экскурсий, занятий (включе-
ние лиц с ОВЗ в инклюзивное 
волонтерство). 

Жест в 
музее 

Цель: сопровождение глухих и 
слабослышащих в культурно-
историческом пространстве 
музейных комплексов. 
Задачи: 1. Включение лиц с 
ОВЗ в культурное пространство 
музея и приобщение к культур-
но-историческим ценностям. 2. 
Создание условий для социали-
зации и интеграции в общество. 
3. Создание коммуникативной 
среды и расширение социаль-
ных контактов 

Музейное волон-
терство в органи-
зации и проведе-
нии экскурсий 
для глухих и сла-
бослышащих 

Лица с наруше-
ниями слуха 
(глухие и сла-
бослышащие) 

Волонтеры, владеющие жестовым 
языком, сопровождают лиц с 
нарушениями слуха на экскурсиях 
в музейных комплексах. 
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Обсуждение 

На наш взгляд, добровольческие практики в 

профессиональной подготовке обеспечивают фор-

мирование компетенций в основных видах дея-

тельности будущего педагога: дидактической 

(умение формулировать цели волонтерского меро-

приятия; знание психофизиологических особенно-

стей детей с ОВЗ и инвалидов, учет образователь-

ных потребностей, интересов данной категории 

детей при определении вида и типа добровольче-

ской практики; умение организовывать волонтёр-

ское мероприятие в инклюзивном пространстве, 

опираясь на особенности взаимодействия  с деть-

ми с ОВЗ и инвалидами; владение методами, фор-

мами, технологиями добровольческой деятельно-

сти и т.д.); развивающей (развитие индивидуаль-

ности и признание ценности каждого ребенка с 

нарушениями в развитии; владение профессио-

нально-личностными качествами, способствую-

щими эффективному взаимодействию с инвалида-

ми; проявление педагогической инициативы, креа-

тивности, самостоятельности, активности, ответ-

ственности при организации инклюзивного волон-

терства и т.д.); воспитательной (знание способов 

воспитания в соответствии с возрастными, ком-

пенсаторными особенностями лиц с ОВЗ; умение 

воспитывать социально-нравственные качества в 

разнообразных ситуациях; эмпатия, толерант-

ность, педагогический оптимизм инклюзивного 

волонтера и др.); методической (способность к 

осуществлению волонтерских программ сопро-

вождения лиц с ОВЗ и инвалидов в соответствии с 

их интересами, возможностями и способностями; 

умение включать рассматриваемую категорию в 

инклюзивное волонтерство в качестве помощни-

ков сопровождающего и др.). 

Обучение добровольческим практикам осу-

ществляется в несколько этапов: 

1. Восприятие и осмысление сущности и осо-

бенностей добровольческой деятельности в экоси-

стеме инклюзивного образования. Будущие учите-

ля знакомятся с теоретическими положениями ин-

клюзивного волонтерства, с основными идеями 

добровольческой деятельности. 

2. Знакомство с социальными проектами во-

лонтерства по сопровождению лиц с ОВЗ и инва-

лидов, их анализ, поиск альтернативных решений, 

погружение в проблемное поле добровольческих 

практик. 

3. Моделирование и проектирование ситуаций 

инклюзивного добровольчества, составление атла-

са добровольческих практик. 

4. Конструирование и обоснование модели во-

лонтерских действий в различных ситуациях вза-

имодействия с лицами с ОВЗ и инвалидами. 

5. Обобщение знаний и приобретение практи-

ческих умений будущих педагогов при участии в 

добровольческих практиках инклюзивного волон-

терства. 

Таким образом, целенаправленное погружение 

в волонтерскую деятельность, а затем и в добро-

вольческие инклюзивные практики повышают со-

циальную активность, мотивацию в добровольче-

ской сфере, а также формируют профессиональ-

ные компетенции будущих учителей. 

Заключение 

Настоящее исследование показывает необхо-

димость решения проблемы подготовки к инклю-

зивному волонтерству, с целью развития ценност-

но-смысловой устремленности на приобретение 

опыта социально-педагогической деятельности 

будущих учителей. Разнообразные добровольче-

ские практики позволяют в комплексе решать 

профессиональные задачи готовности к волонтер-

ской деятельности в условиях инклюзивного обра-

зования. Они обладают дидактическими, развива-

ющими, воспитательными, методическими воз-

можностями в формировании профессиональных, 

волонтерских компетенций. В качестве альтерна-

тивного решения поиска эффективных мер реали-

зации инклюзивного добровольчества предложен 

атлас волонтера «Актуальные инициативы», кото-

рый может быть полезен при конструировании 

инклюзивного и социально-педагогического про-

странства, создании условий для организации со-

циально-добровольческой деятельности, а также 

формировании культуры инклюзивного волонтер-

ства у будущих педагогов. 
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Применение в процессе обучения математике технологий, ориентированных  

на формирование метапредметных результатов обучающихся: проблема выбора 

 

Исследование выполнено в рамках поддержанного Красноярским краевым фондом науки  

научного проекта № 2023021409292, проект «Эффективные методические практики обучения  

математике, обеспечивающие достижение метапредметных результатов  

обучающихся с рисками учебной неуспешности» 

 

Аннотация: представленное исследование посвящено изучению практики работы учителей математики 

общеобразовательных школ в контексте формирования метапредметных образовательных результатов обу-

чающихся. 

Актуальность исследования обусловлена новыми ориентирами в образовании, связанными с необходи-

мостью развития метапредметных качеств обучающихся – универсальных учебных действий средствами 

различных предметных областей. Выбор оптимальных технологий обучения и использование их в профес-

сиональной деятельности представляет для современного учителя методическую задачу, которая требует 

новых подходов и результативных решений. При этом особое значение приобретает сохранение качества 

предметной составляющей образования. 

Проблематика статьи связана с необходимостью обобщения потенциала различных технологий обуче-

ния для формирования метапредметных результатов обучающихся в процессе обучения математике, а так-

же выявления реальной ситуации, в которой находятся учителя математики при выборе и применении тех 

или иных технологий. Определение имеющихся проблем, испытываемых учителями в данных вопросах, 

позволят оказать адресную, персонифицированную помощь педагогам и повысить результативность фор-

мирования метапредметных образовательных результатов в процессе обучения математике. 

Целью работы является описание и интерпретация результатов опроса учителей математики общеобра-

зовательных школ по поводу практики применяемых ими технологий обучения математике, ориентирован-

ных на формирование метапредметных результатов обучающихся. 

В процессе исследования был определен спектр современных технологий обучения и выявлено отноше-

ние учителей математики общеобразовательных школ города Красноярска по поводу использования раз-

личных технологий обучения. Зафиксированы некоторые проблемы проблемы выбора адекватных техноло-

гий обучения, позволяющих формировать метапредметные результаты обучающихся в процессе обучения 

математике без снижения качества математической подготовки. 

Представленные материалы могут быть использованы в системе повышения квалификации учителей ма-

тематики, в практике подготовки будущего учителя математики в педагогическом вузе. 
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Введение 

Основной целью и результатом отечественного 

школьного образования на современном этапе его 

развития выступает обеспечение приращения в 

личностных ресурсах обучающихся, среди кото-

рых особое место занимают инструментальные 

ресурсы – способности применения освоенных 

знаний, умений и способов деятельности для ре-

шения проблем учебной, познавательной и соци-

альной практики [9]. В образовательных стандар-

тах эти способности обозначены как метапредмет-

ные результаты и являются ключевым ориентиром 

для проектирования и организации процесса обу-

чения. Соблюдение этого ориентира требует пере-

смотра не только содержания учебных дисциплин, 

но и адекватного выбора продуманной во всех де-

талях готовой к реализации модели совместной 

деятельности субъектов процесса обучения, 
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включающей систему способов и средств дости-

жения образовательных результатов средствами 

определенной предметной области и условий 

управления этим процессом, которую в контексте 

исследования будем трактовать как технологию 

обучения. 

В настоящее время в научно-методической ли-

тературе учителям предлагается значительный ар-

сенал технологий обучения и рекомендаций по их 

применению для формирования метапредметных 

образовательных результатов обучающихся. 

Например, Г.М. Магомедов, П.Ю. Гасанова рас-

сматривают возможности технологии проблемно-

го обучения для формирования метапредметных 

компетенций на уроках физики [4]. Методические 

аспекты реализации технологии «Перевернутое 

обучение» на уроках химии, обеспечивающие 

формирование универсальных учебных действий 

разработаны Е.Г. Нелюбиной, Л.В. Панфиловой 

[5]. Потенциал технологии обучения в сотрудни-

честве как средства формирования универсальных 

учебных действий раскрывается в работе И.М. 

Витковской [1]. Разнообразие технологий обуче-

ния, обеспечивающих достижение новых образо-

вательных результатов, и рекомендаций по их 

применению в процессе освоения различных 

учебных дисциплин, с одной стороны, не ограни-

чивает педагогов в проявлении профессиональной 

индивидуальности, позволяет удовлетворить лю-

бые образовательные запросы. С другой, делает 

процесс выбора эффективных технологий обуче-

ния более сложным. Необходима целенаправлен-

ная работа по изучению преимуществ различных 

технологий обучения, особенностей их реализа-

ции, рисков и границ применимости. Все это тре-

бует от учителя значительных временных затрат, 

поскольку системные исследования по примене-

нию различных технологий обучения, позволяю-

щие сделать обоснованный выбор в зависимости 

от конкретной образовательной ситуации, практи-

чески отсутствуют. 

Кроме того, анализ реальной образовательной 

практики показывает, что выбор и последующее 

применение технологий обучения сопровождается 

противоречием между необходимостью реализо-

вать оптимальное взаимодействие субъектов про-

цесса обучения, обеспечивающее достижение ак-

туальных образовательных результатов, в том 

числе метапредметных, и ориентацией учителя в 

силу имеющихся профессиональных стереотипов 

на организацию учебного процесса, в большей 

степени ориентированного на развитие когнитив-

ной сферы личности обучающегося, на формиро-

вание у него предметных знаний и умений. 

Данные обстоятельства свидетельствуют об ак-

туальности проблемы релевантного выбора техно-

логий обучения, в частности обучения математике 

в общеобразовательной школе, позволяющих 

формировать наряду с предметными и метапред-

метные результаты обучающихся. 

Целью исследования выступает описание и 

интерпретация результатов опроса учителей мате-

матики общеобразовательных школ о практике 

применяемых ими технологий обучения матема-

тике, ориентированных на формирование мета-

предметных результатов обучающихся. Для до-

стижения поставленной цели были сформулирова-

ны следующие задачи: 

- обобщить результаты исследований потенци-

ала технологий обучения для формирования мета-

предметных результатов обучающихся в процессе 

обучения математике; 

- провести опрос о применяемых учителями 

математики технологиях обучения; 

- сформулировать проблемы, с которыми стал-

киваются учителя математики при выборе техно-

логий обучения, ориентированных на формирова-

ние метапредметных результатов обучающихся. 

Для решения обозначенных задач были выбра-

ны следующие методы исследования: теоретиче-

ские – анализ научной литературы по проблеме 

исследования, систематизация и обобщение ре-

зультатов научного поиска; эмпирические – ано-

нимный опрос и интервьюирование учителей ма-

тематики, интерпретация результатов. 

Теоретическую базу исследования составили 

публикации по проблемам применения современ-

ных технологий обучения в общеобразовательной 

школе [10, 12], обучения математике в современ-

ной школе [2, 3, 8], формирования метапредмет-

ных результатов обучающихся средствами пред-

метной области «Математика» [6, 11]. 

Изучение применяемых учителями математики 

технологий обучения осуществлялось среди педа-

гогических работников 27 общеобразовательных 

учреждений г. Красноярска в форме анонимного 

опроса, в котором принял участие 151 учитель. 

Опрос был проведен в мае 2023 г. Предложенный 

респондентам опросник содержал 6 закрытых во-

просов, направленных на выявление особенностей 

выбора и применения педагогических инструмен-

тов в образовательной практике. В анкету были 

включены следующие вопросы: 

1. Какие из представленных технологий обуче-

ния Вам знакомы? 

2. Какими из представленных технологий обу-

чения Вы владеете? 

3. Как часто Вы применяете представленные 

технологии обучения в собственной практике? 

4. С какими проблемами Вам приходилось 

сталкиваться в ходе применения / внедрения но-

вых технологий обучения? 
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5. Оцените эффективность представленных 

технологий обучения для формирования мета-

предметных результатов обучающихся. 

6. Что для Вас является ключевым основанием 

выбора технологии обучения для собственной об-

разовательной практики? 

Практическая значимость исследования за-

ключается в том, что оно позволило получить ин-

формацию о том, как учителя математики обще-

образовательных школ подходят к выбору и ис-

пользованию в профессиональной деятельности 

различных технологий обучения, ориентирован-

ных на достижение метапредметных образова-

тельных результатов обучающихся, и определить 

комплекс проблем, существующих в практике ра-

боты педагогов в связи с результативностью ре-

шения данной методической задачи. 

Результаты и обсуждение 

Для решения первой задачи интерес представ-

ляли публикации, в которых изучался потенциал 

технологий обучения для формирования мета-

предметных результатов обучающихся, в том чис-

ле в процессе обучения математике [1, 4, 6, 7]. 

Анализ публикаций позволил обобщить потенци-

альные возможности технологий обучения для 

формирования определенных групп метапредмет-

ных результатов (универсальных учебных дей-

ствий обучающихся) в процессе обучения матема-

тике. Результаты научного поиска представлены в 

табл. 1. 

Таблица 1 

Потенциал технологий обучения для формирования метапредметных  

результатов обучающихся в процессе обучения математике 

Название 
Механизм реализа-

ции 

Сущность  

технологии 

Формируемые метапредметные 

результаты 

Технология 

проблемного 

обучения 

Поисковые методы, 

постановка познава-

тельных задач, реше-

ние проблемных си-

туаций. 

Последовательное и 

целенаправленное 

выдвижение перед 

обучающимися про-

блемных задач, раз-

решая которые обу-

чаемые активно 

усваивают знания, 

умения, навыки. 

Регулятивные: самоорганиза-

ция; самоконтроль; эмоциональ-

ный интеллект; принятие себя и 

других. 

Познавательные:  

базовые логические действия; 

базовые исследовательские дей-

ствия.  

Коммуникативные:  

общение; совместная деятель-

ность 

Технология 

проектного 

обучения 

Решение проблем-

ных ситуаций, взя-

тых из реальной 

жизни,  

Освоение учебного 

материала происхо-

дит в процессе ак-

тивной самостоя-

тельной работы по   

выполнения посте-

пенно усложняю-

щихся практических 

заданий - проектов 

Регулятивные: самоорганиза-

ция; самоконтроль; эмоциональ-

ный интеллект; принятие себя и 

других. 

Познавательные: базовые логи-

ческие действия; базовые иссле-

довательские действия; работа с 

информацией. 

Коммуникативные: общение; 

совместная деятельность. 

Технология 

обучения в со-

трудничестве 

Различные виды 

групповой работы, 

предполагающие 

общие цели деятель-

ности, индивидуаль-

ную ответственность 

и равные возможно-

сти успеха для чле-

нов группы 

Активная совместная 

учебной деятель-

ность обучающихся в 

различных учебных 

ситуациях 

Регулятивные: самоорганиза-

ция; самоконтроль; эмоциональ-

ный интеллект; принятие себя и 

других. 

Коммуникативные: общение; 

совместная деятельность. 
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Продолжение таблицы 1 

Технология 
«Перевернуто-
го обучения» 

Использование вод-
кастов (vodcast), под-
кастов (podcast), и 
преводкастинга (pre-
vodcasting) 

Самостоятельное 
изучение теоретиче-
ского материала за 
рамками учебного 
занятия и его прак-
тическое закрепление 
на уроке 

Регулятивные: самоорганиза-
ция; самоконтроль; принятие 
себя и других. 
Познавательные: работа с ин-
формацией. 
Коммуникативные: общение.   

Игровые тех-
нологии обу-
чения 

Игровые методы 
обучения, способ-
ствующие вовлече-
нию обучающихся в 
творческую деятель-
ность. 

Самостоятельная по-
знавательная дея-
тельность, направ-
ленная на поиск, об-
работку и усвоение 
знаний. 

Регулятивные: самоорганиза-
ция; самоконтроль; эмоциональ-
ный интеллект; принятие себя и 
других. 
Коммуникативные: общение; 
совместная деятельность. 

Технология 
модульного 
обучения 

Разделение материа-
ла на логические 
блоки – модули; ин-
дивидуальный темп 
обучения. 

Самостоятельная ра-
бота обучающихся 
по индивидуальной 
учебной программе. 

Регулятивные: самоорганиза-
ция; самоконтроль; принятие 
себя и других. 

Технология 
дифференци-
рованного обу-
чения 

Использование ме-
тодов индивидуаль-
ного и дифференци-
рованного обучения. 

Усвоение программ-
ного материала на 
различных уровнях, 
но не ниже государ-
ственного образова-
тельного стандарта. 

Регулятивные: самоорганиза-
ция; самоконтроль; принятие 
себя и других. 

Информаци-
онные техно-
логии обучения 

Активное использо-
вание в образова-
тельном процессе 
компьютерных и Ин-
тернет-ресурсов, 
компьютерного те-
стирования и др. 

Непрерывное по-
этапное развитие ин-
тереса обучающихся 
образовательным ас-
пектам использова-
ния технических 
средств обучения. 

Регулятивные: самоорганиза-
ция; самоконтроль. 
Познавательные: работа с ин-
формацией. 
 

Кейс-
технология 

Решение конкретных 
ситуаций, разрабо-
танных на основе 
событий из реальной 
жизни  

Обучение действием, 
акцент обучения пе-
реносится не на 
овладение готовым 
знанием, а на его вы-
работку 

Регулятивные: самоорганиза-
ция; самоконтроль; эмоциональ-
ный интеллект; принятие себя и 
других. 
Познавательные: базовые логи-
ческие действия; базовые иссле-
довательские действия; работа с 
информацией. 
Коммуникативные: общение; 
совместная деятельность. 

Технология 
критического 
мышления 

Применение следу-
ющих методов и 
приемов обучения: 
мозгового штурма, 
собирания «Корзины 
идей», составления 
эссе, интеллектуаль-
ных разминок, реали-
зации ролевых про-
ектов, содержатель-
ного группового чте-
ния с остановками, 
построению причин-
но-следственных свя-
зей и логических це-
почек 

Основывается на 
проектировании об-
разовательных усло-
вий, в которых детям 
приходится работать 
с различными источ-
никами информации, 
творчески пере-
осмысливать прочи-
танное и осуществ-
лять критическое 
оценивание 

Регулятивные: самоорганиза-
ция; самоконтроль; эмоциональ-
ный интеллект; принятие себя и 
других. 
Познавательные: базовые логи-
ческие действия; базовые иссле-
довательские действия; работа с 
информацией. 
Коммуникативные:  
общение. 
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Анализ показал, что есть универсальные техно-

логии обучения, в процессе применения которых 

формируются все виды универсальных учебных 

действий. К ним можно отнести: технологии про-

блемного и проектного обучения, «перевернутое 

обучение», кейс-технологию, технологию крити-

ческого мышления. Технологии модульного, диф-

ференцированного обучения, обучение в сотруд-

ничестве, информационно-коммуникационные 

технологии более результативны для развития од-

ной-двух групп действий. 

На начальном этапе исследования выяснялась 

осведомленность учителей о современных педаго-

гических инструментах. 64% опрашиваемых учи-

телей указали, что знакомы со всеми предлагае-

мыми технологиями обучения и знают о потенци-

але их применения в процессе обучения математи-

ке. 

Далее респондентам было предложено указать 

те технологии обучения, которыми они владеют, а 

именно способны самостоятельно спроектировать 

и провести учебное (табл. 2). 

Таблица 2 

Результаты опроса учителей математики о владении различными технологиями обучения 

Технологии обучения Владею Не владею 

чел % чел % 

Проблемное обучение 100 66 51 34 

Модульное обучение 130 86 21 14 

Кейс-стади 85 56 66 44 

«Перевернутое обучение» 100 66 51 34 

Дифференцированное обучение 144 95 7 5 

Проектное обучение 94 62 57 38 

Обучение в сотрудничестве 89 59 62 41 

Игровые технологии 110 73 41 27 

Информационно-коммуникационные 

технологии 

100 66 51 34 

Технология критического мышления 90 60 61 40 

Другое  20 13 0 0 
 

Полученные ответы демонстрируют, что боль-

ше половины опрошенных владеют указанными 

технологиями обучения. Готовность к их исполь-

зованию в образовательной практике они подтвер-

дили в ходе интервьюирования. Также по резуль-

татам интервьюирования выяснилось, что респон-

денты, указавшие «другое», не смогли соотнести 

используемые ими технологии обучения с пред-

ложенным списком, кроме того, им не удалось 

определить и их принадлежность. 

В рамках исследования также было интересно 

выяснить, насколько часто учителя используют 

современные технологии обучения на своих уро-

ках (табл. 3). 

Таблица 3 

Результаты опроса учителей математики о частоте применения 

различных технологий обучения в собственной практике 

Педагогические ин-

струменты 

Регулярно при-

меняю 

Часто применяю Редко приме-

няю 

Никогда не 

применяю 

чел % чел % чел % чел % 

Проблемное обуче-

ние 

85 56 10 7 5 3 51 34 

Модульное обучение 64 42 51 34 15 10 21 14 

Кейс-стади 40 27 35 23 10 7 66 43 

«Перевернутое обу-

чение» 

0 0 20 13 5 3 51 34 

Дифференцирован-

ное обучение 

86 57 32 21 26 17 7 5 

Проектное обучение 5 3 8 5 11 7 57 38 

Обучение в сотруд-

ничестве 

54 36 15 10 20 13 62 41 

Игровые технологии 98 65 12 8 0 0 41 27 
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Продолжение таблицы 3 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

95 63 5 3 51 34 0 0 

Технология критиче-

ского мышления 

0 0 0 0 29 19 122 81 

Другое 15 10 5 3 0 0 0 0 
 

Ответы респондентов позволяют утверждать, 

что 45 % опрошенных применяют в образователь-

ном процессе различные технологии обучения на 

постоянной основе, 17 % учителей математики 

делают это эпизодически, а 38% не применяют 

указанные технологии обучения, даже зная о них. 

Частота применения в практике обучения ранее 

известных технологий, а также внедрение новых 

во многом определяется возможностью и желани-

ем респондентов справляться с возникающими 

проблемами (рис. 1). При ответе на соответству-

ющий вопрос опрашиваемые могли выбрать не-

сколько вариантов ответа. 

 
Рис. 1. Проблемы применения технологии обучения на  

практике (по результатам опроса учителей математики) 
 

Ответы респондентов позволяют утверждать, 

что в качестве основной проблемы применения 

ранее известных или внедрения новых технологий 

обучения в процесс обучения математике все 

опрашиваемые выделили трудности в самостоя-

тельном проектировании урока с применением 

определенного инструмента, При этом в ходе ин-

тервьюирования учителя отметили, что самостоя-

тельное проектирование предполагает разработку 

соответствующего методического обеспечения, 

адаптацию инструмента к содержанию учебного 

материала, особенностям контингента обучаю-

щихся, что требует значительных временных за-

трат. Также серьезными для респондентов оказа-

лись проблемы, связанные с затратами времени на 

освоение и внедрение технологии обучения в об-

разовательную практику (98%), необходимостью 

дополнительной методической подготовки (96%), 

а также необходимостью дополнительной подго-

товки обучающихся (85%). Значимой является и 

проблема отсутствия гарантий положительного 

эффекта от применения какой-либо технологии 

обучения (65%). Кроме того, учителя (25%) отме-

тили и наличие иных проблем: большая учебная 

нагрузка не позволяет качественно применять лю-

бые технологии обучения, отсутствие мотивиру-

ющих факторов, неподготовленность родителей к 

применению в учебном процессе незнакомых им 

технологий обучения, отсутствие материально-

технического оснащения. 

Затем учителям был задан вопрос об эффектив-

ности указанных технологий обучения для форми-

рования метапредметных результатов обучающих-

ся в процессе обучения математике (табл. 4). 

Для оценки эффективности технологий обуче-

ния респондентам были предложены следующие 

варианты ответа: высокая эффективность – техно-

логия обеспечивает более качественное освоение 

учебного материала, что проявляется в более вы-

соких формальных оценках, росте показателей 

развития универсальных учебных действий и во-

влеченности учащихся в учебный процесс; сред-
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няя эффективность – технология позволяет изме-

нить способ организации деятельности обучаю-

щихся на уроке, но при этом формальные оценки 

остаются без изменений, наблюдается незначи-

тельный рост показателей развития универсаль-

ных учебных действий или его отсутствие, боль-

шая часть обучающихся вовлечены в учебный 

процесс; низкая эффективность – применение тех-

нологии никак не отражается ни на предметных, 

ни на метапредметных результатах обучающихся. 

На данные вопросы отвечали учителя, которые 

ранее указали, что применяют определенную тех-

нологию в своей образовательной практике. 

Таблица 4 

Результаты опроса учителей математики об эффективности технологий обучения для  

формирования метапредметных результатов обучающихся в процессе обучения математике 

Педагогические  

инструменты 

Высокая  

эффективность 

Средняя  

эффективность 

Низкая 

эффективность 

чел % чел % чел % 

Проблемное обучение 43 43 42 42 15 15 

Модульное обучение 39 30 40 31 51 39 

Кейс-стади 47 55 30 35 8 9 

«Перевернутое обучение» 0 0 7 28 18 72 

Дифференцированное обу-

чение 

100 69 44 31 0 0 

Проектное обучение 18 75 6 25 0 0 

Обучение в сотрудничестве 73 82 16 18 0 0 

Игровые технологии 89 80 21 20 0 0 

Информационно-

коммуникационные техно-

логии 

151 100 0 0 0 0 

Технология критического 

мышления 

8 28 21 72 0 0 

Другое 20 100 0 0 0 0 
 

Оценки эффективности педагогических ин-

струментов свидетельствуют о том, что не все 

технологии представляются респондентам тако-

выми. В частности, такие технологии обучения, 

как «Перевернутое обучение» и «Модульное обу-

чение» с точки зрения опрошенных, находятся в 

зоне «низкой эффективности» для формирования 

метапредметных результатов обучающихся в про-

цессе обучения математике. Тогда как 100 % учи-

телей математики отмечают необходимость при-

менения и высокую степень эффективности ин-

формационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) для формирования метапредметных резуль-

татов обучающихся. При этом в процессе интер-

вьюирования удалось выяснить, что под использо-

ванием ИКТ большинство из них подразумевает 

только мультимедиа сопровождение образова-

тельного процесса. Многие учителя пользуются 

готовыми тестами, заданиями на образовательных 

платформах (SkySmart, ЯКласс и др.), отмечая 

быстроту обратной связи. Как высоко эффектив-

ные для формирования метапредметных результа-

тов обучающихся в процессе обучения математике 

респонденты отметили также использование 

«Обучение в сотрудничестве» (82%), «Игровые 

технологии» (80%) и «Проектное обучение» 

(75%). 

Результаты интервьюирования показали, что 

эффективными для формирования метапредмет-

ных результатов обучающихся учителя математи-

ки определяют технологии обучения, которые мо-

гут положительно повлиять на формальную ака-

демическую отметку таких обучающихся, что 

сможет улучшить общие показатели успеваемо-

сти. Объясняют это прямой зависимостью между 

успеваемостью и сформированными на достаточ-

ном уровне метапредметными результатами. Так-

же можно заметить, что респонденты выбирают 

технологии обучения, которые позволяют вовлечь 

обучающихся в учебный процесс через знакомые 

им виды деятельности и формы работы: игра, об-

щение, работа на компьютере. При этом педагоги 

признают, что целенаправленно не оценивают 

влияние применяемых ими технологий обучения и 

реально сформированных метапредметных обра-

зовательных результатов. Кроме того, было уста-

новлено, что учителя зачастую подменяют одну 

технологию элементами другой, например, «Обу-

чение в сотрудничестве» отождествляется опро-

шенными просто с групповыми формами работы, 

не видят существенной разницы между техноло-

гиями проблемного обучения и кейс-стади. Полу-

ченные данные свидетельствуют об отсутствии у 
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опрашиваемых точных представлений о содержа-

нии предложенных в опросе технологий обучения. 

Следующий вопрос был посвящен выяснению 

оснований, которые явились для респондентов 

ключевыми при выборе технологий обучения для 

собственной образовательной практики. При отве-

те на данный вопрос опрашиваемые могли вы-

брать несколько вариантов ответа. Данные опроса 

представлены на рис. 2. 

 
Рис. 2. Ключевые основания выбора педагогических  

инструментов (по результатам опроса учителей математики) 
 

Как видно из проведенного опроса, немного 

больше половины опрошенных (53%) в качестве 

основания для применения какой-либо технологии 

обучения в собственную образовательную практи-

ку оказалось знакомство с ним на курсах повыше-

ния квалификации. Остальные основания для пе-

дагогов оказались менее значимыми. Часть ре-

спондентов (17%) в качестве основания указали 

решение администрации школы, освоение в пери-

од обучения в вузе, необходимость проведение 

открытого урока, поиск альтернативных способов 

достижения актуальных образовательных резуль-

татов. Наиболее распространенным основанием 

для внедрения в собственную образовательную 

практику той или иной технологии обучения, по 

результатам опроса, оказался положительный 

опыт использования ее коллегами, который харак-

теризуется высокими результатами учебной дея-

тельности учеников (86%). В интервью педагоги 

заявили, что именно апробированному опыту дея-

тельности доверяют больше всего и готовы к его 

внедрению, хотя готовность формируется в основ-

ном под воздействием положительных эмоций, 

которые вызвало демонстрация опыта применения 

конкретной технологии обучения. Редко подвер-

гают комплексной оценке эффективность апроби-

рованного опыта, доверяя мнению специалистов, в 

большинстве своем ограничиваются проецирова-

нием его на возможность внедрения в собствен-

ную образовательную практику. При этом опра-

шиваемые отмечали, что не всегда тиражируемый 

опыт оправдывает ожидания относительно резуль-

тативности применяемой технологии обучения. 

Зачастую технологии обучения, рекомендуемые 

учеными и практиками к применению в процессе 

обучения математике с целью формирования ме-

тапредметных результатов обучающихся, оказы-

вают негативное влияние на уровень освоение 

предметного учебного материала, овладение 

предметными умениями и способами деятельно-

сти. 

Таким образом, проведенное исследование 

подтвердило актуальность для учителей матема-

тики проблемы выбора адекватных технологий 

обучения, позволяющих формировать метапред-

метные результаты обучающихся в процессе обу-

чения математике без снижения качества матема-

тической подготовки. Обобщение результатов 

опроса и интервью позволили выделить ключевые 

проблемы выбора: наличие определенных методи-

ческих дефицитов во владении той или иной тех-

нологией; сложность в преодолении профессио-

нальных стереотипов, когда в приоритете форми-

рование предметных результатов обучающихся; 

нехватка времени на освоение каких-то новых 

технологий либо к адаптации уже известных в 

рамках конкретной профессиональной задачи; со-

мнения в результативности технологии. 

Заключение 

Современная дидактика предлагает достаточно 

широкий спектр образовательных технологий, ко-

торые могут быть использованы для формирова-

ния метапредметных образовательных результатов 

обучающихся. Многие их них являются достаточ-
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но универсальными, например: проектное обуче-

ние, проблемное обучение, кейс-стади и др. По 

данным опроса и интервьюирования учителей ма-

тематики общеобразовательных школ города 

Красноярска выяснилось, что большинство педа-

гогов знакомы с данными технологиями. Но испы-

тывают определенные затруднения в их выборе и 

использовании в процессе обучения. Это объясня-

ется рядом объективных и субъективных факто-

ров, которые в определенной степени могут сни-

жать эффективность формирования метапредмет-

ных образовательных результатов обучающихся. 

Перспективы дальнейшего исследования видятся в 

составлении реестра эффективных образователь-

ных практик и оказания учителям персонифици-

рованной помощи в преодолении выявленных де-

фицитов, связанных с выбором и применением той 

или иной технологии обучения. 
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В современной системе экономического выс-

шего образования большое внимание уделяется 

формированию способности обучающихся к эф-

фективной деловой коммуникации как основному 

инструменту речевого взаимодействия при реше-

нии задач профессиональной деятельности. Тре-

бование федерального государственного образова-

тельного стандарта (ФГОС ВО) по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» к соответству-

ющей универсальной компетенции будущего эко-

номиста сформулировано следующим образом: 

«способен осуществлять деловую коммуникацию 

в устной и письменной формах на государствен-

ном языке РФ и иностранном(ых) языке(ах)» [21, 

с. 9]. 

В условиях рыночной экономики хозяйствую-

щие субъекты подвержены воздействию кризисов 

различной природы, обусловленных стихийными 

бедствиями; технологическими катастрофами; во-

енными конфликтами; санкциями; социально-

политическими протестными акциями; короткими, 

средними и длинными экономическими циклами; 

тактическими и стратегическими ошибками 

управления организацией и т.д. Кризисные ситуа-

ции – явления трудно прогнозируемые, но законо-

мерные, для сохранения жизнеспособности орга-

низации и учета интересов заинтересованных сто-

рон экономисты и сотрудники организации долж-

ны быть способны к эффективной антикризисной 

деловой коммуникации. Практика реального сек-

тора экономики показывает, что проблема готов-

ности сотрудников к кризисной ситуации является 

острой и нерешенной. И.А. Янкина отмечает, что 

«…более половины сотрудников могут в кризис-

ной ситуации проявить свою недостаточную анти-

кризисную компетентность» или «…усугубить 

кризисную ситуацию» [25, с. 45]. 

Под антикризисной деловой коммуникацией 

(АДК) понимают комплекс коммуникативных ме-

роприятий, направленных на прогнозирование, 

предотвращение, анализ, преодоление и регулиро-

вание последствий кризиса. 

Данное определение опирается на трехэтапную 

модель кризиса Т.Кумбса, включающую «докри-

зисный, кризисный и посткризиснный этапы» [1, 

с. 22]. На каждом этапе кризиса цели АДК разли-

чаются, однако проводимые коммуникативные 

мероприятия независимо от этапа включают сбор, 

обработку, анализ, распространение информации 

и интеракцию с заинтересованными сторонами. 

Антикризисная деловая коммуникация – кате-

гория многоаспектная, ее характеризуют как 
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«важнейший компонент антикризисного управле-

ния (АКУ)» [1, с. 17]; «основной инструмент 

АКУ» [16, с. 450]; «один из двух процессов АКУ» 

[12, с. 67], в то время как вторым является процесс 

принятия решений. 

Главное отличие АДК от деловой коммуника-

ции заключается в «…обстоятельствах и задачах, в 

рамках которых она реализуется» [16, с. 450], в 

«…условиях, при которых необходимо все это ре-

ализовать, роли временного фактора и различного 

рода давления» [23, с. 15]. То есть, в отличие от 

экономической деятельности организации в ста-

бильном состоянии, антикризисные деловые ком-

муникации реализуются в условиях внезапности, 

неопределенности, жесткого дефицита времени и 

ресурсов, негативного психологического состоя-

ния заинтересованных сторон, вплоть до паники. 

Решение профессиональных задач в такой стрес-

совой обстановке повышает актуальность форми-

рования способности экономистов к антикризис-

ной деловой коммуникации, в том числе на основе 

потенциала изучения бакалаврами иностранного 

языка. Речевое взаимодействие при проведении 

типовых антикризисных коммуникативных меро-

приятий обладает определенными отличиями, ко-

торые характеризуют соответствующие формы 

антикризисной деловой коммуникации. 

Целью данного исследования является обосно-

вание совокупности основных устных и письмен-

ных форм антикризисной деловой коммуникации 

экономистов, используемых при организации и 

проведении антикризисных коммуникативных ме-

роприятий. 

Обоснование совокупности основных форм ан-

тикризисной деловой коммуникации, характери-

стика их основных лингвистических и экстралинг-

вистических признаков позволит актуализировать 

методическое обеспечение по подготовке бакала-

ров-экономистов к АДК, адекватно формировать 

квазипрофессиональную экономическую обучаю-

щую среду на основе моделирования антикризис-

ных коммуникативных мероприятий. 

В данной статье под формой деловой коммуни-

кации понимается устойчивый содержательный, 

композиционный и стилистический тип продуци-

руемых (воспринимаемых) официально-деловых 

дискурсов / текстов. 

Проведем анализ современных учебных изда-

ний по дисциплине «Деловые коммуникации» 

(«Деловое общение»); содержания современной 

учебно-методической литературы для подготовки 

бакалавров-экономистов по дисциплине «Деловой 

английский язык» (Business English); требований 

профессиональных стандартов к деловой комму-

никации экономистов. 

В современных учебных изданиях по дисци-

плине «Деловые коммуникации» выделяются уст-

ные и письменные формы коммуникации. Е.А. 

Науменко характеризует следующие устные фор-

мы деловой коммуникации: переговоры, деловые 

беседы, деловые совещания, пресс-конференции, 

дискуссии; а также письменную форму – деловую 

переписку (информационные, гарантийные, пре-

зентационные и др. письма) [17, с. 222]. В учебном 

издании [3, с. 50] представлена характеристика 

следующих устных форм делового общения: пуб-

личное выступление, доклад, деловые беседы, пе-

реговоры, совещание, полемика, служебные разго-

воры, в том числе телефонные; к письменным 

формам отнесена деловая переписка (письма, до-

кладные записки, служебные записки и т.д.). В 

учебном издании [7, с. 22] описаны следующие 

формы деловой коммуникации: письменные – де-

ловая переписка, деловые документы (контракты, 

договора, соглашения и т.д.); устные – деловые 

беседы, деловые совещания, публичные выступ-

ления (презентации). Таким образом, в приведен-

ных выше учебных изданиях по дисциплине «Де-

ловые коммуникации» чаще всего характеризуют-

ся такие формы деловой коммуникации, как дело-

вые беседы, публичные выступления (презента-

ции), деловые переговоры, совещания, деловая 

переписка. 

Анализ содержания популярных учебников и 

учебных пособий по дисциплине Business English, 

рекомендованных для студентов бакалавриата, 

обучающихся по экономическим направлениям 

подготовки, показывает, что данная учебная 

литература условно делится на несколько 

характерных групп. 

В первой группе изданий описываются 

основные разновидности устных и письменных 

форм деловой коммуникации, такие как 

телефонные переговоры (Telephone Conversation), 

презентации (Presentations), деловая документация 

(Business Documents), например, бланки заявлений 

– Application Forms; деловая корреспонденция 

(Business Correspondence), например, коммер-

ческое предложение – Offer и т.д., табл. 1. 
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Таблица 1 

Содержание отечественных учебных изданий «Деловой английский язык»,  

характеризующих формы деловой коммуникации 

Автор Содержание учебного издания 

[2] 1) Application forms; 2) Telephone conversation; 3) Business trip; 4) Structure and execution 

of business letters; 5) Offer; 6) Letter of order for goods 

[5] 1) The notion and essence of business communication; 2) Types of business communication; 

3) Telephone conversation; 4) Negotiating; 5)  Presentations; 6) Business correspondence; 

7) Improvement of professional skills; 8) Time management; 9)  Successful companies 

[8] 1) Business communication; 2) Job application; 3) Business correspondence; 4) Telephone 

conversations; 5) Presentation; 6) Business trip; 7) Successful business company 

[11] 1) Fundamental speaking and types of presentation; 2) Business meeting; 3) Negotiations; 

4) Business Correspondence; 5) Setting a stage for a successful career; 6) Management; 

7) Intercultural communication; 8) Corporate social responsibility 

[15] 1) Basic information for the topic; 2) Intercourse: formal and informal; 3) Resumes and inter-

views; 4) The telephone communication rules; 5) Negotiations at the official level; 6) Business 

correspondence; 7) Office work; 8) Secretary and the office; 9) Computer in the modern socie-

ty; 10) Whenever goods of an orders on the telephone 

[26] 1) Arrivals; 2) Making contact; 3) The sales meeting; 4) Negotiating conditions; 5) Finance; 

6) The production meeting; 7) Taking about companies; 8) After hours; 9) Keeping in touch; 

10) Sorting out problems; 11) Business News; 12) Presentations  
 

Вторая группа учебных изданий, наряду с 

характеристикой разновидностей устных и 

письменных форм деловой коммуникации, пред-

ставляет обширный материал по экономической 

теории (например, по темам «Экономическая 

система» – Economic system, «Прибыль» – Profit, 

«Котировки» – Quotations, «Конкуренция» – 

Competition, «Поглощения, слияния и выкупы» – 

Takeovers, Mergers and Buyouts и др.); а также 

материалы по описанию видов экономической 

деятельности (таким, как «Банковская 

деятельность» – Banking, «Маркетинг» – 

Marketing, «Страхование» – Insurance, 

«Менеджмент» – Management и др.), табл. 2. 

Ко второй группе учебной литературы 

относятся и многоуровневые издания англоя-

зычных авторов (от уровня А1 Elementary до 

уровня С1 Advanced). В табл. 3 представлено 

содержание известных учебных изданий по 

деловому английскому языку уровней А2 Pre-

Intermediate и В1 Intermediate, соответствующих 

уровню иноязычной подготовки студентов 

бакалавриата по экономическим направлениям 

подготовки. 

Таблица 2 

Содержание отечественных учебных изданий «Деловой английский язык», характеризующих формы 

деловой коммуникации, элементы экономической теории, виды экономической деятельности 
Автор Содержание учебного издания 

[4] 1) The concept of business and the concept of profit; 2) Economic system; 3) Competition; 
4)  Negotiations; 5) Company; 6) Entrepreneurship; 7) Forms of business organizations; 
8) Takeovers, mergers and buyouts; 9) Business ethics; 10) Corporate culture; 
11) Management; 15) Influencing people; 16) Marketing; 17) Advertising; 18)  Human re-
sources; 19) Finance and banking; 20) Doing business on the Internet 

[6] 1) Economy sector. Job; 2) Types of job; 3) Professional skills; 4) Job searching; 5) History of 
money; 6) Financial Institutions. Banking; 7) Personal finance; 8) Companies 

[14] 1) Structure and presentation; 2) Contents and style; 3) Enquiries and replies; 4) Quotations 
and offers; 5) Orders; 6) Payment in foreign trade; 7) Agents and agencies; 8) Claims; 
9) Insurance 

[17] 1) Strategy; 2) Multinationals; 3) E-Commerce; 4) Branding; 5) Industry / Employee relations; 
6)  Performance-related pay scheme; 7)  Web of bribery; 8) Cultural differences; 9) Lifetime 
employment; 10) Crisis management 

[9] 1) Culture and Ethics in Finance; 2) Managing a firm in the global economy; 3) An epitome of 
a crisis; 4) Origins of accounting and major guidelines; 5) Banks and banking industry; 6)  A 
CFO’s guide to leadership; 7) Principles of corporate finance;8) Public finance primer 

[24] 1) Enterprise in production; 2) Small-scale business; 3) Large-scale business; 4) Corporate fi-
nance; 5) The securities market and regulation; 6) Company structure. Governance; 
7) Importance of corporation; 8) Evaluating performance of the firm 
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Третья группа учебных изданий посвящена 

описанию конкретной письменной или устной 

форме деловой коммуникации, например, деловой 

переписке [19]; интервью [10] и т.д. 

Частотность (количество источников в про-

центном выражении, в которых характеризуется 

соответствующая форма) описания устных форм 

деловой коммуникации, характеристика которых 

представлена в учебных изданиях Business English 

(табл. 1-3), отражена на рис. 1. 

Таблица 3 

Содержание многоуровневых изданий Business English англоязычных авторов  

(материалы столбца «Pre-Intermediate» приведены по источнику [20, с.62]) 

Учебное 

издание 

Уровень 

Pre-Intermediate Intermediate 

Business 

one: one 

1) Dealing with people; 2) Projects; 3) Meet-

ings; 4) Telephoning; 5) Email; 6) Travel 

1) Dealing with people; 2) Projects; 

3) Meetings; 4)  Socializing; 5) Telephoning; 

6) Email; 7) Travel 

Business 

Result 

1) Companies; 2) Contacts; 3) Visitors; 4) 

New products; 5) Employment; 6) Customer 

service; 7) Travel; 8) Orders; 9) Selling; 10) 

New ideas; 11) Entertaining; 12) Perfor-

mance;13) Future trends; 14) Time; 15) 

Training; 16) Your career  

1) Working life; 2) Projects; 3) Leisure time; 

4) Services and systems; 5) Customers; 

6) Guests and visitors; 7) Security; 8) Working 

together; 9) Logistics; 10) Facilities; 

11) Decisions; 12) Innovation; 13) Breakdown 

; 14) Processes; 15) Performance; 16) Success 

Market 

Leader 

1) Careers; 2) Selling Online; 3) Companies; 

4) Great Ideas; 5) Stress; 6) Entertaining; 

7) Marketing; 8) Planning; 9) Managing peo-

ple; 10) Conflicts; 11) New Business; 

12) Products 

1) Brands; 2) Travel; 3) Organization; 4) 

Change; 5) Money; 6) Advertising; 7) Cul-

tures; 8)  Employment; 9) Trade; 10) Quality; 

11) Ethics; 12) Leadership; 13) Innovation; 

14) Competition 

Intelligent 

Business 

1) Activities; 2) Data; 3) Etiquette; 4) Image; 

5)  Success; 6) Future; 7) Location; 8) Job-

Seeking; 9) Selling; 10) Price; 11) Insurance; 

12) Service;13) Productivity; 14) Creativity; 

15) Motivation 

1) Companies; 2) Leadership; 3) Strategy; 4) 

Pay; 5) Development; 6) Marketing; 7) Out-

sourcing; 8) Finance; 9) Recruitment; 10) 

Counterfeiting; 11) Markets; 12) Lobbies;13) 

Communication; 14) Logistics; 15) Innovation 
 

Анализ данных, представленных на рис. 1, по-

казывает, что в отечественных учебных изданиях 

«Деловой английский язык» чаще всего характе-

ризуются такие устные формы деловой коммуни-

кации, как презентации, деловые переговоры, те-

лефонные переговоры, деловые встречи. В зару-

бежных изданиях Business English представлены 

такие устные формы деловой коммуникации, как 

телефонные переговоры, деловые встречи, дело-

вые беседы; при этом большее внимание уделяет-

ся изучению основ экономической теории, видов 

экономической деятельности. 

Требования к квалификации экономистов ре-

ального сектора национальной экономики изложе-

ны в сорока шести профессиональных стандартах 

тематической группы «08 Финансы и экономика» 

[22]. В данных нормативных документах отдель-

ная группа требований посвящена способности 

экономистов к деловой коммуникации. В эконо-

мических профстандартах типичными когнитив-

ными требованиями к квалификации экономистов 

являются: знания основ теории эффективных де-

ловых коммуникаций, основ этики делового об-

щения, делового иностранного языка. 
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Рис. 1. Частотность устных форм деловой коммуникации  

в отечественных и зарубежных учебных изданиях Business English 
 

Операциональные требования в области дело-

вой коммуникации экономистов изложены в кате-

гориях «трудовые действия», «трудовые функ-

ции», которые в соответствии с рекомендациями 

[13, с.10] соотносятся с категориями «компетен-

ции» и «субкомпетенции». Экономисты должны 

владеть такими устными формами деловой ком-

муникации, как консультирование, информирова-

ние, презентации, деловые встречи, деловые пере-

говоры, интервью, дискуссии, публичные выступ-

ления; а также такими письменными формами де-

ловой коммуникации, как деловая документация и 

деловая переписка В профстандартах требования к 

способности экономистов вести деловую перепис-

ку и деловую документацию являются системны-

ми. Частотность упоминания устных форм дело-

вой коммуникации в экономических профстандар-

тах представлена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Частотность устных форм деловой коммуникации  

в профстандартах группы «08 Финансы и экономика» 
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Анализ данных, представленных на рис. 2, по-

казывает, что более 50% экономических проф-

стандартов содержат требования к владению эко-

номистами форм консультирования и деловых пе-

реговоров, более чем в 20% стандартов установле-

ны требования к владению такими формами, как 

презентации, информирование, деловые встречи. 

Требования к способности проведения интервью, 

дискуссий, публичных выступлений изложены 

менее чем в 5% профстандартов. 

Отметим, что при высокой востребованности 

консультирования и информирования в професси-

ональной деятельности экономистов, данные фор-

мы деловой коммуникации в действующих учеб-

ных изданиях «Деловой английский язык» прак-

тически не представлены. 

Под консультированием понимают совокуп-

ность коммуникативных процедур, направленных 

на помощь субъекту в разрешении проблем и при-

нятии решений, касающихся профессиональной 

деятельности. Как правило, консультирование 

проводит узкопрофильный специалист, который 

информирует консультируемого по профильному 

предмету, разъясняет сложные моменты, отвечает 

на вопросы, формулирует советы и рекомендации. 

Консультированию свойственна не просто диало-

гичность коммуникации, но интеракция, активное 

взаимодействие участников процесса, направлен-

ное на обоснование рационального решения зада-

чи или проблемы консультируемого. 

Консультирование активно применяется и для 

внутренней, и для внешней антикризисной дело-

вой коммуникации. Примерами внутренней про-

цедуры на докризисном этапе могут быть: кон-

сультирование экономистами сотрудников органи-

зации по оценке экономических рисков; оценке 

текущей деятельности подразделений по значени-

ям финансовых показателей и т.д. Примерами 

внешнего консультирования в кризисных ситуа-

циях являются: обеспечение прав и законных ин-

тересов инвесторов; способы возмещения ущерба 

пострадавшим потребителям / клиентам и т.д. 

Информирование является процессом и резуль-

татом доведения до адресата соответствующей 

информации; как правило, реализуется в форме 

монолога, представляет собой краткое, но емкое 

сообщение о факте, явлении, предмете. Информи-

рование имеет важное самостоятельное значение. 

Например, информирование используется для до-

ведения: правил коммуникативного поведения 

персонала организации со СМИ в период кризиса; 

способов безопасной эвакуации в случае техно-

генных катастроф и чрезвычайных ситуаций; све-

дений о срыве поставок материалов и комплекту-

ющих изделий и т.д. Информирование может рас-

сматриваться как отдельная форма АДК или со-

ставная часть другой формы, в том числе консуль-

тирования, презентации, деловых переговоров и 

др. 

Обобщая вышесказанное, к приоритетным уст-

ным формам антикризисной деловой коммуника-

ции отнесем деловые переговоры (Negotiating), 

включая телефонные; презентации (Presentations); 

консультирование (Consulting); информирование 

(Informing); деловые встречи (Business Meetings); 

деловые беседы (Socializing); к письменным фор-

мам – деловую переписку (Business Correspond-

ence) и деловую документацию (Business Docu-

ments). 

Рассмотрим особенности экстралингвистиче-

ских и лингвистических признаков типовых форм 

антикризисной деловой коммуникации экономи-

стов. 

Коммуникативные цели АДК существенно 

зависят от соответствующего этапа кризиса и 

участников коммуникации. Так, стратегическими 

интенциями коммуникаций на докризисном этапе 

являются прогнозирование и предотвращение кри-

зиса, на кризисном этапе – анализ и преодоление 

кризиса, на посткризисном – регулирование и со-

вершенствование деятельности организации. Так-

тические интенции антикризисных коммуникаций 

разнообразны и зависят от участников антикри-

зисного речевого взаимодействия. 

Участниками антикризисных деловых комму-

никаций являются заинтересованные стороны. 

Под заинтересованными сторонами (стейкхолде-

рами) понимаются субъекты, которые могут ока-

зывать влияние на устойчивость и жизнеспособ-

ность организации и (или) испытывать воздей-

ствие организации на себе. К заинтересованным 

сторонам относятся владельцы и персонал органи-

зации, акционеры, инвесторы, потребители, по-

ставщики, партнеры, органы власти и регулирую-

щие органы, средства массовой информации 

(СМИ), общественные группы. Заинтересованные 

стороны в кризисных ситуациях зачастую руко-

водствуются противоположными интенциями. Ес-

ли на кризисном этапе владельцы и персонал ор-

ганизации заинтересованы в сохранности ликвид-

ных активов, то акционеры и инвесторы зачастую 

преследуют цель их срочного вывода из организа-

ции, усугубляя масштабы кризиса. В антикризис-

ном управлении выделяют ключевые заинтересо-

ванные стороны. Ю.Н.Яковлева к ключевым заин-

тересованным сторонам относит персонал органи-

зации и СМИ [23, с. 6]. Персонал является актив-

ным участником кризисных ситуаций всех типов, 

владеет объективной информацией о состоянии 

дел в организации (при этом данные экономистов 
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наиболее актуальны) и инициирует антикризисные 

интеракции со всеми заинтересованными сторо-

нами. СМИ обладают огромным потенциалом по 

быстрому распространению информации о кри-

зисной ситуации заинтересованным сторонам, за-

частую в негативном для организации ключе, 

нанося существенный вред репутации предприя-

тия. 

Предмет антикризисной деловой коммуника-

ции определяется типом кризиса и связанной с 

ним проблемой, требующей решения. Предмет 

определяет экономическое содержание и соответ-

ствующее профессиональное лингвистическое 

речевое воплощение интеракции. Поэтому важ-

но, чтобы учебные издания Business English вклю-

чали основы экономической теории и краткую ха-

рактеристику видов экономической деятельности, 

обеспечивая принцип междисциплинарности при 

изучении иностранного языка. 

Выше отмечалось, что цель и предмет АДК су-

щественно зависят от этапа развития кризиса (до-

кризисный, кризисный, посткризисный). Т.Кумбс 

отмечает, что в «…дополнение к трем этапам по-

лезно проводить различие между двумя основны-

ми типами антикризисной коммуникации: 1) 

управление знаниями о кризисе и 2) управление 

реакцией заинтересованных сторон» [1, с. 21]. 

Этапы кризиса и тип антикризисной коммуни-

кации рационально рассматривать как дополни-

тельные экстралингвистические признаки типовых 

форм АДК экономистов. 

Композиция формы АДК является ее фор-

мальной структурой, отражающей нормированную 

последовательность частей и элементов порожде-

ния и восприятия дискурса / текста. Примерами 

частей композиции могут быть вводная, основная, 

заключительная части; примерами элементов – 

приветствие, представление участников коммуни-

кативного мероприятия, доведение цели и регла-

мента интеракции и т.д. Для одной и той же фор-

мы антикризисной деловой коммуникации экстра-

лингвистические признаки могут существенно ва-

рьироваться, но композиция является фиксиро-

ванным, стабильным элементом формы АДК. Ме-

тодическое обеспечение для подготовки бакалав-

ров-экономистов должно обеспечивать уверенные 

знания типовых композиционно-структурных 

форм АДК. 

Речевое воплощение АДК - это логически свя-

занная в лексическом и грамматическом аспектах 

совокупность речевых единиц профессионально-

экономического делового стиля с релевантным 

использованием типовых формальных этикетных, 

императивных, оценочных и информативных 

фраз; применением профессионально-

экономической лексики, терминов экономическо-

го тезауруса, профессиональных фразеологизмов, 

средств выразительности, обеспечивающих до-

стижение интенций в коммуникации. 

Таким образом, в настоящей статье проведен 

анализ содержания учебных изданий по дисци-

плине «Деловые коммуникации»; современной 

отечественной и зарубежной учебно-методической 

литературы для подготовки бакалавров-

экономистов по дисциплине «Деловой английский 

язык»; требований профессиональных стандартов 

«08 Финансы и экономика» к деловой коммуника-

ции экономистов реального сектора экономики. 

Отдавая предпочтение частотности требований к 

владению экономистами формами деловой ком-

муникации, представленных в экономических 

профстандартах, к основным устным формам ан-

тикризисной деловой коммуникации отнесены: 

деловые переговоры (Negotiating), включая теле-

фонные; презентации (Presentations); консульти-

рование (Consulting); информирование (Informing); 

деловые встречи (Business Meetings); деловые бе-

седы (Socializing); к письменным формам - деловая 

переписка (Business Correspondence) и деловая до-

кументация (Business Documents). Отмечено, что в 

настоящее время при подготовке бакалавров-

экономистов формам «консультирование» и «ин-

формирование» должного внимания не уделяется. 

Выделенные основные формы АДК могут быть 

основой для разработки (актуализации) методиче-

ского обеспечения для подготовки бакалавров-

экономистов к АДК. Формирование квазипрофес-

сиональной экономической обучающей среды на 

основе моделирования антикризисных коммуни-

кативных ситуаций и мероприятий необходимо 

осуществлять с учетом  экстралингвистических 

признаков (коммуникативная цель, участники об-

щения, предмет обсуждения) и лингвистических 

признаков (композиция и речевое воплощение). В 

качестве дополнительных экстралингвистических 

признаков типовых форм АДК рекомендуется рас-

сматривать этапы кризиса и тип кризисной ком-

муникации, оказывающих существенное влияние 

на цели и предмет интеракции заинтересованных 

сторон. Для эффективной подготовки бакалавров-

экономистов в содержание учебных изданий «Де-

ловой английский язык» рекомендуется включать 

материалы, характеризующие формы АДК, а так-

же элементы экономической теории и виды эко-

номической деятельности. 
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Abstract: in a market economy, the activities of organizations are often carried out in conditions of crises of 

various nature. An important task of the system of higher economic education is the formation of the ability of fu-

ture economists to anti-crisis business communication, including using the potential of learning a foreign language. 

The article is devoted to the substantiation of the totality of the main forms of anti-crisis business communication 

of economists used in carrying out communicative measures of anti-crisis management. The article analyzes mod-

ern educational publications on the discipline "Business Communications"; "Business English" for bachelor econ-

omists; qualification requirements of professional standards "08 Finance and Economics" for business communica-

tion of economists. As the main criterion for choosing the main forms of anti-crisis business communication of 

economists, the frequency of requirements for possession by economists of the forms of business communications 

set out in economic professional standards is considered, since it is in the normative documents of this type that the 

qualification requirements for economists of the real sector of the economy are regulated. Attention is focused on 

the fact that the differentiation of forms of anti-crisis business communication is determined by extralinguistic and 
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Требования к квалификации тренерских кадров по баскетболу в КНР 

 

Аннотация: физкультурно-спортивная политика – одна из важнейших стратегических сфер любого гос-

ударства. Этому есть ряд объяснений. Спорт – это особая динамически развивающаяся область социокуль-

турной деятельности человека и государства. Спорт для государства служит средством его презентации на 

международной арене, в спортивной сфере занята большая часть граждан, а в развитие спортивных дости-

жений включается множество субъектов. Помимо социальных моментов, есть экономические позитивные 

стороны, поскольку инвестиции в спорт, окупаясь, развивают потенциал, уровень и качество жизни населе-

ния. Можно констатировать, что в Китайской Народной Республике развитие видов спорта, в том числе и 

баскетбола, находятся под твердым регулированием государства. Таким образом, плодотворное развитие 

спорта и его пропаганда среди граждан, выбор и внедрение стимулов, формирование условий для спортив-

но-педагогического становления тренеров – все это государство рассматривает как собственные задачи. 

Тенденция к реализации связи «сегодня баскетболист, завтра тренер», направленная не только на достиже-

ние спортсменом личных результатов, но и на спортивные победы будущих учеников, – прослеживается в 

спортивной системе Китая достаточно ясно. Успехов в спортивно-педагогической сфере можно добиться с 

помощью современной теоретической модели поддержки, включающей комплекс обоснованных оценок и 

самооценок. В предлагаемой статье исследуется китайская модель государственного регулирования спор-

тивной системы на одном из ее участков, а именно в деле подготовки спортивных педагогов и тренеров в 

баскетболе. 

Ключевые слова: баскетбол, подготовка тренерских кадров, государственная поддержка спорта в КНР, 

модель спортивно-педагогического совершенствования 

 

Для цитирования: Гу Эньшань Требования к квалификации тренерских кадров по баскетболу в КНР // 

Обзор педагогических исследований. 2023. Том 5. № 5. С. 248 – 253. 

 

Поступила в редакцию: 8 июня 2023 г.; Принята в доработанном виде: 30 июня 2023 г.; Одобрена для 

публикации: 21 июля 2023 г. 

 

Преобладание в мировом спорте американских 

и европейских стандартов при бурном спортивном 

росте в последние годы азиатских стран, спортив-

ные успехи представителей Китая и ряда других 

азиатских стран заставляют пристально следить за 

ними и искать обоснования этому в новой модели 

спортивного регулирования. В китайской модели 

выделяются три основы, позволившие вырваться 

вперед, – это использование лучших сторон запад-

ных моделей, опора на собственные национальные 

культурные традиции, глубокое изучение опыта 

Союза ССР [2, с. 36]. 

В Китае баскетбол входит в пятерку наиболее 

популярных и динамично развивающихся видов 

спорта. При этом приобщение к баскетболу уча-

щихся общеобразовательных школ, начиная с 

младшего звена, пока на начальном уровне. Разви-

тыми формами подготовки баскетболистов в Ки-

тае стали долговременные поуровневые спортив-

ные школы, учебные баскетбольные центры и 

кратковременные спортивные лагеря. Причем к 

сотрудничеству в этих школах и лагерях привле-

каются профессиональные наставники, известные 

спортсмены, обладающие спортивным опытом, 

образованием, социальной компетентностью [3, с. 

57]. 

Такие кадры высоко ценятся не только в гос-

структурах спорта, но и родителями и детьми. В 

школах и лагерях наставники делятся неоценимы-

ми профессиональными знаниями, воспитывают в 

детях важные для спорта морально-волевые и со-

циально значимые качества, поддерживают их ин-

дивидуальность, стремление к деятельности в 

слаженном коллективе. В итоге, такие тренеры 

пользуются доверием родителей. Так, баскетболь-

ные школы бывших славных спортсменок, а те-

перь не менее успешных тренеров Сун Сяобо, 

Конгсю, Ван Фэй, Ляо-нин Фусинь популяризи-

руют баскетбол и предоставляют хорошие условия 

для его развития. Выпускники новых школ Чэнь 

Сяоли, Шоуган Чэнь Лэй и Пан Вэй пополнили 

женскую сборную Китая и молодежную сборную 

(Чжоу Ци) [9, с. 81]. 

Несомненно, социальная модель, включающая 

баскетбольные центры, школы и лагеря, наращи-

вала темпы подготовки резервных кадров и, рас-

пространяясь по всему Китаю, приобрела перво-

степенную роль в воспитании баскетбольных та-

лантов. Тем не менее, стоит отметить, что недо-
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статок в кадрах может привести к потерянному 

шансу воспитать индивидуальные баскетбольные 

таланты со скрытыми пока перспективами разви-

тия. 

Обучение тренеров по баскетболу проводится 

как для спорта рекордов, так и для сферы широко-

го социального спортивного образования. Оба эти 

направления соотносятся друг с другом, что обу-

словлено необходимостью повышения уровня об-

разования в баскетболе на основе объединения 

спорта и образования [12, с. 152]. 

Обратим внимание на то, что в Китае на всех 

уровнях спортивной подготовки баскетболистов 

работают тренерами в основном бывшие спортс-

мены, для которых спортивная карьера уже оста-

лась позади. При всех положительных моментах в 

виде опытности тренеров, слабой стороной такого 

устройства спортивной системы становится отста-

вание от динамизма спорта, ускорения темпов его 

развития. Для баскетбола это может стать критич-

ной точкой, поскольку соперничество в этом виде 

спорта на мировых соревнованиях становится все 

более суровым, а требования профессионализма 

все более высокими. Понятны поэтому попытки 

спортсменов-баскетболистов после своей спор-

тивной карьеры уклониться от работы по специ-

альностям, связанным со спортом. Даже окончив 

свое спортивное образование, бывшие баскетбо-

листы нередко осваивают другие профессии и 

уходят из спорта. Конечно, у этого могут быть са-

мые разные причины, но основные, на наш взгляд, 

– это отсутствие достаточно устойчивой для спор-

та мотивации и позитивной самоидентичности [6, 

с. 227] 

Стоит уч.есть и то, что в Китае тренеров гото-

вят или для спорта рекордов, или для системы об-

разования. Если затрагивать широкие сферы физ-

культуры и спорта для всех, а также низший уро-

вень подготовки в баскетболе, то вузы готовят 

спортсменов в основном по специальности «учи-

тель». Подготовка тренера по баскетболу требует 

формирования специфических профессиональных 

и педагогических навыков и компетенций. Однако 

педагогическое или психолого-педагогическое 

образование весьма далеко от профессиональной 

спортивной практики. У студентов четырехлетнее 

обучение и педагогическая практика слишком не-

продолжительна, чтобы будущему тренеру можно 

было успеть овладеть всеми необходимыми навы-

ками. Исходя из этого, обычно рекомендуют раз-

вивать у студентов перспективную мотивацию в 

баскетболе для самообразования и самосовершен-

ствования на протяжении всей своей тренерской 

деятельности для продолжения профессионально-

го роста после окончания учебы [11, с. 155]. 

На основе анализа системы обучения тренер-

ских кадров по баскетболу в КНР и соответствен-

но поставленным целям, в нашем исследовании 

предложена образовательная модель, которая поз-

волит учесть двусторонний процесс спортивной и 

педагогической подготовки студентов в освоении 

специальности тренера. Модель опирается на со-

здание у будущих тренеров устойчивой мотива-

ции, на освоение умений и навыков производить 

целеполагание, проектирование и разработку ре-

зультативного комплекса или алгоритма действий 

по спортивному и педагогическому продвижению 

и рефлексии в овладении профессией тренера [8, с. 

208]. 

Структура модели блочно-модульная и вклю-

чает следующие составляющие: блок целей и за-

дач, содержания обучения, образовательный орга-

низационно-технологический, критериально-

аксиологический и результативный. 

Блок целей и задач разрабатывается на основе 

целевых направлений в подготовке тренера по 

баскетболу, которые задаются потребностями 

стейкхолдеров и социальным заказом, определяют 

деятельное включение студентов-спортсменов в 

процесс спортивно-педагогического прогресса. 

Это соответствует воплощению их субъектной 

деятельности в тренировочном, образовательном 

процессе с целью овладения будущей профессией. 

Роль сопровождающих компонентов образова-

тельной среды состоит в обеспечении условий для 

развития личности баскетболиста как обучающе-

гося и будущего тренера. 

Образовательный процесс строится с учетом 

специфики становления определенных умений и 

навыков, спортивных и тренерских физических 

качеств, требований снижения рисков, обуслов-

ленных будущей профессиональной деятельно-

стью. 

Содержательный блок описывает содержание 

и основные составляющие обучения будущих пе-

дагогов в спорте, их спортивного и педагогическо-

го развития, среди которых выделяются модули: 

теоретической психолого-педагогической специа-

лизации, собственно спортивной, исследователь-

ской, научно-спортивной и проектной деятельно-

сти, построения школьного учебного процесса и 

проведения занятий и тренировок. Многообразие 

видов деятельности соответствует положению 

студента как субъекта образовательного процесса 

[4, с. 18]. 

Благодаря образовательному организационно-

технологическому учебному блоку студенты 

научатся использовать разнообразные дидактиче-

ские и воспитательные методы и формы, которые 

будут применяться в ходе тренировок и уроков. 

Это различные словесные методы (беседа, коман-



Обзор педагогических исследований   2023. Том 5. №5. 
  

 

250 

да, указание, задание, разбор и т.д.), наглядные 

методы (показ упражнений тренером или учащи-

мися, показ и разбор фото- и видеоматериалов, 

рисунков, схем, приемы ориентиров и др.), прак-

тические методы (индивидуальные или технико-

тактические на взаимодействие, координационные 

игровые приемы и т.д.), а также коллективное со-

здание проектов, рейтинги и мониторинг и т.д. 

Образовательный процесс поддерживается со-

провождением со стороны самой образовательной 

организации (общеобразовательной школы, спор-

тивной школы, спортивного центра и т.д.), психо-

логов и педагогов. Сюда включаются [10, с. 22]: 

1) диагностика психологических и личностных 

качеств будущих тренеров, их физической подго-

товленности, спортивных результатов, спортивно-

технических и спортивно-тактических профессио-

нальных возможностей; результативность учебной 

и спортивной работы; 

2) определение положительных и, напротив, 

слабых качеств, подлежащих коррекции и разви-

тию, как в индивидуальной, так и в групповой ра-

боте; 

3) проведение психологического мониторинга и 

консультирования, решение возникающих про-

блем с помощью различных методов саморегуля-

ции: аутотренинга, визуализации, релаксации, а 

также на основе разнообразных индивидуальных и 

групповых форм, игровых технологий, что помо-

жет укрепить или развить определенные психиче-

ские качества и процессы, востребованные на эта-

пах спортивного совершенствования; 

4) освоение студентом-спортсменом учебно-

профессионального вида деятельности, обращение 

к результативной тренировочно-соревновательной 

работе с учениками с одновременным самосовер-

шенствованием, обогащением новыми знаниями и 

опытом, в процессе чего достигаются новые цели, 

ставятся и решаются новые задачи: становление 

психологических основ новой деятельности, рабо-

та с психологическими преградами на пути к ре-

зультативной профессиональной деятельности пе-

дагога-спортсмена, возможность и способность 

выполнять целый комплекс разных ролей – педа-

гога, тренера, игрока-баскетболиста, консультанта, 

организатора соревнований. 

Со стороны организации спортивно-

педагогического становления спортсменов реко-

мендуется широко применять формы самостоя-

тельной деятельности, позволяющие воспроизво-

дить учебные и профессиональные ситуации. Это 

учебно-исследовательские проекты, касающиеся 

истории и современного состояния баскетбола, 

теории и методики баскетбола (к примеру: 

- баскетбол в различных странах мира; специ-

фика работы тренеров в тех странах, где баскетбол 

любят и пропагандируют; система профессио-

нальной подготовки педагога-баскетболиста в раз-

ных странах; специализированные баскетбольные 

школы в различных странах мира и т.д.); 

- разработка системы собственных уроков или 

тренировок, например, в микрогруппах из не-

скольких обучающихся с привлечением доказа-

тельных эффективных методов и приемов; 

- организация и проведение соревнований в 

группах первоначального уровня подготовки с це-

лью увлечь, заинтересовать детей спортом; 

- реализация или создание новых игровых тех-

нологий, применение собственных навыков в со-

ревновательной деятельности в качестве игрока, 

тренера, эксперта, судьи спортивной игры и т.д. 

Критериально-аксиологический и результа-

тивный блоки направлены на выработку у студен-

тов навыков оценивания, определения стадий, по-

казателей, критериев и описания результатов 

спортивно-педагогического процесса. В этом бло-

ке могут содержаться также основания и средства 

мониторинга самой подготовительной деятельно-

сти педагога-спортсмена (учебно-теоретической, 

спортивной, психолого-педагогической деятель-

ности). Результативный модуль резюмирует обра-

зовательные процессы, предусмотренные предло-

женной моделью и определяет степень согласо-

ванности всех видов деятельности будущего тре-

нера по баскетболу и сопровождения в образова-

тельной организации. Тем самым определяется 

готовность спортсмена к профессиональной роли 

тренера и уровень сформированной у него ответ-

ственности к выполнению этой роли [7, с. 208]. 

Результативный аспект учебной программы 

при сопровождении студентов университета 

предусматривает самостоятельный прогресс лич-

ности при деятельностном переключении спортс-

мена к функциям тренера. При этом личность 

представляется активным субъектом, формирую-

щим и совершенствующим личностное единое 

свойство, а именно – стабильную профессиональ-

ную ответственность тренера, оценивающего свое 

спортивное и психолого-педагогическое обогаще-

ние в качестве общественной и личностной ценно-

сти, а умения, навыки и компетенции как перспек-

тивы воплощения профессиональных целеполага-

ний. 

Научно обоснованный интерес в предлагаемой 

модели образования тренера по баскетболу вызы-

вают результаты единой учебно-спортивной дея-

тельности будущего тренера, которые можно про-

следить а) через комплекс психологических пока-

зателей личности: потребностей, постановки за-

дач, целеполагания, мотивации, дарования и 

склонностей, индивидуальных черт характера, ми-

роощущения и морально-этических принципов, 
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личного опыта; б) мыслительно-психологических 

и когнитивных составляющих - интеллекта, эмо-

циональных качеств, волевой направленности; в) 

гармонии психологических и физических свойств, 

проявляемых в определенных областях деятельно-

сти [1, с. 172]. 

На этапе практической учебной деятельности 

будущего тренера учебное заведение должно 

обеспечить ряд необходимых условий, представ-

ляющих сопровождение этой деятельности: а) 

обеспечение возможности спортивного и психоло-

го-педагогического развития всех студентов дан-

ной специальности, с учетом их индивидуальных 

особенностей в уровнях подготовки; б) возмож-

ность выбора направленности уроков и трениро-

вок и видов деятельности (педагогическая, спор-

тивно-соревновательная, научно-исследовательс--

кая и т.д.) в соответствии со склонностями и же-

ланиями обучающихся; в) непременное единство 

системы образовательной модели и непрерыв-

ность процесса становления педагога-спортсмена 

при градации по годам обучения и в соответствии 

с целями обучения; в) индивидуальный подход в 

соответствии с характером и уровнем физической 

и учебной подготовки; г) вовлечение студентов в 

спортивную, спортивно-массовую и физкультур-

ную работу в различных формах, обеспечение 

масштабным объемом такой работы; д) объектив-

ность и максимальный уровень подготовки в раз-

ноплановой деятельности педагога, тренера и учи-

теля физкультуры, учитывая ресурсную психоло-

го-физическую сторону студентов. 

Надо помнить о том, что уровень и результа-

тивность образования педагогов-спортсменов за-

висит во многом от факторов, связанных с их ин-

дивидуальными свойствами: психологическими 

свойствами личности, характером, волей, самооб-

ладанием, коммуникабельностью; уровнем лич-

ностных отношений, ответственности, инициатив-

ности, самооценки, уверенности в своей деятель-

ности, требовательности, а также удовлетворенно-

сти отношениями в спортивном и школьном кол-

лективе. 

Результативный аспект профессионального со-

вершенствования будущего спортсмена-педагога 

рассматривался с учетом уровня самостоятельно-

сти личности в разных видах деятельности. Само-

стоятельность в становлении стабильной мотива-

ции в собственном спортивно-педагогическом 

развитии диагностировалась по той роли, которую 

выполняет студент в составе учебной группы (свя-

зи в коллективе, расположение к товарищам, от-

ношения других студентов, требования в коллек-

тиве и учет этих требований отдельным студен-

том, характер притязаний каждого из студентов). 

Конечно, роль студента в коллективе учебной 

группы и роль его в игровой команде не следует 

смешивать: эти коллективы имеют разный состав, 

различную структуру и разные связи и статусы 

отдельных участников команд [5, с. 51]. 

Если заняться изучением отношений в коллек-

тиве и их гармонизацией, то следует соблюдать, 

несмотря на дух соревновательности у спортсме-

нов, следующие принципы: акцент на доверитель-

ности и товарищеском сотрудничестве, в целом на 

человечности как факторе в отношениях; опреде-

ление и гармония основных намерений студентов; 

перспективность и результативность запросов и 

самооценки студентов; выстраивание действий по 

принципу алгоритма и общей связи действий по 

восходящей, опираясь на результативность каждо-

го предыдущего действия; саморазвитие и после-

довательное решение задач, что позволяет ставить 

новые задачи, двигаясь по ступеням последова-

тельного самосовершенствования; коллективная 

оценка и поддержка индивидуальных и общих ре-

зультатов деятельности, успехов. 

Рассмотрев позитивные стороны обучения и 

квалификации тренерских кадров по баскетболу в 

КНР, а также трудности в этом процессе, с кото-

рыми встречается подготовка тренерских кадров и 

в других странах, мы предложили образователь-

ную программу, которая позволит проводить пер-

спективный и результативный процесс обучения и 

самосовершенствования спортсменов-баскет-

болистов в области тренерской работы. Заявлен-

ные цели подготовки высококвалифицированных 

тренерских кадров в высших учебных заведениях 

вполне можно достичь, если обеспечить систем-

ность и поуровневый характер такой подготовки, 

гарантировать требуемое психолого-педагоги-

ческое сопровождение этого процесса, необходи-

мую степень самостоятельности самих спортсме-

нов, тем самым внести свой вклад в дело развития 

баскетбола с более позитивным и действенным 

отношением к этому прекрасному игровому кол-

лективному виду спорта. 
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Актуальность темы 

В рамках современных теорий, концепция 

«стиля жизни» приобретает новые аспекты и до-

полнительные значения, учитывая существенные 

глобализационные социально-экономические 

трансформации, социокультурные изменения в 

обществах, и развитие общественного мнения. 

Для дальнейшего развертывания исследователь-

ской стратегии по заявленной проблематике, по-

пробуем концептуализировать категорию «стиля 

жизни» в теоретических рамках концепций со-

временного студенческого сообщества. 

Цель данной статьи – определить влияние 

трансформационных процессов в обществе на 

формирование стиля жизни. 

Изложение основного материала 

В ситуации конфликта между идентичностью и 

социальной ситуацией личность может выбирать 

способы защитной стратегии. В целом можно вы-

делить две такие стратегии. Первая предполагает 

разрыв связей, отделение личности от группы фи-

зически (поступление в вуз) или психологически 

(идентификация с другим, более значимым сооб-

ществом)). Вторая стратегия – это возобновление 

положительного определения собственной груп-

пы. Идентификация личности с другим сообще-

ством обуславливает трансформацию ее социаль-

ной идентичности [11]. 

В труде В.П. Богдановой трансформация иден-

тичности трактуется как кризисное изменение 

идентичности в результате воздействия на челове-

ка биологических, психологических, социальных и 

экономических факторов. В зависимости от ко-

нечного результата она может быть положитель-

ной (продуктивной, достигнутой) и отрицательной 

(непродуктивной, диффузной) [4]. Положительная 

трансформация идентичности представляет собой 

изменение идентичности, возникшее в результате 

движения человека от диффузной идентичности к 

достигнутому из-за преодоления конструктивного 

кризиса. Отрицательная трансформация носит де-

структивный характер и приводит к дезинтеграции 

самости. Она сопровождается нарушениями иден-

тичности и слабостью эго. 

Н. Иванова понимает трансформацию в обще-

стве как связанный с влиянием различных факто-

ров процесс видоизменения идентичности на раз-

ных этапах социализации, результатом которого 

является качественное изменение идентичности, 

то есть развитие [10]. Исчезают и изменяются од-

ни идентичности, появляются новые, изменяются 

их взаимосвязи, роль и валентность в идентифика-

ционной структуре. 

Процесс трансформации может рассматривать-

ся в двух аспектах: возрастном (изменения проис-

ходят закономерно, согласно определенному воз-

растному этапу) и социально-психологическому, 

деятельностному (происходит под влиянием изме-

нений в социальном окружении и деятельности 

личности). Однако в любом случае основной зада-

чей человека в жизни есть формирование положи-

тельной идентичности, которая будет влиять на ее 

статус в социуме, внутренние способности и 

внешние возможности, а также потребности и тре-

бования. 

Любое изменение происходит при условии го-

товности личности признать свои изъяны и посте-

пенно устранять их, ориентируясь на становление 

целостной личности. Источниками информации 

необходимой личности для изменений становятся 

механизмы самопрезентации и самоверификации 

(самопроверки), когда человек на основе анализа 
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собственного «Я-образа» вносит коррективы к 

своей самости. 

Так, Э. Тоффлер, характеризуя постиндустри-

альное общество в труде «Шок будущего», рас-

сматривает стиль жизни как способ самоиденти-

фикации личности с субкультурой. Для Э. Гидден-

са «стиль жизни» фактически является синонимом 

самоидентификации человека независимо от клас-

сов и богатства [9]. Согласно его теории структу-

рации, общество дифференцируется за счет разли-

чия социальных практик, именно они обеспечива-

ют воспроизводство социального действия, зада-

ющего структуру и стандарты. Организованные 

социальные практики, по мнению Э. Гидденса, и 

можно считать стилем жизни [8]. Концепции 

постиндустриального общества (Дж. Гелбрейт, Д. 

Белл, У. Ростоу, Ж. Фурстье) утверждают, что 

главная сфера жизнедеятельности человека – сфе-

ра потребления [3]. Социологи же, труды которых 

базируются на анализе современного постинду-

стриального общества и такой присущей ему чер-

ты как индивидуализация, рассматривают стиль 

жизни как пространство личных выборов индиви-

да. У. Бек и З. Бауман разделяют мнение о том, 

что индивид теряет связи с социальным классом, 

группой и именно поэтому все больше зависит от 

собственных выборов [2]. 

Стиль жизни как способ продемонстрировать 

принадлежность к классу, как ранее отмечалось, 

рассматривал Т. Веблен, а современной теорией, 

созвучной такому подходу, является концепция Ж. 

Бодрийяра [5]. Так, с точки зрения социолога, 

стиль жизни – это, в первую очередь, потребление 

символов и знаков, которые помогут поддержать и 

продемонстрировать социальную идентичность. 

В контексте современной теоретизации разви-

ваются идеи относительно стиля жизни в научном 

дискурсе. Так, доктор социологических наук Л. 

Бевзенко обобщая подходы к концептуализации 

стиля жизни в социологии, выделяет функцио-

нальные аспекты понятия и сводит их к двойной 

социально обусловленной функции, которая, во-

первых, позволяет индивиду соотнести себя с 

классом или группой, а, во-вторых, дает возмож-

ность социальной группе очертить границы «сво-

их» и «чужих». Ученая также отмечает коммуни-

кативный функциональный аспект, позволяющий 

трактовать стиль жизни как способ символической 

коммуникации [1]. 

Современные общества описываются как куль-

тура постмодерна, а стили жизни в них, соответ-

ственно, теряют целостность и приобретают при-

знаки поливариантности, многообразия. К тенден-

циям стилей жизни в современном обществе отно-

сят их плюрализацию, консьюмеризацию, гедони-

зацию, демократизацию, либерализацию, инфор-

матизацию, виртуализацию, приватизацию, пуб-

личность. Все эти тенденции непременно соеди-

нены с обилием социологических концепций, по 

ъ-своему характеризующих современное обще-

ство. 

Более подробно остановимся на структуралист-

ско-конструктивистской теории П. Бурдье, так как 

считаем ее наиболее эвристической для достиже-

ния задач исследования. 

В структуралистско-конструктивистской кон-

цепции П.Бурдье, впервые изложенной в моно-

графии «Различие: социальная критика суждения» 

[6], проблема стиля жизни не является централь-

ной, однако, благодаря ученому, она приобретает 

категориальное значение. Так, Бурдье исходит из 

положения, что класс не является реальным объ-

ектом, однако конструктом, и основывается не 

только на объеме капитала, но и на структуре от-

ношений, оказывающей влияние на практики и 

смыслы. По мнению ученого, основой выделения 

социальных групп является разное соотношение у 

людей экономического и культурного капиталов. 

Это соотношение капиталов определяет положе-

ние классов в социальном пространстве. 

В процессе интериоризации социальных струк-

тур, у индивида формируется целостная система 

диспозиций восприятия, оценивания и деятельно-

сти, ее Бурдье называет габитусом. Ученый отме-

чает, что габитус становится однородным в преде-

лах группы, гомогенизация габитусов носит объ-

ективный характер, ведь обусловлена гомогениза-

цией условий жизни. В свою очередь, разница 

условий жизни влечет за собой и разницу в габи-

тусах [9]. 

Бурдье П. предлагает оперировать понятием 

как классового, так и индивидуального габитуса. 

Классовый габитус он рассматривает как систему 

интериоризированных структур, общих схем вос-

приятия, что создает регуляцию практик и целост-

ность мировоззрения. Индивидуальный габитус 

является структурным вариантом позиции внутри 

класса. Выстраивается соотношение «личного 

стиля» (его ученый также называет «манерой») и 

общего классового (группового) стиля, где первый 

является своего рода отклонением в пределах вто-

рого [7]. 

Стиль жизни – это не только практики, воспро-

изводимые индивидами, но и вещи, которыми 

окружают себя представители конкретных групп, 

к таким вещам Бурдье относит дома, мебель, кар-

тины, книги, автомобили, алкоголь, духи, одежду 

[6]. Эти вещи напрямую связаны с «вкусом» соци-

альной группы то есть с совокупностью префе-

ренций, формирующей стиль жизни. 

Так как стиль жизни является обусловленным 

габитусом, то правомерно отметить, что в них ин-
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тегрируется объективная социокультурная ситуа-

ция и субъективное измерение. Именно в органи-

ческом сочетании социального и индивидуально-

го, по нашему мнению, заключается интегратив-

ная сила концепции Бурдье. 

Более того, ученый говорит об объективной ре-

альности в категориях общества потребления. По-

требительские практики приобретают статус ос-

новного вида деятельности современного челове-

ка, и, согласно позиции Бурдье, являются формой 

воспроизведения образа жизни. Это «фоновое» 

знание, умение и конкретное действие, детерми-

нированное этим знанием. Опираясь на концеп-

цию Бурдье и социологические подходы, мы 

определяем социальные практики как общеприня-

тые формы деятельности, сложившиеся в жизни 

людей. Практика в понимании социологии – это 

действия социального актера. 

В постиндустриальном обществе потребление 

вещей и услуг образует символы социальных раз-

личий, знаки престижа. Потребление постепенно 

становится элементом, частью общего символиче-

ского обмена, включающего всех членов обще-

ства. Практика не ограничивается объективным 

целенаправленным преобразованием социального 

мира или субъективным опытом сознания, а явля-

ется осуществлением объективных и субъектив-

ных социальных структур. 

Ученые же, описывающие общество постмо-

дерна, часто обращают к категории стиля жизни 

как к способу самоидентификации человека в об-

ществе мозаичной культуры. Наиболее целесооб-

разным для анализа, выполненного в работе, ка-

жется подход П.Бурдье, ведь он имеет интегра-

листские преимущества в сочетании социального с 

индивидуальным при операционализации стиля 

жизни. Согласно теории социолога, стиль жизни 

является и объективно обусловленным, и субъек-

тивно детерминированным. Стиль жизнь состоит 

из практик индивида, которые обусловливаются 

его габитусом, а также включает в себя вещи. 

Современное общество описывается в терми-

нах постмодерного, постиндустриального, инфор-

мационного, виртуального. Экономическое благо-

получие развитых индустриальных стран создало 

поколение людей, прошедших социализацию в 

период экономического подъема, изначально не 

испытывавших трудностей материального выжи-

вания и потому, закономерно, обеспокоены по-

требностями высшего уровня. Так, считается, что 

с 70-х годов XX ст. происходит переход от мате-

риалистических ценностных приоритетов (удовле-

творение физиологических потребностей, эконо-

мическая стабильность, социальная безопасность) 

к постматериалистическим (возможность индиви-

дуального выбора и самовыражения, ориентация 

на высокий уровень жизни). 

Экономически успешные, демократические 

страны мероприятия являются воплощением об-

разцов постмодернистского общества и постмате-

риалистических ценностей. Однако ни одно обще-

ство не может быть однородным по системе цен-

ностей, для каждого современного общества ха-

рактерно сочетание данных видов ценностей. Се-

годня сфера образования играет важную роль в 

формировании и накоплении "фондов знаний" 

наравне с тем, как бизнес-процессы направлены на 

создание материальных активов и капитальных 

фондов. Однако вызов, который общество знания 

бросает образованию, заключается в необходимо-

сти соответствовать экономике знаний, которая 

влияет на стиль жизни современного общества. 

Это означает, что образовательная сфера должна 

постоянно находиться в движении и активно 

включаться в процессы творчества и инноваций. 

Сегодня общество нуждается в образовании, 

которое не только передает существующие знания, 

но и способствует их созданию и развитию. Обра-

зование должно быть "созидающим", ориентиро-

ванным на производство новых знаний и идей. 

Оно должно стимулировать креативное мышле-

ние, исследовательскую активность и способство-

вать развитию инноваций в различных областях 

знания. 

Результаты и выводы 

В нашем исследовании базовым является по-

нимание трансформации в социальной среде стиля 

жизни личности как самоидентификация ее ком-

понентов в результате воздействия на человека 

биологических, психологических, социальных и 

экономических факторов с целью сохранения ба-

ланса и постоянства в структуре личности. По-

скольку трансформация социальной идентичности 

иногда имеет скрытый характер, то и его послед-

ствия могут быть разнообразными и даже неожи-

данными. 
Сфера образования становится главным дви-

жущим силой общественного прогресса и разви-
тия. Она должна оснащать молодое поколение 
навыками, знаниями и компетенциями, которые 
необходимы для успешного участия в современ-
ной экономике и обществе знания. Образование 
должно быть гибким, адаптивным и открытым к 
инновациям, чтобы отвечать на постоянно меня-
ющиеся потребности и вызовы современного ми-
ра. 

Таким образом, образование играет решающую 
роль в формировании стиля жизни общества, ори-
ентированного на постоянное развитие, творче-
ство и создание новых знаний. Оно должно стать 
движущей силой, которая приводит к процвета-
нию общества и обеспечивает устойчивое будущее 
для молодого поколения. 
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Введение 

Данные, представленные различными авторами 

в сферах педагогики, физиологии и биологии 

указывают что физическое состояние, и 

физическая подготовленность имеет прямую связь 

с состоянием здоровья и работоспособностью. Так 

же [1, 3] указывают, что качество подготовки 

современного специалиста, т. е. сформированность 

умений и навыков, объёма знаний и 

психофизическая подготовленность влияет на 

эффективность трудовой деятельности. 

Подготовка достаточно сложный и носит 

комплексный характер и включает в себя решение 

целого ряда задач, среди которых следует 

выделить формирование объёма знаний и умения 

использовать приобретённые знания в трудовой 

деятельности, умений и навыков [6, 7, 10]. Но 

учебные дисциплины «Физическая культура» и 

«Элективный курс по физической культуре» 

решают и ряд специфичных, свойственных только 

для данной дисциплины задач – это оздоровление 

и воспитание физических качеств [5, 10, 11]. 

Воспитание физических качеств у студентов, 

имеющих низкий уровень физической 

подготовленности, имеет свои специфические 

особенности и основываются на научных основах, 

таких как принципы и методы спортивной 

тренировки. Необходимо подобрать средства, 

интенсивность и объем выполняемой нагрузки, так 

как высоко интенсивные нагрузки 

нецелесообразно к применению для данной 

категории занимающихся. 

Методика и организация исследования 

В исследовании приняли участие студенты 1 

курсов Московского государственного 

автономного политехнического университета и 

Московского государственного лингвистического 

университета. Для оценки эффективности были 

сформированы контрольная и экспериментальная 

группа, исходно с одинаковым уровнем 

физической подготовленности. 

Контрольная группа занималась по рабочей 

программе, экспериментальная группа занималась 

по разработанной авторами методике 

совершенствования уровня физической 

подготовленности. В начале и по окончанию 

учебного семестра оценивалось состояние 
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физической подготовленности студентов 

контрольной и экспериментальной групп. 

Состояние физической подготовленности 

оценивали следующими тестами: выносливость с 

помощью теста бег 2 км девушки и 3 км юноши, 

скоростно-силовые качества с прыжком в длину и 

силовую выносливость оценили по результатам 

сгибания и разгибания рук в упоре лежа (девушки) 

и подтягивание на перекладине (юноши) 

Результаты исследования 

В ходе опроса студентов 1 курса по анкетам 

разработанных авторами выяснилось, что 

опрашиваемые имеют поверхностные знания в 

сфере физической культуры и спорта, о влиянии 

физической культуры на состояние здоровья. 

Представленное состояние связываем с низкой 

эффективностью физической культуры в школе, 

что совпадает с [2, 11]. В процессе бесед 

опрашиваемые указали, что о положительном 

влиянии физической культуры на состояние 

здоровье описывается во многих источниках, но 

какие оздоровительные механизмы при этом 

задействуются, не раскрывается. 

Так же принявшие участие в опросах указали, 

что в школе на занятиях физкультурой в основном 

играли, что привело к низкому уровню физической 

подготовленности и несформированности умений 

и навыков в выполнении двигательных тестов. 

Для повышения уровня физической 

подготовленности студентов с исходно низким 

уровнем физической подготовленности была 

разработана программа, основанная на этапах. 

Каждый этап содержал свои средства и задачи в 

совершенствовании уровня физической 

подготовленности и нагрузка, регулируемая по 

ЧСС. При разработке программы повышения 

уровня физической подготовленности акцент был 

сделан на совершенствовании силовых и 

скоростно-силовых показателях, что рекомендуют 

[4, 5, 8, 9], далее приступили к 

совершенствованию выносливости. В своих 

трудах авторы [5, 10, 11] и др. указывают, что 

высоко интенсивные нагрузки оказывают более 

сильное воздействие на организм занимающихся и 

рекомендуются для занимающихся с высоким 

уровнем физической подготовленности, 

соответственно для студентов с низким уровнем 

подготовленности высоко интенсивные нагрузки 

приводят к более сильным сдвигам в организме, 

приводящие к переутомлению, усложняющие 

восприятие материала на последующих занятиях. 

Учитывая указанный факт, высоко интенсивные 

нагрузки на первом этапе экспериментальной 

программы были исключены. 

Так же в процессе занятий по разработанной 

программе формировали объем знаний в сфере 

физической культуры и спорта, физиологии и 

психологии. Студенты готовили доклады по 

интересующим их вопросам физической культуры 

и спорта, физиологии и психологии. 

В начале семестра у студентов контрольной и 

экспериментальной групп провели оценку уровня 

физической подготовленности. В процессе 

выяснилось, что как для юношей, так и девушек 

контрольной и экспериментальной групп в начале 

эксперимента проблему составили тесты для 

оценки силовых показателей. Исходный уровень 

физической подготовленности был одинаков. В 

тесте сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

(девушки), 0% испытуемых контрольной и 

экспериментальной групп показали результат, 

соответствующий 5 баллам. На 4 балла выполнили 

тест 5% девушек, результат, соответствующий 3 

баллам, показали 29%. Остальные показали 

результативность, соответствующую 2 баллам. 

У юношей ситуация с силовыми показателями 

несколько лучше. Так 3% принявших участие в 

оценке силовых показателей (подтягивание на 

перекладине) выполнили с результатом, 

соответствующим 5 баллам. Результат, 

соответствующий 4 балла, показали 7%, на 3 балла 

подтянулось 18%, остальные показали результат, 

соответствующий 2 баллам. 

Не меньшую проблему представил тест для 

оценки выносливости, где, выполняя бег 2000м. 

(девушки) и 3000 м. (юноши) ни один не показал 

результат, соответствующий 5 баллам. С 

результатом, соответствующим 4 баллам, 

выполнили тест 6% занимающихся. Результат, 

соответствующий 3 баллам, показали 32% и 

остальные преодолели дистанцию с результатами 

соответствующих 2 баллам. 

По окончанию семестра было проведено 

тестирование уровня физической подготов-

ленности. В контрольной группе прирост в уровне 

физической подготовленности был ниже. У 

девушек в беге 2000м. результат, соответствующий 

5 баллам, не показала ни одна испытуемая, тогда 

как на четыре балла показали результат 7% 

испытуемых. С результатом на 3 балла преодолели 

дистанцию 38% девушек. Остальные показали 

результат подобающий 2 баллам. 

У юношей в беге 3000 м. результат, 

соответствующий 5 баллам, также не показал 

никто. С результатом равным 4 баллам показали 

9% испытуемых. На 3 балла преодолели 

дистанцию 39% принявших в тестировании 

студентов, остальные показали результат, 

соответствующий отрицательной оценке 2 балла. 

В экспериментальной группе, у девушек в тесте 

бег 2000м. прирост в результатах был более 

значительным. Так на 5 баллов показали результат 
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2% испытуемых, с результатом соответствующим 

4 баллам 8% студенток и 39% студенток 

преодолели дистанцию с результатом, 

соответствующим 3 баллам. Остальные показали 

результат на отрицательную оценку. У юношей 

результаты так же были более высокие. В беге на 

3000м. результат, соответствующий 5 баллам, 

показали 6% юношей, 11% испытуемых 

преодолели дистанцию с результатом на 4 балла, 

результативность, соответствующую 3 баллам, 

показали 41% юношей, остальные показали 

результат, соответствующий 2 баллам. 

В тестировании силовых показателей у 

студентов экспериментальной группы были выше. 

Так результат, соответствующий 5 баллам, 

показали 9% девушек (сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа) 7% юношей (подтягивание на 

перекладине). На четыре балла показали результат 

13% девушек и 16% юношей. И результат, 

соответствующий 3 баллам, показали 39% 

девушек и 43% юношей. 

В процессе оценки выяснилось, что 

занимающиеся по разработанной методике 

показали более высокие результаты практически 

во всех тестах. Выявленную ситуацию авторы 

связывают прежде всего си особенностью 

разработанной программы, где за основу взят 

исходный уровень физической подготовленности, 

последовательность воспитания качеств и 

соответственно осуществлён подбор средств и 

уровень нагрузки, контролируемой по ЧСС. 

В процессе бесед выяснилось, что студенты, 

имеющие низкий уровень физической 

подготовленности, стесняются принимать участие 

в занятиях физической культурой и спортивно-

массовых мероприятиях. Так же студенты с 

низким уровнем физической подготовленности 

зачастую имеют повышенный вес. Указанное 

обстоятельство является фактором, снижающим 

интерес и отталкивающим фактором от занятий 

физической культурой. 

В процессе исследования авторы пришли к 

ряду выводов: 

– состояние физической подготовленности 

современной молодёжи оценивается как низкий; 

– основную проблему представляют тесты 

для оценки силовых показателей и состояния 

выносливости; 

– учебный процесс должен строиться на 

основе принципов спортивной тренировки, где 

основным является принцип постепенности; 

– для совершенствования физической 

подготовленности студентов с исходно низким 

уровнем физической подготовленности 

необходимо выстраивать процесс на основе этапов, 

где каждый этап имеет свои задачи и цели, 

соответствующие средства; 

– для формирования мотивации к занятиям 

физической культурой необходимо формирование 

объёма знаний и постановка задач на каждый этап 

занятий; 

– для ответственного отношения к своему 

здоровью, необходимо рассмотреть влияние 

состояния здоровья на успешность в 

профессиональной деятельности; 

– для обеспечения контроля нагрузки 

целесообразно использовать фитнес-браслеты, 

умные часы, кардиодатчики, как оптические, так и 

фиксирующие биоэлектрическую активность 

сердца и программное обеспечение позволяющее 

отследить динамику ЧСС в процессе занятия и 

скорость восстановления на протяжении дня и 

недели. 
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Formation of physical fitness of students with initially low level of physical fitness 

 

Abstract: the presented material is devoted to the formation of physical fitness of students with an initially low 

level of physical qualities. The level of physical fitness of modern youth is assessed as low, which makes the 

presented direction of research relevant. The data of a number of authors indicate that physical fitness is related to 

health, the state of all body systems and the state of a person's physical qualities. 

The purpose of the study was to study the ways of increasing the level of physical fitness of students with an 

initially low level of physical fitness. 

The results of the study can be used in organizing the educational process of the discipline "Physical Education" 

with students of educational institutions. 
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1. Analysis of the level of physical fitness of 1st year students. 

2. To develop and substantiate a methodology for increasing the level of physical fitness. 
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Посттравматическое стрессовое расстройство у пожарных 

 

Аннотация: актуальность настоящего исследования подтверждается следующими фактами. На возник-

новение ПТСР оказывают влияние не только биологические и экологические факторы, характерные для 

организма отдельно взятого человека, но и осуществляемая им трудовая деятельность.  Так, сотрудники 

служб экстренного реагирования, в частности, пожарные, сталкиваются со значительно большим количе-

ством ситуаций повышенного стресса чем обычные граждане. Цель настоящего исследования: проанализи-

ровать посттравматическое стрессовое расстройство (далее – ПТСР) у пожарных. Указанная цель опосре-

дует выполнение следующих задач: обозначить, какое количество сотрудников противопожарных служб (в 

процентах) подвержено развитию ПТСР; раскрыть, в силу каких причин профессиональная деятельность 

пожарных опосредует возникновение ПТСР; представить диатез-стрессовую модель ПТСР, предложенную 

В.М. Маккивером; привести коммуникативные и организационно-деятельностные способы, использование 

которых может снизить уровень стресса при тушении пожара. Материальную основу работы составили ис-

следования следующих авторов: Р.В. Кадыров, П.Е. Краснов, И.А. Тимчук, В. Бергер, Р.Н. Карлтон, Е.Г. 

Карам, Р.К. Кеслер, В.М. Маккивер. В результате сделаны следующие выводы. ПТСР возникает у пожар-

ных значительно чаще чем у представителей иных служб быстрого реагирования: на пожарных приходится 

двадцать процентов (в другом исследовании – семь), в то время как на сотрудников полиции лишь десять (в 

другом исследовании – четыре с половиной). В.М. Маккивер разработал диатез-стрессовую модель ПТСР, 

включающую в себя следующие факторы: остаточный стресс, экологические и биологические факторы. 

Кроме того, представляется необходимым видоизменить способы (коммуникативные и организационно-

деятельностные), посредством которых нивелируется стресс у участников боевых действий, под нужды со-

трудников противопожарных служб, что в долгосрочной перспективе позволит снизить риски возникнове-

ния ПТСР. 

Ключевые слова: посттравматическое стрессовое расстройство, сотрудник противопожарной службы, 

травма, диатез-стрессовая модель, мотивация, доверие, поддержка 
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Результаты исследований, полученные зару-

бежными эпидемиологами, позволяют утверждать, 

что порядка семидесяти процентов людей пережи-

ли одно или несколько травмирующих событий в 

течение своей жизни. При этом порядка четырех 

процентов населения земного шара страдают по-

сттравматическим стрессовым расстройством (да-

лее – ПТСР), что подтверждается работой 

Р.К. Кесслера и его коллег [7]. Следует отметить 

тот факт, что на распространенность ПТСР влияет 

характер осуществляемой трудовой деятельности. 

Так, Р.Н. Карлтоном было установлено, что работ-

ники служб экстренного реагирования гораздо 

чаще сталкиваются с потенциально травмирую-

щими ситуациями [5]. Это же касается и сотруд-

ников противопожарных служб. Полагаем, что это 

указывает на актуальность настоящего исследова-

ния. 

По сравнению с другими сотрудниками, непо-

средственно взаимодействующими с чрезвычай-

ными ситуациями, пожарные больше подвержены 

травмирующим событиям (транспортные аварии, 

пожары или взрывы, стихийные бедствия, челове-

ческие страдания, спасение пострадавших и ток-

сичные вещества). Порядка восьмидесяти процен-

тов пожарных имеют частый и повторяющийся 

травматический опыт [5]. Каждая из таких ситуа-

ций может переживаться одиннадцать и более раз. 

Например, восемьдесят девять пожарных, под-

вергшихся воздействию серьезной транспортной 

аварии, сообщили об одиннадцати или более по-

добных случаев за свою карьеру, в то время как 

лишь семьдесят процентов сотрудников полиции 
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утверждали, что сталкивались с этим. При этом 

Е.Г. Карам указывает, что частые и повторяющие-

ся события травматического характера отличают 

пожарных от других сотрудников служб быстрого 

реагирования, так как их травмы демонстрируют 

накопительный характер [6]. 

И.А. Тимчук, например, утверждает, что про-

фессиональная деятельность пожарных имеет ряд 

существенных отличий от работы полицейских 

[3]. В первую очередь, сотрудники полиции могут 

выполнять и иные функции, которые не связаны 

напрямую со стрессовыми ситуациями, например, 

они организовывают дорожное движение. Дея-

тельность же пожарного, как правило, включает в 

себя участие в ситуациях повышенного стресса 

(тушение пожара, спасение гражданского населе-

ния и так далее).  Именно по этой причине буду-

щему пожарному необходимо знать факторы, опо-

средующие возникновение ПТСР как у самого се-

бя, так и у своих коллег. Кроме того, представля-

ется необходимым обозначить те меры, которые 

он может предпринять непосредственно при ту-

шении пожара. 

П.Е. Краснов в рамках своего исследования 

приходит к выводу о том, что пожарные также 

чаще всего испытывают страдания от вторичной 

травмы, возникающей в результате оказания по-

мощи испытывающим страдания (например, от 

ожогов) людям [2]. По этой причине, в том числе, 

пожарные подвержены высокому риску развития 

ПТСР. Обратимся к исследованию В. Бергера, в 

результате которого он сделал следующие выво-

ды: распространенность ПТСР у пожарных со-

ставляет около семи процентов, что значительно 

отличается от таковой у полицейских, составляю-

щей порядка четырех с половиной процентов [4]. 

Выводы ученого положительно коррелируют с 

результатами работы, проведенной М. Скорстадом 

и его коллегами: двадцать процентов пожарных 

подвергаются ПТСР [12]. На сотрудников полиции 

приходится десять процентов. 

Симптомы ПТСР включают в себя следующее: 

трудности с концентрацией внимания, проблемы 

со сном, флэшбеки, навязчивые мысли или обра-

зы, раздражительность и так далее. Все эти аспек-

ты могут подвергать риску не только здоровье и 

жизнь пожарных, но и качество их работы. 

Например, ПТСР может снизить их функциональ-

ные возможности. ПТСР также сопряжено с низ-

ким качеством жизни и развитием суицидальных 

мыслей, деструктивным поведением, например, 

злоупотреблением запрещенными веществами и 

алкоголем. 

Необходимо также говорить о том, что на раз-

витие ПТСР влияет не только травматический 

опыт, но и наличие или отсутствие иных сопут-

ствующих факторов. Так, В.М. Маккивер еще в 

2003 году сформировал диатез-стрессовую модель 

ПТСР, включающую в себя следующие факторы: 

экологический диатез, относящийся к психологи-

ческим и социальным факторам риска (уровень 

социальной поддержки); биологический диатез, 

относящийся к нейробиологическим факторам 

риска (генетика и нейрохимия); остаточный стресс 

[8]. Эти диатезы могут взаимодействовать друг с 

другом и, в свою очередь, усилять травматический 

опыт своим наличием. 

При этом Е.Г. Озер выделяет иные факторы, 

опосредующие возникновение ПТСР: наличие 

психиатрических диагнозов у родителей; предше-

ствующая травматическая психопатология; тя-

жесть перенесенной травмы; плохая эмоциональ-

ная регуляция; низкая социальная поддержка; дис-

социация [11]. С другой стороны, следующие фак-

торы могут снизить риски возникновения ПТСР: 

эмоциональная устойчивость; способность пре-

одолеть травму; наличие социальной поддержки. 

Что касается сотрудников противопожарных 

служб, то такими факторами могут быть: сильная 

сплоченность группы; доверие к руководству; вы-

сокая мотивация. 

Своевременное вмешательство сотрудников 

психологической службы, а также профилактика в 

отношении рисков и защитных факторов риска 

могут предотвратить развитие расстройства или 

его обострение у пожарных.  Полагаем, что в рам-

ках настоящего исследования интерес представ-

ляют также те инструменты, что могут помочь 

пожарному оказать непрофессиональную психо-

логическую помощь своим коллегам. Р.В. Кады-

ров в своем исследовании структурировал такие 

психологические инструменты, однако его реко-

мендации были подготовлены для участников бое-

вых действий [1, c. 113]. Представляется очевид-

ным, что эти рекомендации могут быть изменены 

под нужды сотрудников противопожарных служб 

и использоваться непосредственно в рамках ситу-

аций повышенного стресса, например, при пожа-

ротушении: 
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Рис. 1. Способы непрофессиональной психологической поддержки военнослужащих в бою [1, c. 113] 

 

На основании вышеизложенного приходим к 

следующим выводам. Сотрудники противопожар-

ных служб значительно чаще чем представители 

иных служб сталкиваются с ситуациями повы-

шенного стресса, что подтверждается следующи-

ми данными: в одном исследовании утверждается, 

что ПТСР приходится на семь процентов пожар-

ных, в то время как лишь четыре процента со-

трудников полиции подвержены ему. В другом 

исследовании речь идет о следующем соотноше-

нии: двадцать процентов пожарных и десять про-

центов полицейских. Причинами этого следует 

считать следующие факты: пожарные принимают 

участие непосредственно в ситуациях повышенно-

го стресса (полицейские могут выполнять и иные 

функции), а также могут испытывать страдания от 

вторичных травм (работа с пострадавшими в по-

жарах). Диатез-стрессовую модель ПТСР, разра-

ботанная В.М. Маккивером, включает в себя сле-

дующие факторы: экологические, биологические и 

наличие или отсутствие остаточного стресса. Опи-

раясь на пособие Р.В. Кадырова, мы предложили 

следующее: видоизменить способы (коммуника-

тивные и организационно-деятельностные) ниве-

лирования стресса у военных под нужды сотруд-

ников противопожарных служб, что в долгосроч-

ной перспективе позволит снизить риски возник-

новения ПТСР. 
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Post-traumatic stress disorder in firefighters 

 

Abstract: the relevance of the present study is borne out by the following facts. The occurrence of PTSD is in-

fluenced not only by biological and ecological factors which are characteristic of an individual's organism, but also 

by the work activity which he carries out.  For example, first responders, particularly firefighters, are exposed to 

more high-stress situations than ordinary citizens. The aim of this study was to analyse post-traumatic stress disor-

der (hereafter: PTSD) in firefighters. The specified purpose mediates the performance of the following tasks: to 

designate, what quantity of employees of fire services (in percent) are subject to development of PTSD; to reveal, 

in virtue of what reasons the professional activity of firemen mediates occurrence of PTSD; to present the diathe-

sis-stress model of PTSD, offered by V. M. McKeever; to result communicative and organizational-activities ways, 

which using can reduce level of stress at fighting fire. The material basis of work was made by R.V. Kadyrov, P.E. 

Krasnov, I.A. Timchuk, V. Berger, R.N. Carlton, E.G. Karam, R.K. Kesler, W.M. McKeever. The following con-

clusions are drawn as a result. Firefighters are significantly more likely to experience PTSD than other first re-

sponders, with firefighters accounting for twenty percent (seven in another study), compared to only ten (four and a 

half in another study) of police officers. W.M. McKeever developed a diathesis-stress model of PTSD that includes 

the following factors: residual stress, environmental and biological factors. Besides, it seems necessary to modify 

ways (communicative and organizational-activities) by which the stress of combat participants is levelled to the 

needs of employees of fire services that in the long term will reduce the risks of PTSD. 

Keywords: post-traumatic stress disorder, fire service personnel, trauma, diathesis-stress model, motivation, 

trust, support 
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