
ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (213) 2018

	 Решением	президиума	Высшей	аттестационной	комиссии		
Министерства	образования	и	науки	Российской	Федерации	журнал	включен		

в	Перечень	ведущих	рецензируемых	научных	журналов	и	изданий,		
выпускаемых	в	Российской	Федерации,	в	которых	должны	быть	опубликованы		

основные	научные	результаты	диссертаций		
на	соискание	ученой	степени	доктора	и	кандидата	наук

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УДК 001:331.102.312
ББК 72.6 (2Рос.Ады)
В 38

ВЫПУСК 1           2018

Учредитель:    Адыгейский государственный университет
  
  

Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый 
научный журнал АГУ

ВЕСТНИК
ШIэныгъэгъуаз
АДЫГЕЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА

Серия «Педагогика и психология»

Майкоп 2018



ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (213) 2018

Вестник Адыгейского государственного университета. Серия «Педаго-
гика и психология». – Майкоп: Изд-во АГУ. – Вып. 1 (213). – 2018. –  220 с.

On-line версия по адресу: http://www.vestnik.adygnet.ru/; http://pedagog.
adygnet.ru 

Вестник Адыгейского государственного университета, серия «Педагогика и 
психология» – ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный жур-
нал, освещающий вопросы общественных и гуманитарных наук. Издавался Ады-
гейским государственным университетом с 1998 года как мультидисциплинар-
ный научный журнал «Вестник Адыгейского государственного университета». 
С 2007 года публикуется как отдельное издание на основании решения Учено-
го совета АГУ. Журнал зарегистрирован как средство массовой информации в 
Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62214  
от 26 июня 2015 г.).

Журнал «Вестник Адыгейского государственного университета, серия  
«Педагогика и психология»» имеет международный стандартный номер сериаль-
ного издания ISSN 2410-3004. Журнал – подписной, информация о журнале раз-
мещается в Объединенном каталоге «Пресса России. Газеты. Журналы» в рамках 
Договора №694-ОКА от 01 июня 2016 г. Подписной индекс журнала – 45979.

Журнал включен в Реферативный журнал и Базы данных ВИНИТИ. Сведе-
ния о журнале ежегодно публикуются в международной справочной системе по 
периодическим и продолжающимся изданиям «Ulrich’s Periodicals Directory». 
Полные тексты статей находятся в открытом и бесплатном доступе в сети Ин-
тернет на сайте Адыгейского государственного университета <http://pedagog.
adygnet.ru>, а также на платформах EBSCOhost Publishing, Inc., издательства 
«Лань» <www.e.lanbook.com>, электронной библиотеки «КиберЛенинка» http://
cyberleninka.ru>, научной электронной библиотеки <http://elibrary.ru>. 

В журнале «Вестник Адыгейского государственного университета, серия «Пе-
дагогика и психология»» печатаются статьи проблемного и научно-практического 
характера, отражающие достижения в современной науке.

Журнал публикует научные статьи, научные обзоры, научные рецензии, отзы-
вы. Журнал ориентирован на освещение актуальных вопросов теории и практики 
современной науки, а также проблем преподавания основных дисциплин в вузе.

Издание имеет официальный сайт в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (http://www.vestnik.adygnet.ru; http://pedagog.adygnet.ru). 
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-50781  
от 27 июля 2012 г.)

Научный журнал «Вестник Адыгейского государственного университета, се-
рия «Педагогика и психология»» включен в Перечень научных журналов и изда-
ний, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ для публика-
ции основных результатов докторских и кандидатских диссертаций (см. на сайте 
ВАК №1481) по следующим направлениям: 19.00.00 – психологические науки; 
13.00.00 – педагогические науки.

В предлагаемом читателю выпуске журнала «Вестник Адыгейского государ-
ственного университета, серия «Педагогика и психология»» обсуждаются резуль-
таты научных исследований в области педагогических и психологических наук.

 Адыгейский государственный университет, 2018
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The Bulletin of the Adyghe State University. Series «Pedagogy and Psy-
chology». – Maikop: Adyghe State University Publishing House. – Issue 1 (213). 
– 2018. – 220 с.

On-line version: http://www.vestnik.adygnet.ru/; http://pedagog.adygnet.ru

“The Bulletin of the Adyghe State University, Series “Pedagogy and Psycholo-
gy” is a quarterly peer-reviewed scientific journal dealing with questions of public 
sciences and the humanities. From 1998 to 2007 it was issued by the Adyghe State 
University as the multidisciplinary scientific journal “The Bulletin of the Adyghe 
State University”. Since 2007 it is published as the separate edition on the basis of 
the decision of the Academic Council of ASU. The journal was registered by the Fed-
eral Agency of Supervision in Sphere of Telecommunication, Information Technol-
ogies and Mass Communications (Certificate on Registration of Mass Media No.FS 
77-62214 of 26 June, 2015). 

The Bulletin of the Adyghe State University, Series “Pedagogy and Psychology” 
has been recorded in the ISSN Register (ISSN 2410-3004). One can subscribe to this 
journal; information about it is placed in the Joint Сatalog “Press of Russia. News-
papers. Journals” within the Contract No. 694-OKA of June 01, 2016. A subscription 
index of the journal is 45979.

The journal is included in the Abstract Journal and the VINITI Databases. Data 
on the journal are annually published in the international reference system of the pe-
riodic editions “Ulrich’s Periodicals Directory”. Full texts of articles are in open and 
free access in the Internet on the site of the Adyghe State University <http://pedagog.
adygnet.ru> and on platforms of EBSCOhost Publishing, Inc., Lan Publishing House 
<www.e.lanbook.com>, electronic library “KiberLeninka” <http:// cyberleninka.ru> 
and scientific electronic library <http://elibrary.ru>. 

The Bulletin of the Adyghe State University, Series “Pedagogy and Psychology” 
publishes articles of problematic and scientific - practical character reflecting achieve-
ments in modern science. The journal publishes scientific articles, scientific reviews, 
comments and opinions. The journal focuses upon clearing up the topical issues of the 
theory and practice of modern science and basic discipline teaching in higher school.

The edition has the official site in the information-telecommunication Internet 
network (http://www.vestnik.adygnet.ru; http://pedagog.adygnet.ru) and the Certifi-
cate on registration of electronic mass media No. FS77-50781 of July 27, 2012).

The scientific journal is included in the List of the scientific journals and edi-
tions recommended by VAK of the Ministry of Education and Science of the Russian 
Federation for the publication of the main results of Doctor’s and Candidate’s theses 
(see No.1481 on VAK’s site) in the following areas: 19.00.00 – Psychology; 13.00.00 
– Pedagogy.

This issue of the quarterly peer-reviewed scientific journal “The Bulletin of the 
Adyghe State University, series “Pedagogy and Psychology” discusses the results of 
researches in the field of pedagogical and psychological sciences.

 Adyghe State University, 2018
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Редакционная	коллегия:
Главный редактор: Р.Д. Хунагов, ректор Адыгейского государственного 

университета, доктор социологических наук, профессор.

Зам. главного редактора: А.В. Шаханова, проректор по научной работе, 
доктор биологических наук, профессор.

Ответственный редактор: К.Д. Чермит, проректор по учебной работе и 
качеству образования – первый проректор, доктор педагогических наук, 
доктор биологических наук, профессор, зав. кафедрой общей педагогики 
Адыгейского государственного университета.

Члены	редакционной	коллегии:
Педагогические науки:

С.М. Ахметов, доктор педагогических наук, профессор кафедры до-
школьного образования Кубанского государственного университета физи-
ческой культуры, спорта и туризма;

С.Н. Бегидова, доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой 
социальной работы и туризма факультета социальных технологий и туриз-
ма Адыгейского государственного университета;

Е.В. Демкина, доктор педагогических наук, доцент, зав. кафедрой педа-
гогики и социальной психологии факультета социальных технологий и ту-
ризма Адыгейского государственного университета;

Б.М. Джандар, доктор педагогических наук, профессор, декан факуль-
тета иностранных языков Адыгейского государственного университета;

В.И. Жуков, доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой био-
механики и спортивных дисциплин ИФК и дзюдо Адыгейского государ-
ственного университета;

З.К. Меретукова, доктор педагогических наук, профессор кафедры об-
щей педагогики Адыгейского государственного университета;

Ф.К. Уракова, доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой 
русского языка и методики преподавания факультета педагогики и психо-
логии Адыгейского государственного университета;

С.А. Хазова, доктор педагогических наук, доцент кафедры теоретиче-
ских основ физического воспитания ИФК и дзюдо Адыгейского государ-
ственного университета;

Н.Х. Хакунов, доктор педагогических наук, профессор кафедры теоре-
тических основ физического воспитания ИФК и дзюдо Адыгейского госу-
дарственного университета;

Ф.П. Хакунова, доктор педагогических наук, профессор, декан факуль-
тета педагогики и психологии Адыгейского государственного университета;

Психологические науки:
Г.Б. Горская, доктор психологических наук, профессор, зав. кафедрой 

психологии Кубанского государственного университета физической куль-
туры, спорта и туризма;

Н.В. Ковалева, кандидат психологических наук, доцент кафедры психо-
логии Адыгейского государственного университета;

Б.А. Ясько, доктор психологических наук, профессор кафедры управле-
ния персоналом и организационной психологии Кубанского государствен-
ного университета.
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Редакционный	совет:
Председатель: 
Хунагов	Р.Д., ректор Адыгейского государственного университета, док-

тор социологических наук, профессор.

Члены редакционного совета:
Афасижев Т.И., доктор социологических наук, профессор кафедры фи-

лософии и социологии Адыгейского государственного университета;
Бабешко В.А., академик РАН, доктор физико-математических наук, 

профессор, заведующий кафедрой математического моделирования 
Кубанского государственного университета, директор Научно-иссле-
довательского центра прогнозирования и предупреждения геоэколо-
гических и техногенных катастроф при Кубанском государственном 
университете;

Большаков В.Н., академик РАН, доктор биологических наук, профессор 
Института экологии растений и животных Уральского отделения Россий-
ской академии наук;

Васильева Н.В., доктор филологических наук, главный научный сотруд-
ник Института языкознания Российской академии наук;

Герасимов Г.А., доктор медицинских наук, профессор Национального 
института здоровья США;

Глузман А.В., доктор педагогических наук, профессор, действительный 
член Национальной академии педагогических наук Украины, ректор ре-
спубликанского высшего учебного заведения «Крымский гуманитарный 
университет»;

Дабагов С.Б., доктор физико-математических наук, профессор МИФИ, 
директор лаборатории XLab Frascati Итальянского института ядерной фи-
зики, Рим;

Залиханов М.Ч., доктор физико-математических наук, доктор техниче-
ских наук, профессор, академик РАН, директор Высокогорного геофизиче-
ского института по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
Росгидромета;

Хуберт Е. Блюм, доктор медицинских наук, профессор медицины 
в области гастроэнторологии, гепатологии, эндокринологии и диабето-
логии, Медицинский центр Фрайбургского университета, Фрайбург, 
Германия;

Кнезель П., доктор права Университета прикладных наук, Потсдам, 
Германия;

Крылатых Э.Н., академик РАН, доктор экономических наук, профес-
сор Российской академии народного хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте РФ, главный научный сотрудник Всероссийского ин-
ститута аграрных проблем и информатики им. А.А. Никонова (ВИАПИ) 
Россельхозакадемии;

Лях В.И., доктор педагогических наук, профессор Академии физиче-
ской культуры имени Бронислава Чеха, г. Краков, Польша;

Маркович Д.Ж., действительный член Российской академии образова-
ния, доктор философских наук, профессор Белградского университета, 
Сербия;

Миронов А.В., доктор социологических наук, профессор кафедры исто-
рии, философии и культурологии МГГУ им. М.А. Шолохова, главный ре-
дактор журнала «Социально-гуманитарные знания»; 
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Юсуф Сен, доктор педагогических наук, доцент кафедры английской 
филологии университета Дюздже, директор школы обучения иностранным 
языкам при университете Дюздже, Турция;

Совински Я., доктор права Университета им. Палацкого, г. Оломоуц, 
Чехия;

Терзич Славенко, доктор исторических наук, член-корреспондент отде-
ления исторических наук Сербской академии наук и искусств, Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол Республики Сербия в Российской Федерации; 

Харисов Ф.Ф., доктор педагогических наук, профессор, член-
корреспондент РАО, руководитель центра Федерального института раз-
вития образования, главный редактор журнала «Здоровьесберегающее 
образование»;

Шестакова Л.Л., доктор филологических наук, ведущий научный со-
трудник Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН.
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Editorial	Board:
Editor-in-chief: R.D. Khunagov, Rector of Adyghe State University, Doctor 

of Sociology, Professor. 

Deputy Editor-in-Chief: A.V. Shakhanova, Vice Rector for Scientific Work, 
Doctor of Biology, Professor.

Executive editor: K.D. Chermit, Vice Rector for Study and Quality of 
Education – First Vice Rector, Doctor of Pedagogical Sciences, Doctor of 
Biology, Professor, Head of General Pedagogy Department of Adyghe State 
University.

Members	of	Editorial	Board:
Pedagogical Sciences:

S.M. Akhmetov, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of Preschool 
Education Department of the Kuban State University of Physical Culture, 
Sports and Tourism;

S.N. Begidova, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head of Social 
Work and Tourism Department, Faculty of Social Technologies and Tourism, 
Adyghe State University;

E.V. Demkina, Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Head of 
Pedagogy and Social Psychology Department, Faculty of Social Technologies 
and Tourism, Adyghe State University;

B.M. Dzhandar, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Dean of the 
Faculty of Foreign Languages, Adyghe State University;

V.I. Zhukov, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head of Biomechanics 
and Sports Disciplines Department, Institute of Physical Training and Judo, 
Adyghe State University;

Z.K. Meretukova, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of General 
Pedagogy Department; Adyghe State University;

F.K. Urakova, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head of the Russian 
Language and Technique of Teaching Department, Faculty of Pedagogy and 
Psychology, Adyghe State University;

S.A. Khazova, Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor of 
Theoretical Foundations of Physical Training Department, Institute of Physical 
Training and Judo, Adyghe State University; 

N.Kh. Khakunov, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of Theoretical 
Foundations of Physical Training Department, Institute of Physical Training 
and Judo, Adyghe State University;

F.P. Khakunova, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Dean of Faculty 
of Pedagogy and Psychology, Adyghe State University;

Psychological Sciences:
G.B. Gorskaya, Doctor of Psychological Sciences, Professor, Head of 

Department of Psychology, Kuban State University of Physical Culture, Sports 
and Tourism;

N.V. Kovaleva, Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor of 
Department of Psychology, Adyghe State University.

B.A. Yasko, Doctor of Psychological Sciences, Professor of Personnel 
Management and Organizational Psychology Department, Kuban State 
University.
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Editorial	Council:
Chairman:
Khunagov	R.D., Rector of Adyghe State University, Doctor of Sociology, 

Professor. 
Members of Editorial Council:
Afasizhev T.I., Doctor of Sociology, Professor of Philosophy and Sociology 

Department, Adyghe State University;
Babeshko V.A. Academician of the Russian Science Academy, Doctor of 

Physics and Mathematics, Professor, Head of the Department of Mathematical 
Modeling of the Kuban State University, Director of the Research Center for 
Forecasting and Prevention of Geoecological and Technogenic Catastrophes, 
Kuban State University;

Bolshakov V.N., Academician of the Russian Academy of Sciences, Doctor of 
Biological Sciences, Professor of Institute of Plant and Animal Ecology of the 
Ural Branch of the Russian Academy of Sciences;

Vasilyeva N.V., Doctor of Philology, Chief Scientist of Institute of Linguistics 
of the Russian Science Academy;

Gerasimov G.A., Doctor of Medicine, Professor of National Institute of 
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Социально-экономические про-
цессы и тенденции мирового разви-
тия представляют собой комплекс 
факторов, определяющих основные 

требования к деятельности во всех 
профессиональных областях, а сле-
довательно, к личностным характе-
ристикам любых специалистов и к 
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содержанию профессионального об-
разования. Государство, как орган, 
призванный защищать интересы 
своих граждан, прогнозирует из-
менения этих требований и транс-
лирует их в систему общего и про-
фессионального образования через 
разрабатываемые доктрины, кон-
цепции, законы, образовательные 
программы. Система образования, 
в свою очередь, анализирует их, 
предпринимает адекватные меры 
по модернизации своей структуры, 
целеполагания, содержания, тех-
нолого-методологического сопрово-
ждения и др.

События, происходящие в нашей 
стране в течение последних десяти-
летий, привели как к недоукомплек-
тованности войск, так и к снижению 
уровня профессиональной подго-
товленности офицерского состава; 
нуждаются в совершенствовании 
морально-психологические и интел-
лектуальные качества военнослу-
жащих. Российская армия сегодня 
все еще преодолевает последствия 
предыдущих десятилетий развала, 
характеризующегося длительным 
сокращением государственных ас-
сигнований на ее содержание и от-
сутствием четких концепций раз-
вития; моральным и физическим 
устареванием техники и вооруже-
ния; снижением качества боевой 
подготовки военнослужащих, мо-
ральным разложением кадрового со-
става, «утечкой» профессиональных 
кадров. Идеологические, полити-
ческие и экономические проблемы 
последних десятилетий обуслови-
ли изменение мотивации к военной 
службе; отсутствие патриотического 
воспитания и низкий уровень жиз-
ни большинства населения, а также 
резкая дифференциация общества 
по финансовому признаку породи-
ли явление, когда российский народ 
перестал ассоциировать себя с госу-
дарством и, как следствие, в обще-
стве выросло равнодушие к судьбам 
Родины и т.д. [1, 2, 3, и др.].

В настоящее время отмечает-
ся некоторый рост патриотических 

настроений среди населения, однако 
это мало влияет на отношение моло-
дежи к военной службе и профессии 
офицера, на мотивы выбора юноша-
ми военно-профессионального об-
разования. Падение престижа про-
фессии военнослужащего в глазах 
мужчин и снижение привлекатель-
ности военных в глазах женщин (на 
первых местах в рейтинге престиж-
ных профессий вот уже более 20 лет 
уверенно держатся юридические 
и экономические специальности) 
привели, как следствие, к падению 
престижа военного образования, ка-
тастрофическому снижению моти-
вации военной службы у юношей, 
непрекращающейся тенденции 
уклонения от службы в армии по 
призыву (несмотря на предприня-
тые государством стимулирующие 
меры) и т.д. Российская молодежь 
все еще в большинстве своем не вла-
деет всей полнотой информации от-
носительно профессии военного, 
особенностей и содержания военно-
го образования, что свидетельствует 
о недостаточной, а то и полностью 
отсутствующей просветительской 
работе государства в этой области.

Для решения указанных про-
блем необходимо принимать ком-
плекс мер общегосударственного 
масштаба, к которым следует от-
нести и реконструкцию системы 
военно-профессионального образо-
вания. Г.В. Кириленко справедли-
во заключает, что число и качество 
подготовки выпускников высших 
военно-учебных заведений может 
существенно возрасти благодаря со-
вершенствованию современной си-
стемы государственного высшего во-
енного образования [4].

Вопросам реформирования си-
стемы военного образования в послед-
ние годы посвящается множество 
правительственных документов, а 
также работ российских и зарубеж-
ных военных психологов и педаго-
гов [4, 5, 6, 7 и др.]. Однако одной из 
проблем военно-профессионального 
образования является низкий ба-
зовый уровень интеллектуальной, 
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морально-психологической и физи-
ческой подготовленности курсантов, 
отсутствие у них установки на дли-
тельную военно-профессиональную 
деятельность. Это проявляется и в 
недостаточно глубоких и качествен-
ных общеобразовательных знани-
ях и умениях абитуриентов, и в за-
труднениях, которые испытывают 
курсанты при освоении военно-про-
фессиональных образовательных 
программ, и в отсутствии у абиту-
риентов и курсантов осознанных со-
циально-значимых мотивов выбора 
военной профессии.

Профессиональные образова-
тельные программы высших воен-
но-учебных заведений отличаются 
более высоким уровнем сложности 
и большей содержательной и струк-
турной насыщенностью, нежели 
программы многих гражданских 
вузов. Помимо общенаучных, обще-
профессиональных и специальных 
дисциплин, они включают уси-
ленную физическую, боевую и мо-
рально-психологическую подготов-
ку, к освоению которых курсанты 
должны быть готовы уже при по-
ступлении в Ввуз (Высшие военно-
учебные заведения). Современные 
требования к уровню и объему со-
держания военного образования, к 
личностным качествам офицеров, 
их морально-психологической, бо-
евой и физической подготовленно-
сти однозначно свидетельствуют о 
необходимости целенаправленной 
довузовской подготовки молодых 
людей к поступлению и учебе в во-
енно-учебных заведениях, а по их 
окончании – к продолжению во-
енной службы в качестве офицера. 
Данная подготовка должна быть 
направлена на формирование у мо-
лодых людей установки на воен-
ную службу, предусматривающую 
осуществление профессионального 
отбора и профессиональной ориен-
тации, усиленную морально-пси-
хологическую подготовку (в том 
числе патриотическое воспита-
ние), повышение базового уровня 
общеобразовательной подготовки, 

а также дополнительную физиче-
скую подготовку.

Исследований, посвященных 
решению данной проблемы, сегод-
ня явно недостаточно, а существо-
вавшая в советский период практи-
ка начальной военной подготовки 
школьников разрушена. Это опре-
делило цель проведенного иссле-
дования: выявить совокупность 
теоретических положений, обосно-
вать направления и содержание до-
вузовской подготовки школьников 
к поступлению в высшие военно-
учебные заведения в системе допол-
нительного образования и дальней-
шей учёбе. Для достижения цели 
исследования были поставлены и 
решены задачи, в результате чего 
выявлена совокупность требований 
к личности современного офицера, 
включая его интеллектуальные, мо-
рально-психологические и физиче-
ские качества; определены направ-
ления деятельности и необходимое 
содержание довузовской подготовки 
школьников к поступлению в выс-
шие военно-учебные заведения и 
учёбе в них; выявлена совокупность 
образовательных принципов, форм 
и методов довузовской подготовки 
школьников к поступлению в выс-
шие военно-учебные заведения; раз-
работаны программы подготовки 
школьников к поступлению в выс-
шие военно-учебные заведения.

Анализ результатов решения ис-
следовательских задач позволяет 
констатировать следующее.

1. Государство, вооруженные 
сил РФ предъявляют к военно-
профессиональному образованию 
следующие основные требования: 
прогностический характер обуче-
ния; соответствие учебных планов 
и программ квалификационным 
требованиям по конкретной воен-
ной  специальности и требованиям 
к педагогической подготовке офи-
церов; освоение курсантами необ-
ходимого объема профессионально 
важных знаний, умений и навыков; 
рациональное сочетание обучения и 
самоподготовки в образовательном 
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процессе, интенсификация обуче-
ния, применение новых информаци-
онных технологий; применение ис-
следовательских методов обучения; 
качественная морально-психологи-
ческая подготовка; усиленная фи-
зическая подготовка курсантов; соб-
ственно военная (боевая) подготовка 
и др. Исходя из этого, ведущим тре-
бованием к абитуриентам военных 
вузов выступает их готовность к 
освоению военно-профессиональ-
ных образовательных программ, 
базирующаяся на социально- и про-
фессионально-значимой мотива-
ции получения военного образова-
ния; сознательном выборе военной 
профессии, осведомленности о ее 
характере и особенностях; мораль-
но-нравственных качествах профес-
сионального военного; необходимом 
уровне базовой общеобразователь-
ной подготовки; достаточном уровне 
физической подготовки.

Формирование у юношей указан-
ной готовности требует специальной 
организации учебно-воспитатель-
ного процесса. В системе дополни-
тельного образования могут быть 
созданы оптимальные условия для 
качественной подготовки школьни-
ков к поступлению и учебе в Ввузах. 
Необходимость данного вида под-
готовки вызвана несоответствием 
уровня подготовленности выпуск-
ников школ требованиям к интел-
лектуальным, морально-психоло-
гическим и физическим качествам 
офицеров.

2. Процесс довузовской под-
готовки включает этап профессио-
нального отбора (выявление и отсев 
школьников, непригодных к воен-
но-профессиональной деятельности 
по состоянию здоровья), собственно 
образовательный процесс (форми-
рование системы необходимых зна-
ний, умений и навыков, развитие 
профессионально значимых качеств 
и способностей) и организационно-
педагогическое содействие школь-
никам в поступлении в Ввузы (ор-
ганизация участия школьников в 
интеллектуальных состязаниях, 

профессионально-ориентированных 
конкурсах и слетах, организацион-
ная помощь в период поступления 
в вузы). Образовательный процесс 
осуществляется по следующим на-
правлениям: интеллектуальная, мо-
рально-психологическая и физиче-
ская подготовка. 

3. Содержание интеллекту-
альной подготовки направлено на 
формирование системы глубоких 
знаний, умений и навыков по про-
фильным дисциплинам (математи-
ке, истории), военной истории и тра-
диций ВС РФ, а также на развитие 
интеллектуальных умений и навы-
ков, творческого мышления. Мо-
рально-психологическая подготовка 
предполагает развитие военно-про-
фессиональной направленности 
школьников, их военно-патриотиче-
ское воспитание, развитие профес-
сионально значимых психических 
качеств и способностей. Решению 
задач интеллектуальной и мораль-
но-психологической подготовки в 
наибольшей степени способству-
ют методы программированного, 
проблемного и игрового обучения. 
Физическая подготовка должна 
обеспечивать повышение уровня об-
щей физической подготовленности, 
укрепление здоровья, развитие про-
фессионально значимых двигатель-
ных качеств и формирование соот-
ветствующих умений и навыков.

4. Эффективность довузовской 
подготовки школьников к поступле-
нию в Ввузы и дальнейшей учёбе 
обеспечивается достаточным сро-
ком профильного обучения (3 года); 
выбором учебных дисциплин (мате-
матика, физика, физическая куль-
тура, спецкурсы, классный час); 
структурированием учебного мате-
риала и выбором его содержания 
в соответствии с принципами кон-
текстности, научности, последова-
тельности изложения; внедрением 
в образовательный процесс средств, 
методов и форм обучения, характер-
ных для практики Ввузов; опорой 
на индивидуально-дифференциро-
ванный подход при осуществлении 
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интеллектуальной, морально-психо-
логической и физической подготов-
ки школьников.

В соответствии с выделенными 
направлениями и принципами до-
вузовской подготовки школьников 
к учебе в высших военно-учебных 
заведениях нами в рамках дополни-
тельного образования были откры-
ты военно-патриотические кружки в 
Краснодарском крае. Разработанные 
дополнительные образовательные 
программы предназначались для 
учащихся 9-11 классов общеобра-
зовательной школы, предполагали 
трехлетний курс обучения.

Программы включали: спецкур-
сы «Выбор профессии» (1-й год обу-
чения), «Введение в специальность» 
(2-й год обучения) и «Военно-профес-
сиональное развитие» (3-й год обуче-
ния); углубленное изучение физики 
и математики как профилирующих 
дисциплин для Ввузов, занятия по 
физической подготовке (включая 
военно-прикладную физическую 
подготовку) и классные часы, на ко-
торых изучалась история вооружен-
ных сил России и решались различ-
ные задачи военно-патриотического 
воспитания. Программа интеллек-
туальной подготовки предполагала 
участие школьников в различных 
олимпиадах и конкурсах, конфе-
ренциях и научных семинарах. В 
рамках физической подготовки 
предусматривалось проведение для 
учащихся военно-патриотических 
классов соревнований по военно-
прикладным видам спорта, полевых 
сборов, мини-учений и военизиро-
ванных игр. Морально-психологиче-
ская подготовка осуществлялась по-
средством ознакомления учащихся 
с сущностью и особенностями воен-
но-профессиональной деятельности, 
проведения тренингов, ролевых и 
деловых игр. Эффективному военно-
патриотическому воспитанию спо-
собствовало изучение школьника-
ми истории и традиций российской 
армии, встречи с представителями 
военной профессии и военно-учеб-
ных заведений, беседы с ветеранами 

ВОВ, экскурсий в военные части и 
гарнизоны, в музеи боевой славы, а 
также туристско-исследовательские 
походы.

Профессиональный отбор осу-
ществляла приемная комиссия, со-
стоящая из медика, психолога и 
педагогов, которые оценивали доку-
менты претендентов (медицинское 
заключение и справку об успеваемо-
сти), проводили предметное тестиро-
вание (по математике, физике, физи-
ческой подготовке) и собеседование. 

По результатам тестирования 
были сформированы внутри воен-
но-патриотических классов диффе-
ренцированные группы из ребят, 
нуждающихся в индивидуальной 
работе различной направленности: 
по математике, физике, физической 
и морально-психологической подго-
товке. Работа с каждой подгруппой 
предполагала осуществление инди-
видуально-дифференцированного 
подхода, для чего были разработаны 
многовариативные образовательные 
программы соответствующей содер-
жательной направленности.

Основное содержание работы в 
первый год обучения было направле-
но на выявление и преодоление ин-
дивидуальных интеллектуальных и 
физических затруднений учащихся, 
повышение успеваемости по матема-
тике и физической культуре, закре-
пление положительной динамики. 
Особое внимание уделялось профо-
риентационной психолого-педагоги-
ческой работе и развитию мотива-
ции военной службы у учащихся.

По результатам на конец учебного 
года выяснилось, что подавляющее 
большинство учащихся военно-па-
триотических классов утвердились 
в профессиональном выборе, улуч-
шили успеваемость по математике и 
физике, повысили уровень физиче-
ской подготовленности, стали инте-
ресоваться историей и традициями 
ВС РФ. У них изменилась мотива-
ция выбора военной профессии, на-
чала формироваться военно-патри-
отическая культура, проявляемая 
в уважении к государственным 
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символам, желании защищать Роди-
ну, гордости за нее.

Образовательный процесс вто-
рого года обучения был нацелен на 
углубление и расширение интел-
лектуальных знаний и умений, раз-
витие профессионально значимых 
физических качеств, закрепление 
мотивации выбора военной профес-
сии, морально-психологическую 
подготовку к военно-профессио-
нальной деятельности. Физическая 
подготовка включала значительный 
блок военно-специальных упраж-
нений, в интеллектуальной под-
готовке упор делался на развитие 
интеллектуальных умений, основу 
морально-психологической подго-
товки составляло военно-патриоти-
ческое воспитание. 

Комплексное тестирование, про-
веденное в конце второго года об-
учения, показало, что у учащихся 
военно-патриотических классов зна-
чительно улучшились показатели 
морально-психологической, интел-
лектуальной, физической и военно-
прикладной подготовки. По матема-
тике 85,4% учащихся были готовы 
обучаться по программе повышен-
ной сложности (остальные – по ба-
зовой программе); 44,2% учащих-
ся оказались готовыми к освоению 
обычной (норма), а остальные 55,8% 
– усложненной программы по физи-
ческой культуре. 95,7% учащихся, 
продолживших обучение, отлича-
лись осознанной социально значи-
мой мотивацией военно-профессио-
нальной деятельности, у них начали 
формироваться конкретные профес-
сиональные интересы (остальные – 
не определились в выборе конкрет-
ной военной специальности).

На третьем году обучения основ-
ное внимание уделялось развитию 
моральных и физических професси-
онально значимых качеств школь-
ников, организации их участия  
в научно-исследовательской дея-
тельности и интеллектуальных со-
стязаниях, в военно-направленных 
слетах и конкурсах, военно-при-
кладной физической подготовке.

Проведенные в конце учебного 
года контрольные работы по матема-
тике показали, что не было ни одной 
работы, написанной на уровне ниже 
хорошего. Учитывая, что первона-
чально большинство школьников (в 
среднем по двум предметам 72,5%) 
успевало в общеобразовательной 
школе по физике и математике на 
«удовлетворительно» (средний балл  
– 3 и 3,5), их успехи в освоении дан-
ных дисциплин можно считать до-
статочно серьезными.

Результаты экзамена на военно-
физическую пригодность были даже 
выше, чем результаты испытаний 
по математике и физике. Так, 67,9% 
учащихся выполнили нормативы по 
физической подготовке на «отлич-
но», 25,1% – на «хорошо» и «отлич-
но», остальные – на «хорошо». Все 
продемонстрировали выносливость 
при участии в марш-броске, сла-
женно и эффективно преодолевали 
полосу препятствий, отличались эн-
тузиазмом, хорошим настроением. 
Никто не решил пересмотреть свой 
профессиональный выбор

По завершении трехлетнего 
курса довузовской подготовки все 
выпускники военно-патриотиче-
ских кружков подали заявления в 
различные военно-учебные заведе-
ния. Тот факт, что сто процентов 
выпускников военно-патриотиче-
ских кружков стали курсантами 
высших военно-учебных заведений, 
свидетельствует об эффективности 
образовательного процесса. Поло-
жительный эффект был достигнут 
благодаря: 1) определению и постро-
ению содержания довузовской под-
готовки школьников к поступлению 
в высшие военно-учебные заведения 
и дальнейшую учёбу на основе изу-
чения актуальных требований воен-
но-профессиональной деятельности 
и программных требований воен-
но-профессиональных учебных за-
ведений к когнитивным, мотиваци-
онно-ценностным и деятельностным 
характеристикам абитуриентов;  
2) целенаправленному осущест-
влению довузовской подготовки 
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школьников в системе дополни-
тельного образования; 3) построе-
нию образовательного процесса с 
опорой на принципы проблемности 
и профильности обучения с учётом 

индивидуального и дифференциро-
ванного подходов к личности уча-
щихся, а также необходимости па-
триотического воспитания будущих 
офицеров.
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professional education of students at educational organizations of the Ministry 
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Концептуальные основы профес-
сионального воспитания слушате-
лей образовательных организаций 
системы МВД России составляют 

ведущие идеи педагогики, филосо-
фии, психологии о механизмах вос-
питания и развития личности, о фак-
торах и условиях, определяющих 
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успешность подготовки и професси-
онального становления сотрудников 
органов внутренних дел в процессе 
обучения в ведомственных образова-
тельных организациях.

В то же время теоретические ос-
новы педагогики профессионально-
го воспитания на сегодняшний день 
остаются еще малоразработанными. 
Теоретическое обоснование фактов, 
условий, средств, методов, методик 
воспитательной деятельности отста-
ет от потребностей современной жиз-
ни. Многие педагогические работни-
ки образовательных организаций 
МВД России, стремящиеся реали-
зовать свою социальную функцию 
профессионального воспитателя, не 
всегда могут найти обоснованные со-
веты и рекомендации о том, как, ка-
кими средствами успешнее осущест-
влять профессиональное воспитание 
и развитие слушателей.

Отказавшись от жестко регла-
ментированной системы формиро-
вания личности с ее сложившимися 
приемами, средствами, методами, 
формами подчинения личности кол-
лективу, педагогические кадры за-
трудняются в определении новых 
способов воспитания, несмотря на 
значительные усилия, предприни-
маемые в последнее время МВД Рос-
сии по реформированию системы 
воспитательной работы с личным 
составом, совершенствованию нор-
мативно-правового регулирования 
этой деятельности.

Анализ реальной педагогиче-
ской практики профессионального 
воспитания в образовательных ор-
ганизациях системы МВД России 
показывает, что значительная часть 
педагогических кадров не всегда 
может выделить, какие общие и 
специфические качества личности 
потребуются слушателям в их бу-
дущей деятельности. Еще сложнее 
педагогическим работникам ука-
зать, какие из этих качеств, в какой 
мере и какими способами они сами, 
в процессе преподавания своей дис-
циплины, могут выявить, развить и 
закрепить.

По нашему мнению, в сложив-
шихся современных реалиях необ-
ходимо остановиться на решении 
трех проблем, имеющих концепту-
альное значение:

– необходимости постановки 
в центре воспитания конкретной 
личности, более глубокого и раз-
ностороннего изучения ее особен-
ностей как будущего профессио-
нала и построение на этой основе 
педагогической модели специалиста 
и деятельности сотрудника органов 
внутренних дел, выпускника ведом-
ственной образовательной организа-
ции, которая определяет содержа-
ние и пути воспитания;

– выявлении и создании основ-
ных педагогических условий реали-
зации воспитательного потенциала 
образовательной организации МВД 
России с тем, чтобы она стала вос-
питывающей во всех сферах своей 
деятельности.

Первая проблема может быть 
решена путем воспроизведения на-
учно обоснованных представлений 
о развивающейся личности слуша-
теля как цели, объекте, субъекте и 
результате воспитания.

Обратимся к цели воспитания.  
В курсе лекций Б.Т. Лихачева по 
педагогике говорится: «Цель вос-
питания как общая стратегическая 
задача состоит в том, чтобы сфор-
мировать реальную, граждански 
устойчивую личность, способную 
в новых социально-экономических 
и политических условиях вносить 
ощутимый вклад в совершенствова-
ние общественной жизни и самого 
себя» [1: 43]. Не отрицая правомер-
ности этого определения в целом, 
стоит подчеркнуть, что для нужд 
конкретной воспитательной работы 
оно недостаточно, так как из него 
весьма сложно вывести конкретные 
воспитательные задачи и систему 
педагогических акций по решению 
этих задач. Здесь уместнее вспом-
нить макаренковское понимание 
цели воспитания как «развернутой 
программы человеческого харак-
тера». Следовательно, организация 
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воспитательного процесса в образо-
вательной организации МВД Рос-
сии должна начинаться с опреде-
ления «программы» личности того 
профессионала, которого готовит 
ведомственная образовательная ор-
ганизация, то есть нужна научно-
обоснованная модель деятельности 
и личности слушателя по каждой 
специализации. 

Эта модель должна быть извест-
на каждому педагогу, как рабочий 
чертеж. Она поможет ему выявить 
неравномерности в развитии кон-
кретного слушателя, определить до-
минирующие воздействия тех или 
иных факторов для формирования 
различных качеств личности. По-
мимо этого, модель даст возмож-
ность проследить, каким образом 
формирование одних характеристик 
личности влияет на формирование 
других, прогнозировать развитие 
личности с учетом ее качественных 
характеристик.

При ориентации на модель про-
цесс воспитания становится управ-
ляемым, целесообразным и целе-
направленным. Основное здесь 
– выйти за рамки общих лозунгов 
о всесторонне развитой, гармонич-
ной личности и сосредоточиться на 
практическом учете реальных осо-
бенностей слушателей, конкретизи-
ровав цели и задачи их профессио-
нального воспитания.

Основными параметрами раз-
вития личности выпускника об-
разовательной организации МВД 
России чаще всего называются: 
гражданское сознание и самосо-
знание, патриотизм, высокий про-
фессионализм, честь и достоинство, 
профессиональный долг, гуманизм 
и интеллигентность, творчество, 
инициатива и предприимчивость, 
справедливость и деловитость, ин-
дивидуальная самобытность.

Важно учесть, что слушатель – 
взрослый молодой человек, облада-
ющий специфическими характери-
стиками. Он:

– осознает себя самостоятельной, 
самоуправляемой личностью;

– обладает запасом определенно-
го жизненного и профессионального 
опыта;

– стремится с помощью учебы ре-
шить жизненно важные проблемы;

– заинтересован в безотлагатель-
ной реализации полученных про-
фессиональных знаний и умений;

– осуществляет учебную деятель-
ность, обусловленную распорядком 
дня, установленным в ведомствен-
ной образовательной организации.

Теория уже доказала, а практи-
ка подтвердила, что формирование 
личности профессионала завершает-
ся только в процессе непосредствен-
ного, порой многолетнего участия 
сотрудника в практической работе 
и решить эту задачу исключитель-
но в рамках образовательной орга-
низации невозможно. Отсюда вста-
ет проблема определения реальных 
возможностей образовательной ор-
ганизации в создании модели лич-
ности выпускника, включающей 
те знания, умения, навыки, основы 
профессиональных и профессио-
нально значимых качеств, которые 
могут быть сформированы в ходе 
учебно-воспитательного процесса и 
станут основой для последующего 
формирования личности полноцен-
ного профессионала в практической 
работе после окончания образова-
тельной организации.

На основании системного пред-
ставления о специфике деятельно-
сти, профессиональной подготов-
ленности и о личностных качествах 
сотрудников, исходя из реальных 
возможностей их подготовки в об-
разовательной организации, стро-
ится педагогическая модель учеб-
но-воспитательного процесса и 
определяется характер педагоги-
чески целесообразного взаимодей-
ствия педагогических работников и 
слушателей в ходе этого процесса.

Можно с достаточной уверен-
ностью сказать, что сегодня - это 
модель интеллектуального, соци-
ально-психологического и профес-
сионального тренинга, который вы-
ступает как стержень организации 
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педагогического процесса и соот-
ветствует основным требованиям, 
направлениям, методам и формам 
деятельности профессионала в кон-
кретной сфере правоохранительной 
деятельности.

Интеллектуальный тренинг, ос-
нованный на системе приобретаемых 
в ходе обучения фундаментальных и 
прикладных знаний, формирует и 
развивает способность к самостоя-
тельному обучению, синтезу знаний 
и опыта при решении практических 
задач, развивает профессиональ-
ное мышление. Социально-психо-
логический тренинг стимулирует 
развитие профессиональных и про-
фессионально значимых качеств и 
свойств личности. Профессиональ-
ный тренинг помогает формировать 
необходимые профессионально-де-
ловые качества, развивает и закре-
пляет профессиональные знания, 
умения и навыки. Кроме того, пе-
дагогический тренинг в разных его 
формах и вариантах, от отработки 
простейших профессиональных на-
выков до сложных комплексных 
умений, является сферой наиболее 
активного взаимодействия педагога 
и слушателей.

Сказанное не отрицает роли лек-
ций и семинарских занятий. Более 
того, в условиях быстро меняющей-
ся практики именно лекция высту-
пает как наиболее оперативный, а 
иногда и единственный источник 
знаний, основанный на системати-
зации и осмыслении актуального 
практического материала самими 
педагогическими работниками.

Подобное построение учебно-вос-
питательного процесса подразумева-
ет еще один компонент его педаго-
гического обеспечения: разработку 
«фильтрационной модели» поступа-
ющего в образовательную органи-
зацию для обучения по конкретной 
специализации. Она включает в себя 
минимальный комплекс и уровень 
развития интеллектуальных, нрав-
ственных и иных качеств личности, 
отражает минимальный уровень 
знаний и навыков, необходимых 

для подготовки профессионала в 
данной области правоохранитель-
ной деятельности. Она содержит 
также систему противопоказаний, 
т. е. сумму качеств личности (не 
обязательно негативного свойства), 
которые не совместимы с будущей 
профессиональной деятельностью 
и, как правило, не могут быть скор-
ректированы в ходе учебно-воспи-
тательного процесса. Такая модель, 
помимо прочего, представляет важ-
ный момент в плане «воспитания 
воспитываемости», так как в ряде 
случаев интеллектуальная неразви-
тость или нравственная примитив-
ность человека являются серьезной 
преградой в воспитательной работе.

Построение системы педагоги-
ческих моделей (профессиональная 
деятельность - личность профессио-
нала - личность выпускника - учеб-
но-воспитательный процесс – лич-
ность поступающего) не решит, 
разумеется, всех проблем воспита-
тельной работы со слушателями в 
ходе обучения. Но она может содей-
ствовать тому, что воспитательная 
работа будет более целенаправлен-
ной, системной, конкретной и, в ко-
нечном итоге, эффективной.

Вторая проблема заключается 
в сущностной стороне воспитания 
в свете современных теоретических 
концепций. В течение многих лет 
образовательные организации рас-
сматривались как учебные заведе-
ния с образовательной целью. Вос-
питание же воспринималось как 
процесс, сопутствующий обучению, 
совершающийся автоматически по 
ходу учебного процесса. В результа-
те возникло понимание воспитания 
как просветительства, отводящее 
слушателю преимущественно роль 
объекта, что вело не к развитию, а 
к подавлению личности, ее нивели-
ровке, усреднению. 

Сказанное, конечно, не отверга-
ет роли обучения как главного вос-
питательного средства. Его воспита-
тельное воздействие содержанием, 
формами и методами работы, вли-
янием личности педагогического 
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работника очевидно. Но часто ин-
теллект слушателя в учебном про-
цессе в целях воспитания использу-
ется слабо. В результате личность не 
только не развивается, но и дегради-
рует; формируется специалист бес-
помощный в ситуациях свободного 
выбора, не умеющий или не желаю-
щий выбрать оптимальный вариант 
поведения.

По определению профессора 
А.М. Столяренко, «воспитанность 
личности – важнейшая аксиологи-
ческая (ценностная) составляющая 
сущности личности, система жиз-
ненных и поведенческих смыслов, 
значений, ценностей, желаний, от-
ношений и выборов в поступках и 
жизни, ее педагогическое свойство» 
[2: 211-213].

Ясно одно – только воспитываю-
щим обучением, даже проводимым 
целенаправленно и систематически, 
проблему воспитания слушателей 
не решить. Формирование лично-
сти осуществляется непрерывно во 
всех видах деятельности в процессе 
социализации, воспитания и само-
развития, представляющих компо-
ненты целостного педагогического 
процесса.

Нужно понимание того, что 
воспитание – социальный и госу-
дарственный приоритет, а главная 
приоритетная тенденция разви-
тия образовательной организации 
сегодня – это ее воспитывающая 
функция. В литературе нередко 
воспитание трактуется как «целе-
направленное руководство (управ-
ление) процессом развития лич-
ности» при учете многообразия 
факторов, на нее воздействующих; 
преподавания наук, включения вос-
питуемого в сферу общественных 
отношений и вне ее, организации 
жизни и быта на коллективистских 
началах, общения с педагогами, ау-
диовизуализации среды и т.д. Эта 
трактовка имеет рациональную 
основу, но все же страдает односто-
ронностью. Более исчерпывающим 
является определение воспитания 
как целенаправленного процесса 

организации и стимулирования ак-
тивной деятельности самих слуша-
телей по овладению общественным 
опытом, т.е. знаниями в различных 
сферах жизни и особенно в профес-
сиональной деятельности; практи-
ческими навыками и умениями, 
способами творческой деятельно-
сти, социальными отношениями. 
Иначе говоря, формирование лич-
ности происходит, прежде всего, 
путем стимулирования внутренней 
активности слушателя, развития 
его потребностно-мотивационной 
сферы, склонностей и способностей.

Воспитание – это и есть духовное 
«питание» слушателя, восхождение 
с ним на новый уровень отношений с 
миром, профессиональной деятель-
ностью, самим собой. На этом пути 
педагог овладевает главным в педа-
гогическом искусстве: распознавать 
мотивы поведения слушателя и по-
буждать его к самовоспитанию.

При таком подходе исходным 
звеном в воспитательном процессе 
является личность слушателя – ее 
способности, потребности, интере-
сы, социальный опыт, самосознание 
и самооценка, саморазвитие. Суть 
воспитания именно в саморазвитии 
личности, что обеспечивается со-
вокупным влиянием общества, го-
сударства, его институтов, а также 
педагогического коллектива образо-
вательной организации.

Анализ трудов зарубежных ав-
торов по полицейской педагогике 
позволяет сделать вывод, что под 
воспитанием сотрудников полиции 
понимается целенаправленный про-
цесс педагогических воздействий на 
них, позволяющих развить их миро-
воззрение в соответствующем соци-
ально-политическом контексте, при-
вить им заданную систему ценностей, 
оптимизировать у них профессио-
нально-значимые и личностно-цен-
ные черты характера, сформировать 
требуемые профессионально-обосно-
ванные психологические установки 
и привычки поведения [3].

Непосредственный, целенаправ-
ленный, формализованный процесс 
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воспитания и самовоспитания слу-
жащих полиции осуществляется 
в двух сферах деятельности: в про-
цессе профессиональной подготовки 
(обучения, образования) и непосред-
ственно в процессе профессиональ-
ной полицейской деятельности. 
Например, в образовательных уч-
реждениях, как правило, процесс 
воспитания тесно связан с процес-
сом обучения. Так, в Высшей школе 
полиции ФРГ у слушателей форми-
руется осознанность и самостоятель-
ность принятия решений, когда 
приезжающие на курсы повышения 
квалификации управленцы сами 
определяют программу семинара. 
Им заранее направляются анкеты с 
просьбой высказаться относительно 
актуальных проблем полицейской 
деятельности, которые необходимо 
обсудить. Предложения изучаются, 
обобщаются, и на их основе состав-
ляется учебный план.

Не только служба и учеба, но 
и весь образ жизни полицейских, 
их мировоззрение, повседневная 
жизнь и досуг складываются и про-
текают под влиянием целого ряда 
социально-педагогических факто-
ров и условий, существующих в той 
или иной стране.

Педагогический и научно-право-
вой анализ зарубежных конститу-
ций, конституционных и органиче-
ских законов, законов о полиции, 
иных нормативных правовых ак-
тов демократических государств, 
международного законодательства, 
научно-теоретических источников, 
фактического материала и практи-
ки деятельности полицейских си-
стем позволяет выявить целый ряд 
факторов и условий, формирующих 
и детерминирующих концепции 
воспитания сотрудников полиции в 
современном демократическом, пра-
вовом, социальном государстве.

Концепция воспитания сотруд-
ников полиции представляет собой 
совокупность основополагающих, 
руководящих идей относительно 
организации системы воспитания 
сотрудников полиции, функций, 

содержания и способов его осу-
ществления, а также перспектив-
ных направлений его развития 
[4-7]. Эти концепции, определяю-
щие научно-практические основы 
воспитания сотрудников полиции, 
складываются в определенном со-
циально-экономическом, политико-
правовом, культурно-историческом 
и духовно-идеологическом контек-
сте, соответствующем конкретно-
му общественно-экономическому 
и государственно-политическому 
строю. Являясь частью концепций 
деятельности полиции страны, пе-
дагогические концепции воспита-
ния сотрудников полиции отвечают 
официальным базовым установкам, 
ориентированы на их адаптацию к 
деятельности полицейских служб и 
подразделений.

Эволюция мировых полицей-
ских систем свидетельствует, что 
основанием любой воспитательной 
концепции сотрудников полиции 
служат идеологические и социаль-
но-политические воззрения, отра-
жающие стратегическую цель, к 
которой стремится общество с точки 
зрения его социального устройства 
и которая определяет деятельность 
его правоохранительных органов. 
Именно идеология и социально-по-
литические воззрения оказывают 
определяющее воздействие на тео-
рию и практику воспитания кадров 
полиции как одного из первостепен-
ных государственных институтов. 
Идеологические и социально-по-
литические установки определяют 
содержание, цели и методику вос-
питательной работы, закладывают 
первооснову убеждений, устремле-
ний и ценностей отдельной лично-
сти и профессионального сообще-
ства в целом.

Основным фактором, опреде-
ляющим современные концепции 
воспитания сотрудников полиции, 
является социальная ориентиро-
ванность современного цивилизо-
ванного государства во всех сферах 
общественной жизни. Развитию со-
циального государства в западных 
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странах способствуют высокоразви-
тые общественно-политические ин-
ституты, сложившаяся структура 
отношений собственности и рыноч-
ной экономики, эффективные ме-
ханизмы управления обществом и 
государством.

Прямое воздействие на педаго-
гические концепции воспитания 
кадров полиции за рубежом оказы-
вает государственная политика в 
сфере полицейской деятельности. 
Цели, формы и методы реализации 
государством правоохранительной 
функции определяют содержание 
и задачи воспитания сотрудников 
органов полиции. В этом смысле су-
щественное значение имеет опреде-
ление роли и места полиции в обще-
стве и осознание их в полной мере 
каждым сотрудников полиции. При 
этом важным педагогическим ус-
ловием является то, что служащие 
полиции, являясь представителями 
государства, наделенными властью, 
должны иметь вполне конкретные 
установки о пределах применения 
этой власти.

Одной из главных задач воспита-
ния сотрудников полиции является 
формирование у них убежденности 
в социальной необходимости и гу-
манитарной направленности своей 
профессии, развитие у них чувства 
гордости за нее, содействие глубо-
кому осознанию важности полицей-
ской миссии.

В настоящее время в демократи-
ческих государствах со стабильной 
экономической ситуацией и с вы-
соким уровнем правосознания по-
лицейские несут свою службу при 
поддержке подавляющего большин-
ства членов общества. В Германии, 
Франции, Великобритании, США, 
Японии и других передовых странах 
давно освоили социально-педагоги-
ческую технологию, суть которой в 
том, что полиция должна охранять 
общественный порядок таким обра-
зом, как желает того само охраняе-
мое общество [8-10].

Из вышесказанного следует, 
что педагогические концепции 

воспитания служащих полиции ба-
зируются на принципах правового 
демократического государства, где 
полиция представляет власть через 
согласие, а не через силу [11]. Эти 
принципы являются решающим в 
философии полицейской службы, 
получившей развитие в Западном 
мире в последние несколько десят-
ков лет [12-13].

Главный показатель развитости 
человека – его воспитанность. Если 
этого не понять и не принять, то на 
достижение значительных резуль-
татов рассчитывать нельзя. В этой 
связи важнейшей педагогической 
категорией становится воспита-
тельная система, ее управляемость. 
Эта система должна включать са-
мые разные воспитывающие силы 
общества: семью, образовательную 
организацию, средства массовой 
информации, улицу, а также учиты-
вать национальные, региональные  
и иные особенности среды.

Значимость этой системы резко 
возросла в современных условиях: 
необходимо переосмыслить «со-
циальный заказ» на специалиста, 
уточнить цели воспитания, приняв 
во внимание внешнее и внутреннее 
влияние среды, которое может спо-
собствовать развитию у слушателей 
социально-ценных потребностей, 
творческого потенциала, личност-
ных качеств профессионала органов 
внутренних дел.

Третья проблема заключается в 
активном поиске и выявлении про-
дуктивных путей и условий повы-
шения воспитательной эффектив-
ности каждого вида деятельности 
(учебно-познавательной, оператив-
но-служебной, бытовой, обществен-
ной), сопряжении всех видов в один 
комплекс. По нашему мнению, 
необходимо:

– преодолеть тенденцию считать 
воспитание слушателей второсте-
пенным по сравнению с обучением, 
хорошо организовать этот процесс  
и четко управлять им;

– ежеквартально проводить мо-
ниторинг воспитательного процесса 
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в образовательной организации, его 
состояние и эффективность;

– оперативно вносить в интере-
сах воспитания изменения в содер-
жание учебных дисциплин, в работу 
органов управления подразделений 
по работе с личным составом обра-
зовательной организации, сопрягая 
оправдавшие себя элементы устояв-
шегося старого и привнося в систему 
воспитания новое;

– интегрировать воспитатель-
ные воздействия, творчество и на-
учный поиск в среде педагогических 
работников и слушателей, подняв 
уровень психолого-педагогической 
подготовленности всех участников 
процесса воспитания;

– основополагающим педагоги-
ческим принципом считать индиви-
дуализацию воспитания;

– создать в образовательной орга-
низации воспитывающую атмосфе-
ру, инициирующую обоснованные 
педагогические ситуации, способ-
ствующие повышению уровня вос-
питанности каждого слушателя.

Главное здесь – перейти с моно-
лога в воспитании на диалог, когда в 
воспитательном процессе участвуют 
сами слушатели. У педагогических 
работников и любого должностного 

лица должны быть отработаны уме-
ния поставить себя на место учебной 
группы, конкретного слушателя, 
понять его состояние, сопережи-
вать, анализировать и объективно 
оценивать плюсы и минусы в соб-
ственных действиях, видеть, что 
удается, а что нет.

Именно это позволяет овладеть 
техникой доверительного общения 
со слушателями, повлиять на вза-
имоотношения, сформировать со-
ответствующий образ мышления, 
чувства, тип поведения. Ситуация 
сопереживания, соревновательно-
сти, гарантированного успеха дают 
возможность управлять воспита-
тельной системой, формировать и 
корректировать отношения в слу-
шательской среде, стимулировать 
процесс самовоспитания.

Таким образом, воспитатель-
ный процесс в образовательной 
организации МВД России имеет 
значительно выделяющие его спец-
ифические черты, которые следует 
учитывать в повседневной педаго-
гической практике для успешно-
го достижения общих и частных 
целей подготовки кадров для ор-
ганов внутренних дел Российской 
Федерации.

Примечания:
1. Лихачев Б.Т. Педагогика: курс лекций. М., 1993. С. 43.
2. Столяренко А.М. Общая педагогика: учеб. пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006.
3. Чарлз М.Т. Профессиональная подготовка сотрудников полиции (милиции) 

США и России. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России: Алетейя, 2000.
4. Морозов В.М., Сергевнин В.А. Международный опыт правоохранительной 

деятельности. Владимир: ВЮИ МВД России, 1997.
5. Губанов А.В. Полиция Запада: основы деятельности по охране правопоряд-

ка. М.: ВНИИ МВД России, 1993.
6. Горшенева И.А. Полиция в механизме современного демократического госу-

дарства. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2004.
7. Васильев Д.В. Концепции организации деятельности полиции и возмож-

ность их использования в отечественной практике (на материале США и некото-
рых стран Западной Европы): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005.

8. Bayley D.H. Forcers of Order. Police Behavior in Japan & the United States. 
Berkeley: Univ. Of California press, 1976.

9. Нicks R.D., Dolphin G. Avoiding Family Violence – the Non-Verbal Behavior of 
Police Intervention in Family Fights // The Police Chief. 1979. № 46 (3). P. 50-55.

10. A handbook to support learning in area of equal opportunities in Metropolitan 
Police probationer training. Hendon: Metropolitan Police Trainin School, 1992. P. 31-35.

11. Mark R. In the office of Constable. L.: Published by Collins, 1978. 320 p.



– 32 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (213) 2018

12. Safir H. Goal-Oriented Community Policing: The NYPD Approach // The 
Police Chief. 1997. December. P. 31-39, 56.

13. Рабочий документ по учреждению «Общеевропейского центра экспертизы 
и информации по всеобщим правовым ценностям и принципам работы полицей-
ских органов». Страсбург, 2000.

References:
1. Likhachev B.T. Pedagogy: a course of lectures. M., 1993. P. 43.
2. Stolyarenko A.M. General pedagogy: a manual. M.: UNITY-DANA, 2006.
3. Charles M.T. Professional training of police officers (militia) of the USA and 

Russia. SPb.: St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia: 
Aleteya, 2000.

4. Morozov V.M., Sergevnin V.A. International experience of law enforcement. 
Vladimir: VYuI MVD of Russia, 1997.

5. Gubanov A.V. Police of the West: the basis of law enforcement activities. M.:  
VNII MVD of Russia, 1993.

6. Gorsheneva I.A. Police in the mechanism of a modern democratic state. M.: 
UNITY-DANA: Law and Right, 2004.

7. Vasilyev D.V. The concepts of organization of the police activities and possibility 
of their use in domestic practice (based on the material of the USA and some countries 
of Western Europe): Diss. abstract for the Cand. of Jurisprudence degree. M., 2005.

8. Bayley D.H. Forcers of Order. Police Behavior in Japan & the United States. 
Berkeley: Univ. Of California press, 1976.

9. Nicks R.D., Dolphin G. Avoiding Family Violence - the Non-Verbal Behavior  
of Police Intervention in Family Fights // The Police Chief. 1979. No. 46 (3). P. 50-55.

10. A handbook to support learning in area of equal opportunities in the 
Metropolitan Police probationer training. Hendon: Metropolitan Police Training 
School, 1992. P. 31-35.

11. Mark R. In the office of Constable. L.: Published by Collins, 1978. 320 pp.
12. Safir H. Goal-Oriented Community Policing: The NYPD Approach // The 

Police Chief. 1997. December. P. 31-39, 56.
13. The working document on the establishment of the «Common European Center 

for Expertise and Information on General Legal Values and the Principles of Work of 
Police Authorities». Strasbourg, 2000.

 



– 33 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (213) 2018

УДК 159.94:656.224
ББК 88.411.9
К 61

Г.В. Колошина
Старший преподаватель кафедры изыскания, проектирования, строитель-
ства железных дорог Российского государственного университета путей 
сообщения; E-mail: snkhazova@gmail.com

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ 

ПРОВОДНИКОВ ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ
(Рецензирована)

Аннотация. Важным результатом профессиональной подготовки специали-
стов, в том числе проводников пассажирских вагонов, является формирование 
у них профессионально важных личностных качеств. В рамках традиционно 
организованного образовательного процесса достижение указанного результата 
ограничено в результате различных факторов. Одним из таких факторов явля-
ется неполнота научного знания о теоретико-методологических и содержатель-
но-технологических основах формирования профессионально важных качеств 
у будущих специалистов, а именно – у будущих проводников пассажирских ва-
гонов. Представлен авторский подход к организации психолого-педагогическо-
го сопровождения формирования профессионально важных качеств у будущих 
проводников пассажирских вагонов. Его новизна заключается в выделении ин-
вариантных и вариативных параметров не только в зависимости от актуальной 
степени сформированности искомых качеств, но и от организационной формы 
профессиональной подготовки указанных специалистов.
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ORGANIZATIONAL BASES OF FORMATION  
OF PROFESSIONALLY IMPORTANT QUALITIES  

OF PASSENGER CAR ATTENDANTS
Abstract. Important result of vocational training of experts, including passenger 

car attendants, is formation at them of professionally important personal qualities. 
Achievement of the specified result within traditionally organized educational 
process is limited as a result of various factors. One of such factors is incompleteness 
of scientific knowledge of theoretical methodological and substantial technological 
bases of formation of professionally important qualities at future experts, namely: 
at future passenger car attendants. The paper presents the author’s approach to the 
organization of psychological and pedagogical support of formation of professionally 
important qualities at future passenger car attendants. Its novelty lies in allocation 
of invariant and variable parameters not only depending on relevant degree of 
formation of required qualities, but also on an organizational form of vocational 
training of the specified experts.
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Обретение профессиональной 
идентификации, построение долго-
срочной жизненной и профессио-
нальной перспективы, определение 
направлений и способов самосовер-
шенствования и т.п. всегда являлись 
важнейшими задачами не только 
для молодых людей, входящих во 
взрослую жизнь [1], но и для взрос-
лых людей. Идеи гуманной педаго-
гики и личностно-ориентированного 
образования находят свое воплоще-
ние в различных теориях и методи-
ках, ориентированных на помощь 
личности в профессиональном само-
определении и саморазвитии. Одной 
из них выступает теория и техноло-
гия психолого-педагогического со-
провождения школьников, студен-
тов и молодых специалистов.

В педагогике и психологии по-
нятия «педагогическая поддержка 
и сопровождение» и «психологиче-
ская поддержка и сопровождения» 
рассматриваются как самостоятель-
ные феномены. Тем не менее мы 
разделяем мнение ученых, соглас-
но которому поддержка и сопрово-
ждение как типы педагогической 
и психологической деятельности 
предельно взаимосвязаны. Психо-
лого-педагогическое сопровождение 
– это единый, целостный процесс, 
представляющий собой комплекс-
ный метод, суть применения которо-
го – создание условий для принятия 
субъектом оптимальных решений в 
различных ситуациях жизненного 
выбора [2, 3, 4 и др.]. Он объединяет 
деятельность педагогического кол-
лектива и обучающихся и предпола-
гает как организацию развития сту-
дентов, так и создание необходимых 
условий для их саморазвития [5].

Психолого-педагогическое со-
провождение базируется на углу-
бленной и разносторонней психо-
диагностике, на основе которой 
составляются индивидуальные про-
граммы обучения и развития [6]. Оно 
подразумевает и психологическую, 

и педагогическую позицию, реали-
зуемые на основе взаимодействия и 
сотрудничества всех субъектов обра-
зовательного процесса: преподавате-
лей, кураторов, студентов, предста-
вителей администрации, родителей. 
Оно представляет собой целостную 
систему, состоящую из элементов 
или компонентов, которые одновре-
менно являются его инвариантны-
ми этапами: диагностики, служа-
щей основой для постановки целей; 
отбора и применения методических 
средств; анализа промежуточных и 
конечных результатов, дающего воз-
можность корректировать ход рабо-
ты [1, 5, 6, 7, 8 и др.].

Как любая система, психолого-
педагогическое сопровождение со-
стоит из множества компонентов: 
этапов, конкретных форм работы, 
приемов, методов. В наиболее общем 
виде можно выделить следующие 
этапы психолого-педагогического 
сопровождения:

1. Теоретико-подготовительный. 
Ориентирован на формирование 
убеждений в необходимости самосо-
вершенствования, определения век-
торов и перспектив саморазвития. 
Эффективны групповые формы ра-
боты: лекции, семинары, дискуссии.

2. Диагностико-подготовитель-
ный. Направлен на диагностику и 
оценку сформированности конкрет-
ных ПВК; результаты ложатся в 
основу разработки форм и приемов 
процесса сопровождения. Приме-
няются четыре основных метода 
диагностики: психологическое те-
стирование, анкетирование, педа-
гогическое наблюдение, экспертная 
оценка.

3. Аналитико-проективный. 
Вклю чает соотнесение данных, по-
лученных на этапе диагностики, 
с эталонной моделью ПВК; кроме 
того, анализируются дополнитель-
ные сведения о сопровождаемых: 
стремления, интересы, особенно-
сти, пристрастия и жизненные цели 
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и пр. Как правило, работа прово-
дится в индивидуальном режиме, 
очерчивается круг возможных про-
фессиональных деятельностей. Про-
ективная часть задач данного этапа 
связана с подготовкой для сопро-
вождаемых «программ развития», 
включающих индивидуальные 
ре ко мендации с учетом всех лич-
ностных особенностей, интересов и 
пр. субъекта. После изучения про-
грамм, рефлексии студенты соотно-
сят рекомендации с собственными 
интересами и пожеланиями и дела-
ют выбор для дальнейшей работы. 

4. Основной формирующий этап. 
Деятельность организуется и в груп-
повом, и в индивидуальном режи-
мах и предполагает внедрение всех 
мероприятий процесса сопровожде-
ния в учебный, в воспитательный 
процессы образовательной организа-
ции; организацию индивидуальных 
и групповых консультаций, тренин-
гов и пр.

5. Заключительный контроль-
ный. По окончании времени, пред-
варительно выделенного на сопро-
водительный цикл, проводится 
контрольная диагностика текущих 
или итоговых результатов развития 
ПВК. В зависимости от результатов 
диагностики сопровождаемые либо 
переходят на новый качественный 
уровень формирующего этапа, либо 
возвращаются к этапу целепола-
гания для коррекции «программы 
развития».

Поскольку нами было отмечено, 
что, с одной стороны, сопровожде-
ние предполагает взаимосвязанную 
деятельность всего педагогического 
коллектива, а с другой, опирается на 
специфическую информацию, отра-
жающую индивидуальные личност-
ные особенности (степень развития 
тех или иных ПВК, психологиче-
ские особенности личности, обуслов-
ливающие индивидуальный выбор 
эффективных средств и методов пси-
холого-педагогических воздействий) 
и потребности (необходимость в раз-
витии, коррекции либо нейтрализа-
ции тех или иных ПВК) студентов, 

становится очевидным, что педагоги 
(предметники, кураторы) сами нуж-
даются в сопровождении собствен-
ной воспитательной деятельности. 
Данный аспект психолого-педаго-
гического сопровождения, на наш 
взгляд, должен предполагать пре-
доставление педагогам всей полно-
ты информации об обучающихся 
(в данном случае мы имеем в виду 
уровень развития и качественные 
характеристики ПВК студентов), 
рекомендации относительно целе-
сообразных средств, методов, форм 
развивающей деятельности в кон-
тексте учебного и воспитательного 
процессов, а также способов и кри-
териев диагностики эффективности 
деятельности.

Еще одним аспектом, важным 
относительно непосредственной ор-
ганизации, определения целевых 
ориентиров и выбора методов сопро-
вождения, является непосредствен-
ная форма профессиональной под-
готовки проводников пассажирских 
вагонов. Специфика здесь такова, 
что профессиональная подготовка 
по данной специальности осущест-
вляется в трех основных формах: в 
рамках системы среднего професси-
онального образования, в рамках по-
лучения дополнительной профессии 
студентами высших профессиональ-
ных учебных заведений транспорт-
ной сферы, а также, как показывает 
анализ практики, в форме повыше-
ния квалификации действующих 
специалистов в рамках корпоратив-
ного обучения, преимущественно 
без отрыва от работы (не системно).

Обучение в системе среднего про-
фессионального образования рас-
считано на срок 2,5 года (на базе 
основного общего образования) или 
10 месяцев (на базе среднего обще-
го образования) (ООП). Обучение в 
системе дополнительного професси-
онального образования осуществля-
ется преимущественно на базе вузов 
и колледжей («профессиональная 
подготовка рабочих кадров из числа 
студентов средних и высших про-
фессиональных учебных заведений 
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железнодорожного транспорта») и 
рассчитана на 4-5 месяцев (ООП). 
Корпоративное обучение – основное 
средство корпоративного образова-
ния, целью которого является фор-
мирование не узконаправленных, 
пусть и необходимых, знаний и уме-
ний, компетенций, а развитие кор-
поративной культуры сотрудников, 
в том числе и посредством совершен-
ствования профессиональных ком-
петенций [9, 10 и др.]. Заметим, что 
корпоративное, или внутрифирмен-
ное, обучение может быть органи-
зовано и неформальным образом –  
в виде наставничества (так называе-
мый неформальный тренинг), и фор-
мальным (формальный тренинг),  
в форме организованных семинаров, 
секций, краткосрочных курсов.

Очевидно, что каждая организа-
ционная форма определяет специфи-
ку содержания и процедур процесса 
формирования ПВК проводников 
пассажирских вагонов и, в частно-
сти, психолого-педагогического со-
провождения этого процесса. Ука-
занная специфика, на наш взгляд, 
связана: с временными рамками 
воспитательной деятельности (сро-
ки обучения различны), с преиму-
щественной направленностью вос-
питательных воздействий (развитие 
/ саморазвитие), с использованием 
тех или иных компонентов сопро-
вождения в качестве доминирую-
щих (собственно целостное сопро-
вождение / поддержка / помощь), с 
выбором конкретных мероприятий 
как содержания деятельности, с 
долей самостоятельной работы об-
учающихся при реализации этих 
мероприятий.

При этом этапность деятельно-
сти по психолого-педагогическому 
сопровождению не должна нару-
шаться, поскольку иначе нарушит-
ся логика сопровождения. Но в раз-
ных образовательных формах будут 
варьироваться: время, отведенное на 
каждый этап; доля реального/вирту-
ального (дистанционного) взаимодей-
ствия между субъектами образова-
ния на каждом этапе (значительное 

преимущество реального взаимодей-
ствия в системе среднего професси-
онального образования; примерная 
паритетность реального и виртуаль-
ного (дистанционного) взаимодей-
ствия (с возможным преимуществом 
дистанционного) в системе дополни-
тельного профессионального образо-
вания; преимущество виртуального 
(дистанционного) взаимодействия в 
системе корпоративного обучения); 
ведущая функция педагога, опреде-
ляемая степенью самостоятельности 
обучающихся (система среднего про-
фессионального образования – пре-
подаватель (учитель и воспитатель); 
система дополнительного професси-
онального образования – фасилита-
тор; система повышения квалифика-
ции – консультант); используемые 
методы и формы работы, их орга-
низационные особенности (система 
среднего профессионального обра-
зования – преимущественно реаль-
ное (контактное) проведение тра-
диционных форм и использование 
контекстно направленных методов 
воспитания; система повышения 
квалификации (корпоративное об-
учение) – преимущественно само-
стоятельная компьютерная диагно-
стика, дистанционное просвещение 
и консультирование, реальное взаи-
модействие для решения практико-
поведенческих задач; дополнитель-
ное профессиональное образование 
– паритет). Главным, исходным раз-
личием нам представляется ва-
рьирование целевых ориентиров 
процесса развития ПВК: в системе 
среднего профессионального образо-
вания это может определяться как 
формирование (развитие, воспита-
ние) ПВК обучающихся; в системе 
дополнительного профессионально-
го образования и корпоративного об-
учения (повышения квалификации) 
– как формирование готовности 
(мотивационно-ценностной, теоре-
тико-методической, практической) 
обучающихся к саморазвитию ПВК, 
причем в системе повышения квали-
фикации актуализирован практиче-
ский компонент этой готовности. 
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Основополагающие параметры вариативного построения психолого-пе-
дагогического сопровождения приведены в таблице 1.

Таблица 1
Организационно-целевая и содержательно-методическая вариативность  

процесса психолого-педагогического сопровождения в зависимости  
от формы профессиональной подготовки

Варьирующий 
параметр

Система среднего 
профессионально-

го образования
(ООП, колледж)

Система  
дополнительного  

профессионального 
образования

(ДОП, колледж/вуз)

Система  
повышения  

квалификации  
(корпоративное  

обучение, курсы)

Время обучения и 
целостность (по-
следовательность, 
непрерывность) 
обучения.

Максимальное 
время обучения.
Последовательный 
и непрерывный 
процесс обучения.

Среднее либо  
минимальное время 
обучения.
Последовательный и 
непрерывный процесс 
обучения.

Непрерывность 
и последователь-
ность обучения 
возможна только 
за счет сокра-
щения времени, 
когда обучения 
осуществляет-
ся с отрывом от 
работы.

Целевой ори-
ентир и кри-
терии оценки 
результатов.

Формирование 
(развитие, вос-
питание) ПВК 
обучающихся.
Достижение цели 
определяется по 
достоверному 
улучшению ре-
зультатов в соот-
ветствии с крите-
риями сформиро-
ванности ПВК.

Формирование готовности 
(мотивационно-ценност-
ной, теоретико-методи-
ческой, практической) 
обучающихся к самораз-
витию ПВК.
Достижение цели опреде-
ляется по достоверному 
улучшению результатов 
в соответствии с критери-
ями готовности к совер-
шенствованию ПВК и по 
тенденции к улучшению 
результатов в соответ-
ствии с критериями сфор-
мированности ПВК.

Формирование 
готовности (мо-
тивационно-цен-
ностной, теорети-
ко-методической, 
практической) об-
учающихся к са-
моразвитию ПВК, 
с актуализацией 
практического 
компонента 
достижение цели 
определяется по 
достоверному 
улучшению ре-
зультатов в соот-
ветствии с крите-
риями готовности 
к совершенствова-
нию ПВК.

Доминирующий 
компонент 
сопровождения.

Целостное сопро-
вождение в про-
цессе образования 
и дальнейшее 
сопровождение в 
процессе профес-
сиональной дея-
тельности сред-
ствами корпора-
тивного обучения.

Преимущественно под-
держка и дальнейшее со-
провождение в процессе 
профессиональной дея-
тельности средствами кор-
поративного обучения.

Преимущественно 
помощь и даль-
нейшее сопрово-
ждение в процессе 
профессиональ-
ной деятельности.
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Доля реального 
/ виртуального 
(дистанционного) 
взаимодействия 
между субъекта-
ми образования.

Значительное 
преимуще-
ство реального 
взаимодействия.

Примерная паритетность 
реального и виртуаль-
ного (дистанционного) 
взаимодействия (с воз-
можным преимуществом 
дистанционного).

Преимущество 
виртуального 
(дистанционного) 
взаимодействия.

Ведущая функ-
ция педагога.

Преподаватель 
(учитель и 
воспитатель).

Фасилитатор. Консультант.

Используемые 
методы и формы 
работы, их ор-
ганизационные 
особенности.

Преимущественно 
реальное (контакт-
ное) проведение 
традиционных 
форм и использо-
вание контекстно 
направленных ме-
тодов воспитания.

Примерная паритетность 
реальных и дистанци-
онных форм и методов 
взаимодействия.

Преимущественно 
самостоятельная 
компьютерная 
диагностика, 
дистанционное 
просвещение и 
консультирова-
ние, реальное вза-
имодействие для 
решения практи-
ко-поведенческих 
задач.

Г
р

у
п

п
ы

 м
ет

од
ов

к
он

тр
ол

ьн
о-

д
и

аг
н

ос
ти

ч
ес

к
и

е

В режиме реаль-
ного взаимодей-
ствия: тестирова-
ние, анкетирова-
ние, педагогиче-
ское наблюдение, 
экспертная оценка 
педагогами и 
специалистами, 
контент-ана-
лиз игрового 
взаимодействия.

В дистанционном ре-
жиме: тестирование, 
анкетирование.
В реальном режиме: педа-
гогическое наблюдение, 
экспертная оценка педа-
гогами и специалистами, 
контент-анализ игрового 
взаимодействия.

В дистанцион-
ном режиме: 
тестирование, 
анкетирование.
В реальном режи-
ме: экспертная 
оценка специали-
стами и руковод-
ством, клиента-
ми, контент-ана-
лиз результатов 
деятельности.

ор
и

ен
ти

р
у

ю
-

щ
и

е

В режиме реаль-
ного взаимодей-
ствия: консульти-
рование, беседа (с 
педагогами).

В режиме реального 
взаимодействия: кон-
сультирование, беседа (с 
педагогами).

В дистанционном 
режиме: консуль-
тирование, беседа 
(с коллегами, с 
клиентами).

р
аз

ви
ва

ю
щ

и
е

В режиме реаль-
ного взаимодей-
ствия: просвети-
тельские лекции 
и беседы, тренинг 
развития, обучаю-
щий тренинг само-
развития, деловые 
и ролевые игры.

В дистанционном режиме: 
просветительские лекции 
и беседы в режиме реаль-
ного взаимодействия:
тренинг развития, обуча-
ющий тренинг самораз-
вития, деловые и ролевые 
игры.

В дистанционном 
режиме: просве-
тительские лек-
ции и беседы.
В режиме реаль-
ного взаимодей-
ствия: обуча-
ющий тренинг 
саморазвития.

Продолжение таблицы 1

Мы предполагаем, что органи-
зация психолого-педагогическо-
го сопровождения формирования 

профессионально важных лич-
ностных качеств будущих прово-
дников пассажирских вагонов в 
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соответствии с представленным 
подходом к определению его ин-
вариантных и вариативных пара-
метров обеспечит эффективность 

ука занного процесса и будет способ-
ствовать повышению качества про-
фессиональной подготовки данных 
специалистов.
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ЛИЧНОСТНАЯ СФОРМИРОВАННОСТЬ  
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЫ  
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(Рецензирована)
Аннотация. Рассмотрены военнослужащие контрактной службы рядового и 

сержантского состава ВНГ МВД РФ. Данное исследование показывает текучесть 
кадрового состава при прохождении контрактной службы в войсках националь-
ной гвардии России, дислоцированных на территории Чеченской Республики, 
в соотношении с биологическим возрастом военнослужащих. Были изучены и 
определены возрастные различия между военнослужащими контрактной служ-
бы. Рассмотрено влияние биологического возраста на увольнение до оконча-
ния сроков первого контракта. Формирование личностно-профессиональной 
Я-концепции военнослужащего с учётом биологического возраста.

Ключевые слова: военнослужащие, контракт, возраст, текучесть кадров, 
Я-концепция.
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PERSONAL FORMATION OF THE MILITARY 
PERSONNEL OF CONTRACT SERVICE IN THE NORTH 
CAUCASUS REGION OF THE RUSSIAN FEDERATION 

TAKING INTO ACCOUNT AGE DISTINCTIONS
Abstract. This paper deals with the servicemen of contract service of the rank 

and file in the troops of the National Guard of the Ministry of Internal Affairs of 
the Russian Federation. This study shows the turnover of the cadre when passing 
contract service in the troops of the Nnational Guard of Russia deployed in the 
territory of the Chechen Republic in the ratio of the biological age of the servicemen. 
Age differences between contract servicemen have been studied and determined. The 
publication considers the influence of biological age on dismissal before the end of 
terms of the first contract, as well as the formation of a personal-professional self-
concept of a soldier taking into account biological age.

Keywords: servicemen, contract, age, employee turnover, self-concept.

Сегодня войска национальной 
гвардии МВД РФ стоят на страже 
внутренней стабильности, безопасно-
сти в Российской Федерации и входят 
в структуру Вооружённых Сил РФ. 

Выполняют служебно-боевые задачи 
по пресечению террористической де-
ятельности на территории РФ, охра-
не правопорядка, привлекаются для 
ликвидаций чрезвычайных ситуаций.
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Прохождение службы в Чечен-
ской Республике сопряжено с особы-
ми условиями службы:

1. Закрытость гарнизонов и воен-
ных городков.

2. Жаркие погодные условия, в 
летнее время температура достигает 
плюс 35 градусов в тени.

3. Части, дислоцирующиеся 
в Чеченской Республике России, 
на  ходятся в постоянной боевой 
готовности.

4. Укомплектование частей толь-
ко военнослужащими контрактной 
службы.

5. Проблемы психологической 
устойчивости личности к трудным 
ситуациям жизнедеятельности.

Актуальность нашего исследова-
ния обусловлена проблемой досроч-
ного увольнения военнослужащих 
контрактной службы, текучестью 
кадров в период заключения перво-
го контракта. 

Для установления причин уволь-
нения военнослужащих до оконча-
ния сроков первого контракта нами 
был рассмотрен биологический воз-
раст (как одна из причин увольне-
ния) военнослужащих, принятых на 
службу по контракту и уволивших-
ся досрочно относительно окончания 
первого контракта из войск нацио-
нальной гвардии России [1-3 и др.].

Практическим исследованиям 
по психологическому и акмеологи-
ческому профессиональному станов-
лению военных кадров посвящены 
работы В.В. Девятко, М.И,  Дьячен-
ко, Н.И. Калакова, Л.Г. Лапте-
ва, E.H. Лобова, Н.Ф. Лукьянова,  
В.Г. Михайловского, B.C. Олейнико-
ва и др. [4-6 и др.].

Теоретические исследования 
процессов формирования военно-
го профессионала в условиях воен-
но-профессиональной деятельно-
сти представлены в трудах учёных 
A.B.  Барабанщикова, Н.И. Калако-
ва, П.А. Корчемного, А.Г. Караяни, 
Л.Г. Лаптева, В.Г. Михайловского и 
др. [4, 7-8 и др.].

Внимание к процессу разви-
тия профессионализма с позиций 

комплексного психолого-акмеоло-
гического подхода уделяли такие 
учёные, как A.B. Барабанщиков,  
A.A. Бодалев, Е.Н. Богданов,  
Д.В. Богоявленская, И.П. Волков, 
A.A. Деркач, В.Г. Зазыкин, Н.И. Ка-
лаков, Н.В. Кузьмина, Л.Г. Лаптев, 
А.А. Реан и др. [2, 9-11 и др.].

Мы разделяем точку зрения 
учёных на то, что формирова-
ние личностно-профессиональной 
Я-концепции военнослужащих 
контрактной службы имеет важное 
практическое и теоретическое зна-
чение. Я-концепция является устой-
чивой, осознанной системой челове-
ческих взглядов на самого себя, она 
складывается на более позднем воз-
растном этапе развития, в представ-
лении личности о себе [12-13 и др.].

Анализ научных работ отече-
ственных и зарубежных учёных  
А.Г. Асмолова, К.А. Абульхановой-
Славской, Б.Г. Ананьева, Г.М. Ан-
дреевой, Р. Бернса, Л.И. Божовича, 
Л.В. Бороздиной, Л.С. Выготского, 
A.A. Деркача, И.С. Кона, Н.В. Кузь-
мина, А.Н. Леонтьева, Л.Г. Лаптева, 
В.Г. Михайловского, K.P. Роджерса, 
С.Л. Рубинштейна, А.Г. Спирки-
на, В.В. Столина, И.И. Чесноковой,  
Д.Б. Эльконина, Э. Эриксона, Т. Ши-
бутани, X. Маркуса, Т. Хиггинса и 
др. способствовал рассмотрению во-
просов Я-концепции самосознания в 
возрастном аспекте [14-15 и др.].

Проанализировав научные ра-
боты вышеперечисленных учёных, 
мы пришли к выводу о том, что од-
ним из психолого-акмеологических 
факторов формирования личност-
но-профессиональной Я-концепции 
военнослужащих является био-
логический возраст (возрастная 
Я-концепция) при поступлении на 
контрактную службу в ВНГ МВД 
РФ [12 и др.].

Организация и методы иссле-
дования. В настоящий момент в во-
йсках национальной гвардии МВД 
России не решена проблема досроч-
ного увольнения рядового и сер-
жантского состава военнослужащих 
по контракту в период прохождения 
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первого контракта, текучести ка-
дров. Данное исследование проходи-
ло с 2011 год по 2016 год в войсках 
национальной гвардии России, дис-
лоцированных на постоянной основе 
в Чеченской Республике.

В исследовании приняли уча-
стие военнослужащие войск наци-
ональной гвардии России в количе-
стве 450 человек в возрасте от 19 до 
35 лет (на примере 46-й отдельной 
бригады оперативного назначения 
ВНГ МВД России). 

Для определения причин до-
срочного увольнения нами были вы-
браны следующие методы: опрос, 
наблюдение, анализ документов 
увольняющихся военнослужащих.

Объектом исследования ста-
ли военнослужащие контрактной 
службы ВНГ МВД РФ, заключив-
шие первый контракт.

Предметом исследования явля-
ются возрастные различия между 
военнослужащими контрактной 
службы. 

В качестве гипотезы исследова-
ния выступило предположение о 
том, что: 

1. Формирование личностно-
профессиональной Я-концепции во-
еннослужащего зависит от его био-
логического возраста поступления 
на контрактную службу. 

2. Влияние биологического воз-
раста военнослужащего на уволь-
нение до окончания сроков первого 
контракта.

В ходе исследования решались 
следующие задачи:

1. Проанализировать причины 
увольнения военнослужащих до 
окончания первого контракта. 

2. Предложить рекомендации 
по отбору кандидатов на контракт-
ную службу в войска национальной 
гвардии России, дислоцированные в  
Северо-Кавказском регионе России. 

Целью нашего исследования яв-
ляется установление причин уволь-
нения военнослужащих рядового 
и сержантского состава до оконча-
ния сроков первого контракта (на 
примере 46-й отдельной бригады 

оперативного назначения ВНГ МВД 
России).

Теоретическая и практическая 
значимость исследования заключа-
ется в том, что полученные данные 
могут быть учтены для подбора ка-
дров при прохождении службы по 
контракту в войсках националь-
ной гвардии России, дислоциро-
ванных на территории Чеченской 
Республики.

Результаты исследования и их 
обсуждение. Выборку исследова-
ния составили военнослужащие 
(на примере 46-й отдельной брига-
ды оперативного назначения ВНГ 
МВД России) из числа рядового и 
сержантского состава, заключив-
шие первый контракт в количестве  
450 человек. Из них 350 человек-это 
военнослужащие, занимающие ря-
довые должности, 100 человек – это 
младший командный состав (коман-
диры отделений и т.д.).

Важно отметить, что большая 
часть военнослужащих увольняет-
ся в течение 1-ого года прохождения 
контракта, это 40% от рядового и 
20% от сержантского состава всех 
поступивших на контрактной осно-
ве. На втором году службы увольня-
ется ещё 20% от рядового и 7% от 
сержантского состава. На третьем 
году прохождения контрактной 
службы увольняются ещё 10% рядо-
вого и 3% сержантского состава по 
разным основаниям (несоблюдение 
условий контракта, по семейным об-
стоятельствам и т.д.) (таблица 1).

Биологический возраст 450 во-
еннослужащих распределился сле-
дующим образом: от 19 до 24 лет 
– это 200 человек (90% рядового и 
10% сержантского состава); от 25 до  
29 лет – это 150 человек (80% рядо-
вого и 20% сержантского состава); 
от 30 до 35 лет – это 100 человек (70% 
рядового и 30% сержантского соста-
ва) (таблица 2). Наши дальнейшие 
наблюдения показали, что в первый 
и последующие годы увольняются 
именно военнослужащие в возрасте 
от 19 до 24 лет, они составляют 60% 
от общего количества уволенных.
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Активно увольняются и военнос-
лужащие в возрасте от 25 до 29 лет, 
они составляют 30% от всех уволив-
шихся. Меньше всего увольняются 
военнослужащие от 30 до 35 лет, они 
составляют 10% от общего числа по-
ступивших на контрактную службу 
в ВНГ МВД РФ.

Данное исследование показыва-
ет, что к концу первого контракта 
остаются на службе не более 30% 
военнослужащих, из них 5% от об-
щего числа военнослужащих в воз-
расте от 19 до 24 лет, 7% – военнос-
лужащие в возрасте от 25 до 29 лет, 
и 18% – военнослужащие в возрас-
те от 30 до 35 лет от всей выборки 
военнослужащих. 

Процент уволившихся досрочно 
до окончания первого контракта со-
ставляет 70%, из них 60% военнос-
лужащих в возрасте от 19 до 24 лет, 
30% – военнослужащие в возрасте 
от 25 до 29 лет, и 10% – военнослу-
жащие в возрасте от 30 до 35 лет от 
всей выборки военнослужащих в 
ВНГ МВД РФ (таблица 3).

Согласно результатам исследова-
ния, такой возраст, как 19-24 года, 
меньше всего подходит для про-
хождения контрактной службы в 
Северо-Кавказском регионе России 
ввиду несформированасти личности 
(не сформирована личностно-про-
фессиональная Я-концепция воен-
нослужащего): отсутствие семьи и 
детей, конкретных целей при по-
ступлении на контрактную службу, 
кроме стремления заработать денег, 
отсутствие дисциплины и собранно-
сти, юношеский максимализм, то-
ска по дому (если есть семья и дети). 
Военнослужащие в возрасте от 25 до 
29 лет имеют более оснований, что-
бы отработать первый контракт, т.к. 
у них более сформулированы цели: 
содержание семьи, возможность 
заключить второй и последующие 
контракты.

Военнослужащие в возрасте от 30 
до 35 лет наиболее подготовлены для 
прохождения контрактной службы в 
войсках национальной гвардии Рос-
сии. Личностно-профессиональная 

Таблица 1
Процентное соотношение количества солдат, сержантов, уволившихся  

до истечения срока заключения первого контракта в ВНГ МВД РФ

Уволившиеся за первый 
год прохождения службы 

по контракту

Уволившиеся за второй 
год прохождения службы 

по контракту

Уволившиеся за третий год 
прохождения службы по 

контракту

Рядовые 40% Рядовые 20% Рядовые 10%

Сержанты 
(Младшие 

командиры)
20%

Сержанты 
(Младшие 

командиры)
7%

Сержанты 
(Младшие 

командиры)
3%

Таблица 2
Процентное соотношение количества солдат, сержантов  

к биологическому возрасту прохождения службы в ВНГ МВД РФ

Общее количество военнослужащих

450 человек

Количество
200 человек

Количество
150 человек

Количество
100 человек

Возраст 19-24 лет Возраст 25-29 лет Возраст 30-35 лет

Рядовые 90% Рядовые 80% Рядовые 70%

Сержанты 10% Сержанты 20% Сержанты 30%
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Я-концепция военнослужащего в 
таком возрасте полностью сформи-
рована. Военнослужащие от 30 до 
35 лет имеют конкретные цели для 
прохождения военной службы по 
контракту: возможность содержать 
семью, заключить второй контракт, 
получить жилую площадь (военная 
ипотека), заключить второй кон-
тракт до окончания предельного 
возраста пребывания на контракт-
ной службе в РФ. Это наиболее дис-
циплинированные и ответственные 
военнослужащие из всей выборки 
военнослужащих ВНГ МВД РФ.

Выводы:
1. Результаты исследования по-

казали, что процент уволившихся 
до окончания первого контракта 
военнослужащих, возраст которых 
составляет от 19 до 24 лет, самый 
большой: 60% от общей выборки. 
Меньше всего увольняются военнос-
лужащие в возрасте от 30 до 35 лет: 
10% от общей выборки. Средние по-
казатели уволившихся имеют во-
еннослужащие в возрасте от 24 до 
29 лет: 30% от общей выборки во-
еннослужащих по контракту ВНГ 
МВД РФ. Результат анализа прове-
дённой исследовательской работы 
показывает, что выдвинутая в нача-
ле исследования гипотеза о влиянии 

биологического возраста военнослу-
жащего на увольнение до окончания 
первого контракта нашла своё эмпи-
рическое подтверждение.

2. Согласно результатам нашего 
эмпирического исследования, для 
прохождения контрактной службы 
в Северо-Кавказском регионе Рос-
сии нужно привлекать военнослу-
жащих в возрасте от 30 до 35 лет. 
Такие военнослужащие более адап-
тированны, легко переносят все тя-
готы и лишения военной службы по 
контракту, личность более сформи-
рована (сформирована личностно-
профессиональная Я-концепциия 
военнослужащего), военнослужа-
щие меньше всего увольняются до 
окончания сроков первого контрак-
та. Выдвинутая гипотеза о том, что 
формирование личностно-профес-
сиональной Я-концепции военнос-
лужащего зависит от его биологи-
ческого возраста поступления на 
контрактную службу, подтверди-
лась в процессе нашей исследова-
тельской работы.

Итак, наше исследование пока-
зывает, что привлечение военнос-
лужащих от 30 до 35 лет позволит 
значительно (в разы) уменьшить 
процент уволившихся из войск 
национальной гвардии России, 

Таблица 3
Процентное соотношение количества солдат, сержантов,  

уволившихся досрочно до окончания первого контракта, и военнослужащих, 
полностью отработавших первый контракт, в соответствии с биологическим 

возрастом поступления на службу по контракту в ВНГ МВД РФ

Общее количество военнослужащих, заключивших первый контракт

100%

19-35 лет

45% 35% 20%

19-24 лет 25-29 лет 30-35 лет

Военнослужащие, отработавшие 
первый контракт

Военнослужащие, уволившиеся до 
окончания срока первого контракта

30% 70%

19-35 лет 19-35 лет

5% 7% 18% 60% 30% 10%

19-24 лет 25-29 лет 30-35 лет 19-24 лет 25-29 лет 30-35 лет
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дислоцированных на территории 
Чеченской Республики, до окон-
чания срока первого контракта. 
Следовательно, повысится боевая 

подготовка, слаженность в рядах 
военнослужащих по контракту, 
уменьшатся экономические потери 
ВНГ МВД РФ от текучести кадров.
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Проблема формирования систем-
ных знаний активно обсуждалась в 
педагогической науке в 80-х годах 
прошлого века [1; 22], при этом счи-
талось, что она актуальна для уров-
ня общеобразовательной школы. 

Исследования касались в основном 
теоретических аспектов указанной 
проблемы, предметные инструмен-
ты и средства её практического реше-
ния не попадали в поле зрения боль-
шинства исследователей. Однако 
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практика обучения студентов по-
казала, что для многих из них за-
труднительно охарактеризовать их 
предметные знания как системные. 
Например, студенты старших кур-
сов физического факультета на пред-
ложение преподавателя рассказать о 
динамике как о системе научной те-
ории могут только сформулировать 
законы динамики, не имея пред-
ставления ни о её эмпирическом ос-
новании, ни о статусе её структур-
ных элементов, ни о характере их 
взаимосвязей. Однако именно это 
качество знаний является первоос-
новой развития системного стиля 
мышления, столь необходимого для 
современного специалиста в любой 
области науки и общественного про-
изводства. Многие исследователи 
этой проблемы считают, что боль-
шинство нерешённых задач и про-
тиворечий в сфере общественного 
управления связаны именно с отсут-
ствием этого ментального качества у 
лиц, принимающих ответственные 
решения. Поэтому актуальна раз-
работка методик, ориентированных 
на создание педагогических усло-
вий формирования свойства систем-
ности знаний студентов, тем более  
в начавшийся период глобальной 
информатизации образования и ра-
дикального изменения требований  
к выпускникам вузов.

Авторы трудов по системности 
знаний [1; 3] относят системные 
знания к категории методологиче-
ских, выделяя для них критерии:  
а) понимание характера (рядопо-
ложности или соподчиненности) 
связей между элементами изучае-
мой научной теории; б) различение 
существенных и несущественных 
связей; в) понимание механизма 
становления и проявления этих свя-
зей; г) понимание оснований для 
введения в систему теории тех или 
иных понятий (их доказательность 
– логическая, историческая, эмпи-
рическая); д) понимание способов 
включения структурных элемен-
тов в целостную систему теории; 
е) усвоенность областей и способов 

практического применения элемен-
тов изученной теории; ж) понимание 
принципов, лежащих в основе этих 
способов применения; з) вербальная 
характеристика целостной системы 
теории и взаимосвязи её элементов 
(психологическими исследовани-
ями доказано, что одним из пока-
зателей наличия системного стиля 
мышления является научная речь 
студента); и) интерпретация значе-
ний терминологического аппарата;  
к) конкретизация теории, состоящая 
в классификации её элементов в со-
ответствии с общей структурой на-
учной теории); л) обобщение изучен-
ной теории, состоящее в построении 
структурных схем целостной теории 
или её разделов); м) выведение след-
ствий из ядра теории. Исходя из вы-
шеизложенного, системные знания 
можно определить как знания, адек-
ватные структуре научной теории.

Н.Ф. Гусарова приводит описа-
ние структуры теории в содержа-
тельном аспекте, указывая на следу-
ющие её компоненты: эмпирический 
базис (совокупность установленных 
в ходе экспериментов фактов); логи-
ческий аппарат теории (правила ло-
гического вывода и доказательств); 
следствия из законов теории и их 
практическое применение (совокуп-
ность выведенных в теории утверж-
дений с их доказательствами) [4].

В.В. Мултановский приводит 
состав компонентов, входящих в 
структуру теорий: основания те-
ории (эмпирическое, логическое, 
историческое), ядро (абстрактные 
модели, понятия, величины, зако-
ны), следствия (выводные знания, 
полученные в результате экстрапо-
ляции законов на различные обла-
сти теоретического и прикладного 
характера), выводы (практические 
приложения и применения след-
ствий теории). При этом каждый 
компонент имеет свою внутрен-
нюю структуру, соответствующую 
содержательному наполнению 
теории. На рисунке 1 изображе-
на условная схема структуры те-
ории в соответствии с последней 
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трактовкой, в ней пронумерованы 
отдельные элементы теории.

Опираясь на приведённый со-
став структуры научной теории,  
В.Г. Разумовский, Л.С. Хижнякова и  
А.И. Архипова в своих трудах пред-
ложили способ её дидактической 
экстраполяции на примере изуче-
ния физики, который затем был 
использован и в обучении другим 
научным дисциплинам [5-6]. Этот 
способ получил название «принцип 
цикличности», так как процесс ос-
воения структуры теории начинает-
ся и завершается в сфере практики.

Наглядно этот процесс может 
быть представлен цепочкой: исход-
ные опытные факты → модели, по-
нятия, законы → теоретические 
следствия → эксперимент, примене-
ния теории.

Таким образом, системность зна-
ний – качество совокупности зна-
ний. Оно предполагает понимание 
студентом соотношения структур-
но-функциональных связей между 
понятиями и законами, научными 
фактами, постулатами и следстви-
ями и др., а также осознание ста-
туса элементов по их месту в общей 
структуре научной теории. Как по-
казывает практика, от сознания 
многих студентов указанные свя-
зи ускользают, что отражается на 
осмыслении последовательности 

Рисунок 1. Схема	структуры	теории

предъявления фрагментов учебного 
курса и препятствует формирова-
нию целостности знаний. При этом 
необходимым условием системного 
усвоения учебного курса является 
осознание структурно-функциона-
льных связей. Но не всякая огра-
ниченная совокупность знаний яв-
ляется системой, то есть не любые 
систематические знания являются 
системными. Комплекс знаний на 
уровне фрагмента курса или от-
дельной темы, включающий одни 
порядковые понятия, не содержит 
структурно-функциональных свя-
зей, дей ствующих только внутри 
целостной теории. Следовательно, 
систематичность знаний характери-
зуется осознанием студентами соста-
ва некоторой совокупности знаний, 
их иерархии и последовательности, 
то есть осознанием одних знаний 
как базовых для других. Как отме-
чает Л.Я. Зорина, «систематичность 
знаний означает наличие в сознании 
обучающегося только содержатель-
но-логических связей» [7].

Студенты должны различать, 
к какой категории знаний может 
быть отнесён тот или иной элемент 
теории, что отражается термином 
«статус». Например, в результате 
обобщения существенных свойств и 
отношений рассматриваемых объ-
ектов формируются понятия как 
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эмпирические, так и теоретиче-
ские. Первые связаны с явлениями 
и предметами реальной действи-
тельности, с данными чувственного 
опыта. Вторые обобщают в качестве 
существенных черт какие-либо не-
наблюдаемые свойства, часто гипо-
тетические. В связи с этим студенты 
должны владеть такими логически-
ми операциями, как «абстрагиро-
вание» (мысленное отвлечение от 
несущественных свойств и связей из-
учаемого объекта) и «идеализация» 
(мысленное выделение какого-либо 
одного, существенного для данной 
теории свойства или отношения). 
Так в физике возникают понятия 
«абсолютно черное тело», «идеаль-
ный газ», а в математике – «точка», 
«прямая линия» и др. На этапе при-
менения на практике изучаемой тео-
рии происходит возврат к объектам 
реального мира, для исследования 
которых построена теория, то есть 
необходимо исключение научных 
абстракций. Поэтому важно пони-
мать, как вводятся и исключаются 
научные абстракции. Модель теории 
в сознании студента должна ассоци-
ироваться с системой из основания, 
ядра и выводов.

Таким образом, научный текст, 
описывающий теории, требует из-
вестного преобразования в сознании 
обучающегося, то есть необходимо 
выявить статус каждого её элемен-
та, объединив их структурно-логи-
ческими связями. А затем выпол-
нить интеграцию составных частей 
посредством структурно-функци-
ональных связей в целостную си-
стему, соответствующую общей 
гносеологии развития теорий. Ло-
гика движения мысли при изложе-
нии итоговых знаний не совпадает 
с логикой первичного предъявле-
ния учебного материала. Поэтому 
для формирования системных зна-
ний необходима целенаправлен-
ная работа по созданию соответ-
ствующей дидактической системы, 
чтобы методологические знания в 
процессе обучения выполняли об-
разовательную, развивающую и 

воспитательную функции, что, в 
свою очередь, выступает как необ-
ходимое условие самостоятельной, 
творческой деятельности студен-
тов, столь необходимой работы в 
инновационных образовательных 
кластерах.

Итак, в комплекс методологиче-
ских знаний входят: понимание те-
ории как системы знаний (истоки её 
возникновения, структура, природа 
основных положений, постулатов, 
эмпирический базис теории, пути 
её проверки, границы применимо-
сти); идеальный объект (его функ-
ции, определение, условия пересмо-
тра); формализованные понятия (их 
функции в науке); пути получения 
законов; группа общенаучных по-
нятий. Средствами формирования 
системных знаний являются: вклю-
чение методологических знаний в 
ткань предметного учебного матери-
ала; выделение некоторых вопросов 
в отдельные фрагменты курса; ука-
зание в текстах (устных и письмен-
ных) статуса элементов теоретиче-
ских знаний; организация учебного 
материала, адекватная структуре 
дедуктивной теории; наличие вво-
дного материала, ориентирующего 
на целостное системное усвоение; 
включение заданий с ориентаци-
ей на системность знаний; наличие 
структурно-логических схем фраг-
ментов теории.

Однако можно констатировать 
отсутствие единой теоретической 
концепции формирования знаний 
о методах познания, не предложена 
пока и методическая система рабо-
ты со студентами по формированию 
у них знаний о знаниях. Отдельные 
исследования выявили дидактиче-
ские условия формирования у сту-
дентов знаний о методах познания: 
формирование знаний о методах 
научного познания должно быть 
подчинено раскрытию основного со-
держания научной дисциплины; 
целостное представление о методах 
познания достигается при условии, 
если предусматривается форми-
рование их как вида знания и как 
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способа деятельности; обоснована 
необходимость усиления теоретиче-
ского начала в содержании и про-
цессе обучения и сохранение эмпи-
ричности учебного материала [8].

Следует учесть, что важным 
свойством системы теории являет-
ся её способность к саморазвитию, в 
процессе которого она может транс-
формироваться в системы с другим 
содержательным наполнением или 
порождать системы для применения 
в других областях знаний, напри-
мер, в теории обучения – дидактике. 
Так, А.И. Архиповой с целью созда-
ния методического сопровождения 
изучения теории были обоснованы 
уровни системности знаний, соот-
ветствующие приведённой выше 
схеме (рис. 1) [5].

При этом начальным этапом в 
подготовительной работе к практи-
ческой реализации задачи форми-
рования системных знаний являет-
ся структурно-логический анализ 
изучаемой научной теории (раздела 
учебного курса) с позиции гносеоло-
гического подхода. Не менее важна 
оценка результатов педагогической 
деятельности, ориентированной на 
формирование системных знаний, 
на основе которых можно делать вы-
воды об уровнях освоения онтоло-
гической составляющей МДС. Обо-
снование системности знаний может 
быть дано в результате выявления в 
их содержании трёх основных атри-
бутов систем: это, прежде всего, 
взаимосвязь элементов изучаемой 
теории, ограниченность взаимос-
вязанных элементов, а также вза-
имодействие специфических, в том 
числе противоречивых, сторон. Под 
системой знаний мы понимаем со-
вокупность элементов (структурных 
единиц в структурно-логической 
схеме), находящихся в определён-
ных отношениях и связях между 
собой и образующих целостность и 
единство. Как показал анализ из-
учаемой научной теории (на приме-
ре «Элементы линейной алгебры»), 
учебные знания, организованные те-
орией, характеризуются внутренней 

целостностью, упорядоченностью 
и относительной устойчивостью 
связей между ними. Структурное 
построение научной теории, в том 
числе методически адаптированной 
к возрастным особенностям уча-
щихся, определяется общим прин-
ципом, лежащим в её основе. Эту 
роль исполняет гносеологический 
принцип, определяющий самораз-
витие теории (её движение по эта-
пам гносеологического цикла) и в 
то же время обеспечивающий отно-
сительную её устойчивость, которая 
проявляется в том, что благодаря 
указанному принципу сохраняет-
ся концептуальный каркас теории 
при её различных методических 
трансформациях.

Свойство внутренней целост-
ности научной теории или её части 
приводит к возникновению качеств, 
которые не свойственны её отдель-
ным элементам. Это даёт основание 
считать изучаемые научные теории 
системами, а наиболее важные её 
компоненты – подсистемами. Прин-
цип целостности, являясь основным 
принципом общей теории систем, оз-
начает, что целое не сводится к про-
стой сумме отдельных частей [9]. По-
этому можно утверждать, что, имея 
информацию об усвоении студен-
тами отдельных элементов теории, 
нельзя построить диагностическую 
картину об усвоении теории в целом. 
Например, опыт личной педагогиче-
ской практики показал, что многие 
студенты, имея в основном верные 
представления об отдельных вопро-
сах линейной алгебры, затрудняют-
ся представить элементы этой тео-
рии в их единстве и взаимосвязи.

Благодаря такому качеству зна-
ний, как системность, осознание 
отдельных фактов и связей преоб-
разуется в научное знание. На эту 
функцию системности указывает 
Н.И. Кондаков: «Знание – целостная 
систематизированная совокупность 
научных понятий о закономерностях 
природы, общества, мышления.., 
направленная на дальнейшее по-
знание и изменение объективного 
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мира». Поскольку учебные знания 
мы рассматриваем как систему, то 
анализ знаний, выступающих как 
субъективное отражение в созна-
нии обучающихся изучаемой науч-
ной теории, также детерминирует 
особый подход, выражаемый в осо-
бой процедуре анализа знаний (этот 
анализ мы называем системным), 
результатом применения которой 
должна быть оценка качества си-
стемности знаний.

Инструментом в указанном ана-
лизе является четырёхуровневая 
схема, представляющая собой эта-
лонную модель системного знания 
[10]. В этой модели в качестве осно-
вы для построения уровней систем-
ности знаний о научных поняти-
ях, компонентах теории и теории в 
целом используется методический 
принцип цикличности, обоснован-
ный на примере обучения физике в 
работах В.Г. Разумовского, а в пре-
подавании математики – С.П. Гру-
шевским [11]. Принцип циклич-
ности – это отражение в динамике 
изучения научных теорий общего 
гносеологического цикла, являю-
щегося универсальным принципом 
естественнонаучного образования.

Остановимся на процедуре по-
строения уровневой схемы систем-
ных знаний, которую мы считаем 
целесообразным экстраполировать 
на другие предметы естественно-ма-
тематического цикла. Отправным 
моментом в построении уровней си-
стемности является структуриро-
вание изучаемой научной теории 
(конструирование граф-схемы). 
Структурный подход является наи-
более продуктивным при анализе 
различных систем. «Структурные 
соображения играют первостепен-
ную роль как при анализе, так и при 
синтезе систем самого различного 
типа.., наиболее важный этап про-
цесса разработки модели как раз и 
состоит в выборе структуры модели 
интересующей нас системы». В каче-
стве структурной единицы исполь-
зуется «элемент знания» в соответ-
ствии с терминологией, принятой 

многими авторами работ по пробле-
мам логической структуры науч-
ного знания. При этом содержание 
понятия «элемент знания» вариа-
тивно, например, Ю.В. Павлов под 
элементом знания понимает такую 
логическую единицу эталона зна-
ния, которая является существен-
ной в содержании рассматриваемого 
понятия, утверждения, проблемной 
ситуации. Н.Д. Богоявленский и 
Н.А. Менчинская элементом зна-
ния считают различные структур-
ные объекты содержания обучения 
и их части, например, признаки по-
нятий, части условий задач, порций 
учебного материала. Р.Ф. Кривоша-
пова в понятие «элемента знания» 
вкладывает наименьшую часть 
информации об объектах содержа-
ния обучения или о связях между 
объектами, составляющими струк-
турные системы содержания обуче-
ния [12]. Таким образом, в понятии 
«элемент знания» нет чёткой опре-
делённости содержания и объёма, 
поэтому целесообразно это понятие 
определить, опираясь на структу-
ру изучаемой теории и отождествив 
его со структурным элементом тео-
ретической схемы. Следовательно, 
целостное содержание изучаемой те-
ории представляет собой эталонную 
модель системного знания о данной 
теории, с которой в процессе систем-
ного анализа происходит сравнение 
действительного, сформированного  
в учебном процессе знания студен-
та. Как указывал Ю.В. Павлов, «при 
организации любого измерения 
всегда предполагается соотнесение 
(сравнение) изменяемого с измерите-
лем. После процедуры соотнесения 
производится оценка результата 
измерения».

Принципиальным для системно-
го анализа является то обстоятель-
ство, что он может быть применён к 
разрешению комплексной пробле-
мы – получения целостной картины 
знания студентов в рамках общей 
научной теории, в то время как опо-
ра на отдельные элементы теории 
в их суммарной совокупности не 
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может дать в этом случае удовлетво-
рительный результат.

Следовательно, отличительной 
чертой системного анализа являет-
ся многофакторность, многоаспект-
ность решаемой с его помощью зада-
чи, при этом постановка и решение 
проблемы подчиняется целостному 
подходу, как и определяемый этим 
методом практический эффект. При 
решении указанной задачи общая 
проблема – выявление знаний в их 
целостной системе, определяемая 
высшим, четвёртым уровнем си-
стемности, по существу, разбивается 
на ряд подпроблем, состоящих в вы-
явлении нижележащих уровней.

Следует отметить, что приме-
няемый в исследовании системный 
анализ знаний учащихся, детерми-
нированный задачей фундамента-
лизации профессионального обра-
зования, отличается практической 
ориентацией. Это проявляется в 
том, что системный подход находит 
практический выход в форме унифи-
цированной совокупности процедур, 
которые для каждой конкретной 
задачи (исследование системности 
знаний по конкретной теме) пред-
ставляют собой различные моди-
фикации моделей, построенных по 
общему принципу. При этом уров-
невый инструментарий для оценки 
качества системности знаний вы-
полняет двойственные функции, яв-
ляясь одновременно средством диа-
гностики «включённости» студентов 
в изучение системы научной теории 
и в то же время функциональной мо-
делью проектирования аппарата её 
освоения.

Следует отметить, что процеду-
ра системного анализа знаний уча-
щихся в определённом отношении 
вбирает в себя этапы поэлементного 
анализа как одного из видов хорошо 
зарекомендовавшего себя информа-
ционно-логического анализа учебно-
го материала и знаний учащихся. В 
общетеоретическом плане понятия 
поэлементного и системного анали-
за рассмотрены в работах Н.Д. Бо-
гоявленского и Н.А. Менчинской. 

При этом под элементным анали-
зом авторы понимают выделение 
обучаемыми в процессе усвоения 
понятий ряда признаков в их обо-
собленности и изолированности, 
без ориентации на их внутреннюю 
взаимосвязь и взаимозависимость. 
Научно-теоретическое обоснование 
и технологическая процедура поэле-
ментного анализа знаний учащихся 
по физике в процессе массовой про-
верки знаний учащихся разработаны  
А.В. Усовой [8].

Системный же анализ предпо-
лагает осознание учащимися ие-
рархии и функциональной связи 
выделенных признаков (элементов 
теории), поэтому технология этого 
анализа опирается на процедуру по-
элементного анализа в той его части, 
где требуется структурирование со-
держания обучения, в остальном мо-
дели системного анализа строятся 
в соответствии с гносеологическим 
подходом, который не используется 
в других видах анализа знаний. Для 
обеспечения системности знаний 
важно не только умение различать 
знания в соответствии с их статусом, 
но и иметь целостное представление 
о каждом элементе в отдельности.

Однако каждый элемент систе-
мы имеет собственное содержание, 
внутри которого функционируют 
присущие ему связи, зависящие от 
его места в теории и придающие ему 
определённую целостность. Целост-
ное представление о центральных 
(основных) элементах системы тео-
рии, осознание связей между ними 
образует первый уровень системно-
сти знаний. Следовательно, первый 
уровень системности знаний пред-
полагает осознание состава и содер-
жания основных элементов системы 
знаний (учебной информации о на-
учной теории или её части), а также 
установление связей между ними 
при условии, что они не выходят за 
пределы одного этапа циклической 
схемы. Реализация первого уровня в 
знаниях студентов не даёт основания 
считать их системными, но выступа-
ет как предпосылка для движения 
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к более высоким уровням систем-
ности. Конечным результатом этого 
движения должно быть формирова-
ние полностью системных знаний.

Подчиняя уровни системности 
знаний гносеологическому циклу, 
дальнейшее движение знаний к вы-
соким уровням системности пред-
ставляется следующим образом. 
Если на первом уровне знания ор-
ганизованы рамками одного этапа 
гносеологического цикла, ядра те-
ории (модели, понятия, законы), то 
второй уровень предполагает нали-
чие знаний об исходных моментах 
формирования данного понятия, 
то есть знания об эмпирическом и 
теоретическом базисах изучаемой 
научной теории. Второй уровень си-
стемности знаний можно считать до-
стигнутым, если студенты не только 
знают содержание основных элемен-
тов изучаемой теории, но и умеют 
привести доводы для обоснования 
введения понятий, абстрактных мо-
делей, величин и законов. При этом 
динамика знаний охватывает уже не 
один, а два этапа циклической схе-
мы: первый (ядро теории) и второй 
(исходные опытные факты и теоре-
тический базис научной теории, на-
пример, математический аппарат).

Если на втором уровне систем-
ности знаний связи между элемен-
тами теории носят соподчинённый 
характер, поскольку устанавлива-
ется цепь аргументов, приводящих 
к данному понятию, и раскрывает-
ся его содержание, то на третьем 
уровне студенты должны осознать 
теоретические следствия введённых 
понятий, изученных законов. По-
скольку следствия зачастую выво-
дятся на стыке нескольких рядопо-
ложенных понятий или принципов, 
то есть данное понятие рассматри-
вается в различных ситуациях, 
то получение следствий требует 
использования функциональных 
связей в рамках данной теории, а 
также связей между далеко отсто-
ящими понятиями. При этом если 
на втором уровне системности ха-
рактер связей между элементами 

представляет собой преимуще-
ственно линейную последователь-
ность, то третий уровень требует от 
учащихся умения строить развет-
влённую структуру связей.

Третий уровень выстраивается 
также по способу поглощения всех 
элементов предыдущего уровня, то 
есть включает все элементы второ-
го уровня, который, в свою очередь, 
«поглотил» полностью элементы 
первого уровня. Кроме того, третий 
уровень дополняется элементами из 
третьего этапа гносеологического 
цикла, то есть из следствий научной 
теории. Четвёртый уровень систем-
ности знаний характеризуется на-
личием в сознании обучающихся 
целостной системы знаний о данном 
понятии, законе или теории в целом 
со всей совокупностью генетических 
и функциональных связей. Распо-
лагая данным уровнем системности 
знаний, студенты могут обосновать 
развитие знаний о данном понятии, 
законе, теории, проходя все этапы 
гносеологического цикла: устанав-
ливают статус элемента знания в 
структуре теории (научный факт, 
абстрактная модель, понятие, вели-
чина, закон, следствие или практи-
ческое приложение теории), осозна-
ют содержание всех понятий теории 
и связей между ними, умеют обосно-
вать введение понятий, объяснить 
построение идеальных моделей, 
знают способы измерения понятий, 
имеющих количественную меру, 
осознают практический «выход» те-
ории, её применение в производстве, 
технике и т.д.

Указанные уровни знаний нель-
зя рассматривать изолированно, 
каждый из них выступает в роли от-
дельной ступени на пути движения 
к целостной системе знаний. Зна-
ния, сформированные на четвёртом 
уровне, считаются удовлетворяю-
щими главному признаку систем-
ности, – адекватность системе науч-
ной теории. Разумеется, возможны 
различные подходы к структуриро-
ванию научной теории, тогда и по-
строение моделей системных знаний 
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будет вариативным. Мы же опира-
емся на модель теории, состоящую 
из основания, ядра и выводов, что 
соответствует динамике её развития 
от эмпирического базиса к поняти-
ям, законам, следствиям и практи-
ческим приложениям [13].

Общая схема конструирования 
уровней системности знаний пред-
ставлена на рисунке 2, где показа-
ны статус знаний, соответствующих 
структуре законченной теории, а 
справа фигурными стрелками от-
мечены уровни системности, фор-
мируемые путём поглощения ниже-
лежащих уровней вышележащими 
уровнями. Отметим некоторые осо-
бенности указанных уровней си-
стемности. Первый уровень обычно 

представляет собой либо линейную 
последовательность элементов с не-
большим количеством связей, либо 
незамкнутые связи между отдель-
ными элементами. Верхние уровни 
обычно состоят из линейной или 
разветвлённой последовательности 
связанных между собой элементов, 
на этих уровнях почти не бывает 
обрывов связей. Между некоторы-
ми элементами возможны двойные 
связи, которые означают прямые и 
обратные переходы между элемен-
тами изучаемой теории. Наличие 
подобных связей условно выражают 
требование к знаниям обучающих-
ся обосновывать причинно-след-
ственные связи в прямой и обратной 
последовательности.

48
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базиса к понятиям, законам, следствиям и практическим приложениям [13].

Общая схема конструирования уровней системности знаний представлена на 
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знаниям обучающихся обосновывать причинно-следственные связи в прямой и обратной 
последовательности.

Какова же роль в образовательном процессе четырёхуровневой модели системных 
знаний? Эта роль многогранная. Во-первых, студентам поможет осознать общую 
композицию научной теории, поскольку её изучению предшествует демонстрация 
структурной схемы теории, которую предстоит изучить, а также формулируются 
дидактические задачи продвижения по уровням. В процессе изучения теории студенты 
видят, какой элемент они в данный момент осваивают (схема теории всегда перед ними 
благодаря компьютерному проецированию). В этом один из мотивирующих изучение 
факторов.

Основные понятия, абстрактные модели, 
величины, законы, входящие в ядро 
изучаемой научной теории

Эмпирическое и теоретическое 
обоснование основных понятий, моделей, 
величин и законов (базис научной теории)

Следствия из законов научной теории, 
детализация и конкретизация понятий

Практическое применение следствий из 
законов теории, прикладные вопросы теории

Первый
уровень

Второй
уровень

Третий
уровень

Четвертый
уровень

Рисунок 2 - Схема конструирования уровней системности знанийРисунок 2. Схема	конструирования	уровней	системности	знаний

Какова же роль в образователь-
ном процессе четырёхуровневой мо-
дели системных знаний? Эта роль 
многогранная. Во-первых, студен-
там поможет осознать общую ком-
позицию научной теории, поскольку 
её изучению предшествует демон-
страция структурной схемы тео-
рии, которую предстоит изучить, а 
также формулируются дидактиче-
ские задачи продвижения по уров-
ням. В процессе изучения теории 
студенты видят, какой элемент они 

в данный момент осваивают (схема 
теории всегда перед ними благодаря 
компьютерному проецированию).  
В этом один из мотивирующих из-
учение факторов.

Во-вторых, для педагога модель 
исполняет роль методического ори-
ентира в процессе отбора и создания 
комплекса практических заданий, 
сопровождающих освоение теории. 
Этот процесс становится более обо-
снованным, поскольку необходимо 
учитывать статус элементов теорий 
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и соответственно для фундамен-
тальных понятий следует предусмо-
треть большее число упражнений, 
чем для второстепенных. (Можно 
разработать также их нормировку, 
опираясь на предложенную модель). 
Отметим, что принцип учёта статуса 
изучаемого элемента теории совер-
шенно не работает в современных 
сборниках задач и упражнений. На-
пример, в практических материалах 
по физике отсутствуют упражнения 
для освоения таких фундаменталь-
ных понятий, как масса или мгно-
венная скорость, в то время как на 
понятие средней скорости их много.

В-третьих, модель нацеливает на 
реализацию принципа ведущей роли 
теоретических знаний как главного 
средства формирования методоло-
гических знаний, а также органи-
зации рефлексивной мыслительной 
деятельности студентов в русле гер-
меневтического подхода. Например, 
метод герменевтического круга пред-
усматривает изучение научных тек-
стов в соответствии с «формулой»: от 
общего к частному, от него к общему. 
Герменевтика советует изучение тео-
рии (научного текста) начинать с рас-
смотрения её в структурной целост-
ности, переходя затем к анализу её 
частей и завершая обобщением всей 
изученной системы [14].

В-четвёртых, проектируя си-
стему компьютерной поддержки 
образовательного процесса и опи-
раясь на данную модель, следует 
особое внимание уделить разработке 

электронных технологий для работы 
с научным текстом для его преобра-
зования, для логического анализа, 
применения различных герменевти-
ческих приёмов в русле теории по-
нимания. Этот вид педагогической 
деятельности неизбежно будет со-
провождаться совершенствованием 
информационной компетентности 
педагогов, взращиванием их инфор-
мационной культуры.

В-пятых, применение модели 
системных знаний для разработки 
методической поддержки обучения 
студентов создаст условия для раз-
вития их творческих способностей, 
что будет стимулировать их стрем-
ление к инновационной деятель-
ности, а также к участию в работе 
новых образовательных структур, 
кластеров педагогических инно-
ваций, свободных от жёсткого ад-
министрирования при отсутствии 
управленческого сегмента, в рамках 
которых возможно максимальное 
проявление творческого потенциала 
каждого из участников.

В-шестых, методика форми-
рования системных знаний, осно-
ванная на предложенной модели, 
может дать и положительный вос-
питательный эффект, в частности, 
в сфере интеллектуального воспи-
тания, «делая человека умнее» [15], 
что, несомненно, отразится и на 
общем нравственном климате наше-
го общества, поскольку (вспомним 
А.С. Пушкина) «гений и злодейство 
– вещи несовместные».

Примечания:
1. Голин Г.М. Вопросы методологии физики в курсе ср. школы. М., 1987. 128 с.
2. Дидактика средней школы / под ред. М.Н. Скаткина. М., 1982. 324 с.
3. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. М.: Педагогика, 

1981. 186 с.
4. Гусарова Н.Ф. Логика и методология науки: учеб. пособие. СПб., 2012. 114 с.
5. Архипова А.И. Теоретические основы учебно-методического комплекса по 

физике: дис. ... д-ра пед. наук. М., 1998. 544 с.
6. Хижнякова Л.С. Методические основы обучения физике в средней школе в ус-

ловиях всеобщего среднего образования: автореф. дис. … д-ра пед. наук. М., 1986. 40 с.
7. Зорина Л.Я. Дидактические аспекты естественнонаучного образования. М., 

1993. 163 с.
8. Усова А.В., Вологодская З.А. Самостоятельная работа учащихся по физике 

в средней школе. М.: Просвещение, 1981. 158 с.



– 58 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (213) 2018

9. Афанасьев В.Г. Системность и общество. М.: Политиздат, 1980. 368 с.
10. Архипова А.И. Систематизация знаний учащихся на основе принципа ци-

кличности: автореф. дис. … канд. пед. наук. М.: НИИ СиМО АПН СССР, 1983. 17 с.
11. Грушевский С.П. Проектирование учебно-информационных комплексов 

по математике: дис. ... д-ра пед. наук. Краснодар, 2001. 385 с.
12. Разумовский В.Г., Кривошапова Р.Ф. Контроль знаний учащихся по физи-

ке. М.: Просвещение, 1982. 208 с.
13. Овчаренко Е.Н. Преемственность в системе обучения среднего общего и 

высшего профессионального образования на основе инновационных дидактиче-
ских технологий: дис. ... канд. пед. наук. Краснодар, 2011. 217 с.

14. Пичкуренко Е.А., Архипова А.И. Герменевтический подход к созданию 
учебных материалов на основе моделей и технологий инновационной компьютер-
ной дидактики: монография с Интернет приложением. Краснодар: Изд-во КСЭИ, 
2016. 129 с.

15. Богин Г.И. Обретение способности понимать: введение в филологическую 
герменевтику. М.: Психология и Бизнес ОнЛайн, 2001. 516 с.

References:
1. Golin G.M. Problems of methodology of physics in the course of secondary 

school. M., 1987. 128 pp.
2. Didactics of secondary school / ed. by M.N. Skatkin. M., 1982. 324 pp.
3. Lerner I.Ya. Didactic foundations of teaching methods. M.: Pedagogika, 1981. 

186 pp.
4. Gusarova N.F. Logic and methodology of science: a manual. SPb., 2012. 114 pp.
5. Arkhipova A.I. Theoretical foundations of the educational-methodical complex 

on physics: Diss. for the Dr. of Pedagogy degree. M., 1998. 544 pp.
6. Khizhnyakova L.S. Methodical foundations of teaching physics in secondary 

school in conditions of universal secondary education: Diss. abstract for the Dr. of 
Pedagogy degree. M., 1986. 40 pp.

7. Zorina L.Ya. Didactic aspects of natural science education. M., 1993. 163 pp.
8. Usova A.V., Vologodskaya Z.A. Independent work of students in physics in sec-

ondary school. M.: Prosveshchenie, 1981. 158 pp.
9. Afanasyev V.G. System and society. M.: Politizdat, 1980. 368 pp.
10. Arkhipova A.I. Systematization of students’ knowledge on the basis of the 

principle of cyclicity: Diss. abstract fo the Cand. of Pedagogy degree. M.: NII SiMO 
APN USSR, 1983. 17 pp.

11. Grushevsky S.P. Designing of educational-information complexes on mathe-
matics: Diss. for the Dr. of Pedagogy degree. Krasnodar, 2001. 385 pp.

12. Razumovsky V.G., Krivoshapova R.F. Control of knowledge of students in 
physics. M.: Prosveshchenie, 1982. 208 pp.

13. Ovcharenko E.N. Continuity in the system of teaching of secondary general 
and higher vocational education on the basis of innovative didactic technologies: Diss. 
for the Cand. of Pedagogy degree. Krasnodar, 2011. 217 pp.

14. Pichkurenko E.A., Arkhipova A.I. Hermeneutic approach to the creation of 
educational materials on the basis of models and technologies of innovative computer 
didactics: a monograph with the Internet application. Krasnodar: KSEI Publishing 
House, 2016. 129 pp.

15. Bogin G.I. Gaining the ability to understand: an introduction to philological 
hermeneutics. M.: Psychology and Business OnLine, 2001. 516 pp.



– 59 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (213) 2018

УДК 37.011.3
ББК 74.00
С 14

О.П. Садилова
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной педагогики и 
педагогики начального образования Сочинского государственного универси-
тета; E-mail: sadilova.op@yandex.ru

Л.А. Посохова
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры романо-германских языков 
Сочинского государственного университета; E-mail: phd2003@mail.ru

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВ 
КУЛЬТУРЫ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В РОССИИ  

И ЗА РУБЕЖОМ
(Рецензирована)

Аннотация. Рассматриваются особенности воспитания детей в традиции 
культуры России и странах Европы и Азии, представлена сравнительная харак-
теристика воспитания детей в отечественной и зарубежной практике.

Ключевые слова: культура воспитания детей, традиции воспитания, цен-
ностные ориентации в воспитании культуры поведения.

O.P. Sadilova
Candidate of Pedagogy, Associate Professor of Department of Social Pedagogy 
and Pedagogy of Primary Education, Sochi State University; E-mail: sadilova.
op@yandex.ru

L.A. Posokhova
Candidate of Pedagogy, Associate Professor of Department of the Romano-
German Languages, Sochi State University; E-mail: phd2003@mail.ru

THE COMPARATIVE CHARACTERISTIC  
OF BASES OF CHILDREN’S EDUCATION CULTURE  

IN RUSSIA AND ABROAD
Abstract. The peculiarities of children’s upbringing in the culture traditions 

of Russia and the countries of Europe and Asia are examined, and a comparative 
characteristic of upbringing of children in domestic and foreign practice is presented.

Keywords: culture of upbringing of children, traditions of upbringing, value 
orientations in the education of culture of behavior.

Культура в традиционном пони-
мании – совокупность материаль-
ных и духовных ценностей, нако-
пленных человечеством за период 
развития [1-3]. С позиции культу-
рологического подхода в педагоги-
ке имеет личностный и професси-
ональный смысл, где личность и 
педагогический процесс выступают 
в качестве равноправных субъектов 

культуры. Поскольку культура как 
педагогический феномен связана с 
личностью, деятельностью, поведе-
нием, то воспитание является одним 
из направлений процесса формиро-
вания культуры личности и сущ-
ностным элементом педагогическо-
го процесса.

Проблема воспитания лично-
сти в педагогике, педагогической 



– 60 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (213) 2018

антропологии, этнопедагогике и др. 
областях научного знания рассма-
тривается также с двух позиций: 
как целенаправленная деятель-
ность, обеспечивающая социальный 
заказ через образовательные систе-
мы, и как часть культуры общества, 
целью которой является развитие 
тех духовных ценностей, которые 
лежат в традиционном понимании 
этики и культуры в историческом и 
научном аспектах [4-6].

Рассмотрим исторические харак-
теристики процесса воспитания в 
России и за рубежом. В Московском 
государстве (16-17 вв.) существова-
ли правила организации семейной 
жизни; «домострой», определяющий 
взаимоотношения супругов и отно-
шение семьи к детям.

В дореволюционной России был 
накоплен определенный опыт подго-
товки молодежи к семейной жизни. 
Опыт наших предков воспитывал 
в детях будущих заботливых роди-
телей. Воспитание шло через на-
родные сказки, фольклор, семейные 
бытовые традиции и правила духов-
ного воспитания [6]. В обществе су-
ществовали ценности, основанные 
на религиозных убеждениях и соци-
альной принадлежности: дворяне, 
разночинцы, купцы, рабочие, кре-
стьяне и т.д.; основа воспитания – 
любовь и жертвенность, а поведение 
строится на принципах уважения, 
послушания и нравственности, осно-
ванных на духовных началах [2, 5].

Революционные события 
1917  года «отменили» авторитет 
Церкви как в жизни государства, так 
и семьи, в том числе в процессе по-
строения системы воспитания детей 
и молодежи. В 1922 г. с объединени-
ем Социалистического государства 
возник вопрос о воспитании «новой» 
личности. Однако, несмотря на не-
которую «свободу отношений» в 20-
30-е годы и последующие жесткие 
рамки регламентирования прав и 
свобод граждан (30-40 гг.), принцип 
нравственности оставался одним из 
главных в процессе формирования 
личности «нового типа» в период до 

1988-1989 гг. «перестройки», вплоть 
до реформ 1991-1993 гг. – «личност-
но-ориентированное образование и 
воспитание»; 1996 г. – «технологиче-
ский подход в обучении», вариатив-
ность правил и норм воспитания; в 
2000 году Россия подписала Евро-
пейскую социальную хартию, меж-
дународный договор, направленный 
на обеспечение социальных прав 
населения, 2001 г. – традиционные 
нравственные ценности переходят 
в плоскость конкурентоспособно-
сти и мобильности; 2003 – 2005;  
2008 гг. – Россия входит в Европей-
ское образовательное и культурное 
пространство, подписывает Болон-
скую конвенцию, и начинается про-
цесс модернизации образования, 
переходит на двухуровневое обра-
зование и организацию свободного 
характера воспитания. В чем про-
является «свободный характер»? 
Например, организация обучения и 
воспитания по принципу интереса. 
Нравится – не нравится – критерий 
отбора информации, регулируемый 
ребенком, подростком, школьни-
ком, молодым человеком. Эти и дру-
гие особенности действуют в русской 
практике до сих пор.

А как организовано и регламен-
тировано воспитание за рубежом? 
Обратимся к практике.

США считаются одной из рели-
гиозных стран современного мира. 
По данным исследования 2002 года 
от Pew Global Attitudes Project, 
США признаны единственной стра-
ной, где большинство граждан име-
ют принадлежность к одной из кон-
фессий. При этом в исследованиях, 
проведенных в США и Канаде в кон-
це 90-х годов, среди подростков доля 
учащихся старших классов, имею-
щих отношения с разными партне-
рами (от одного до трех), составила 
48%; 27% в зоне риска молодежных 
зависимостей; проблемы половой 
идентичности у 5% [7: 181]. Таким 
образом, принцип «свободы воспи-
тания» и переориентация воспита-
тельных воздействий с двусторон-
них на индивидуально-личностный 
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уровень представляется несколько 
опережающим психологическое раз-
витие подростка, особенно в совре-
менных социально-политических, 
культурологических и социально-
экономических условиях. Отноше-
ние к семье и браку за последние 
несколько десятилетий изменилось. 
Сегодня практика показывает, что 
средний возраст вступающих в брак 
в Америке – 30 лет, а дети появля-
ются в семье ближе к 40 годам – и 
не менее 2-3 чел. Воспитанием за-
нимаются преподаватели, няни, 
беби-ситтеры, но это достаточно до-
рогое удовольствие (около 7 тыс. 
у.е.). Дети, как правило, не обделе-
ны вниманием, а семейные походы 
на природу, пикники, экскурсии 
и загородные уикенды – традиция 
большинства семей. Существует 
специальный день, отведенный на 
семейные традиции – «family day», 
организация большинства увесели-
тельных, общественных заведений 
и организаций также имеет ресурсы 
и материальные возможности для 
организации детского времени (ма-
газины, рестораны, бизнес-центры, 
кино-концертные залы, библиотеки 
и др. оснащены детскими комната-
ми и специалистами, готовыми в 
любой момент организовать детское 
время). Однако доля живого обще-
ния детей с родителями не высока: 
как правило, отец практически не-
доступен для общения (некоторые 
ограничиваются материальной под-
держкой или алиментами, составля-
ющими 1/3 зарплаты), а мать уделя-
ет лишь минимум внимания детям 
(в среднем от 1,5 до 3 часов в неделю). 
Еще одной особенностью воспита-
ния на Западе и, в частности, в США 
является отсутствие прямых, скры-
тых наказаний, в качестве таковых 
используется беседа, все остальное 
может быть истолковано самим ре-
бенком, окружающими, соседями, 
сверстниками как abuse (противо-
правные действия) (Ювенальная 
конституция, 2009, п.3.5). Законом 
также карается, если родители оста-
вили ребенка до 12 лет одного дома 

или в машине. Данное положение 
свидетельствует, что ребенок, на-
чиная с 12-14 лет, самостоятелен в 
своих действиях и может подать в 
суд на родителей, опекунов, др. лиц, 
действия которых им расценены как 
насилие или превышение родитель-
ских прав. С 18 лет человек счита-
ется взрослым, самостоятельным, 
наделен всеми правами граждан 
США. Практика живого, свободного 
духа воспитания основана на следу-
ющих положениях, существующих 
и в обществе, и в практике обучения 
[2: 184]:

а) возможность выбора учеником 
дисциплин в рамках определенных 
категорий по склонностям (напри-
мер, «технологии», «искусство», 
«иностранные языки»). Факульта-
тивно можно посещать курс сексу-
ального воспитания. Это формирует 
чувство свободы уже в раннем воз-
расте и осознанный подход к учебе. 
Кстати, атмосфера на уроках тоже 
свободная;

б) обилие различных воспита-
тельных, развлекательно-позна-
ва  тельных и оздоровительных 
ме ро приятий, регулярные костю-
миро ванные представления, утрен-
ники на всех ступенях и уровнях об-
учения и воспитания;

в) ориентация на индивидуаль-
ность, а не на коллектив: в старшей 
школе классов не существует, а в об-
учении делается упор на практиче-
ские знания и навыки;

г) удобство – детям: в школу их 
возит школьный автобус, не надо 
носить портфели – все необходи-
мое хранится в индивидуальном 
шкафчике-lockerе с замком;

д) отметки выставляются по си-
стеме A/B/C/D/F, где A – лучшая 
отметка, F – неудовлетворитель-
ная [9].

Следует обратить внимание, что, 
с одной стороны, учителя, педагоги 
и др. взрослые оказываются в по-
ложении «родителей», т.е. соблю-
дают все правила и нормы взаимо-
действия с детьми, соблюдения их 
прав и свобод, а с другой – личность 
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не ограничена рамками круга, про-
фессионального, группового, обще-
ственного, не существует понятия 
«общественная мораль», «нормы и 
правила поведения», «общественное 
табу», наконец, религиозное «при-
дать анафеме»; только личность 
определяет нормы, правила, законы 
и принципы, которые она согласна 
выполнять, а окружающие прини-
мают данную тактику поведения за 
«норму», но не «коллективную», а 
«личностную», и ограничения внеш-
ние (пол, возраст, уровень обучения, 
семейные, расовые, религиозные, 
культурные и др. особенности) в рас-
чет не принимаются.

Похожая ситуация в Великобри-
тании, странах Центральной Евро-
пы (Германия, Франция, Бельгия, 
Италия, Испания и др.), однако есть 
особенности, присущие традициям 
данной страны.

В странах Азиатско-тихоокеан-
ского региона ситуация иная. С од-
ной стороны, эти государства долгое 
время (почти весь 20-й век) счита-
лись развивающимися, «отстающи-
ми», т.е. опыт ведущих держав не 
оказывал на них существенного вли-
яния: не было экономической, куль-
турной, социально-политической и 
др. потребностей для распростране-
ния и внедрения «европейской мо-
дели культуры» в данный регион; 
с другой стороны, удаленность от 
Европы и США, тысячелетия са-
мостоятельного развития создали 
основу уникальной культуры с осо-
бенностями каждой страны, конти-
нента, традиций, существующих и 
сегодня. Среди таких особенностей: 
ранний возраст вступления в брак 
и создание семьи, вообще понятия 
«самостоятельный человек»; по ис-
ламским обычаям будущие родите-
ли должны ответственно относиться 
к выбору своего избранника, так как 
он олицетворяет отца или мать буду-
щего ребенка, начиная с 11-12 лет 
ребенок становится полноправным 
членом общества; в культуре Китая 
уделяется внимание прививанию 
ребенку разного рода добродетелей 

с самого юного возраста. В офици-
альном мировоззрении есть мнение, 
что каждый человек должен совер-
шенствовать свою нравственность, 
которая позволит ему выстраи-
вать качественные отношения с 
окружающими [курсив наш – О.С.]; 
в Турции воспитывается раскрепо-
щенность и общительность с ранне-
го возраста; основное качество, при-
виваемое детям-индусам, – доброта. 
Но эту доброту прививают не только 
по отношению к людям, но и цветам, 
насекомым, животным. В сознании 
детей – индийцев закрепляется ис-
тина о том, что нельзя бить и оби-
жать животных, давить муравьев, 
наступать на ящериц, бросаться 
камнями в птиц, разорять их гнезда 
и вообще приносить кому-либо вред. 
Как видно, в странах Востока сохра-
нились культурные ценности, имею-
щие не социальный, а нравственно-
духовный, надличностный смысл и 
значение.

Рассмотрим особенности процес-
са воспитания в странах Северной 
Европы.

На примере Норвегии мож-
но проанализировать традиции и 
особенности воспитания в русской 
и зарубежной культурах (кроме 
восточной).

Авторы большинства современ-
ных статей и журналов для моло-
дежи в России стараются убедить в 
приоритете западного воспитания 
над славянским (русским), даже в 
ущерб христианским традициям не-
вмешательства, так как наша рос-
сийская парадигма воспитания «…
безнадежно устарела» [10: 387]. 
Представления о воспитании куль-
туры поведения, способы воспита-
ния у нас и на Западе имеют осо-
бенности, обусловленные не только 
культурологическими, социально-
политическими и этническими усло-
виями, но и способами организации 
деятельности, игр детей, знаниями 
психологических, психофизиологи-
ческих и др. антропологических ха-
рактеристик. Однако в процессе ана-
лиза данных о системе воспитания  



– 63 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (213) 2018

(на примере Норвегии) мы столкну-
лись с элементами, противоречащи-
ми не культурно-этическим, а со-
циально-педагогическим условиям, 
что не может быть признано в каче-
стве необходимого примера совре-
менного воспитания.

Например, в качестве априори 
нам предлагается принцип, основан-
ный на утверждении: «...там приня-
то относиться к младшим как к рав-
ноправным членам семьи. Запреты, 
наказания неприемлемы в процессе 
воспитания. Даже замечания мо-
гут расцениваться как нарушение 
личных прав ребенка, родителей в 
таких случаях могут лишить прав 
через суд» [8: 97]. Если данную пози-
цию использовать в 100% случаев, 
мы рискуем получить индивида, не 
способного не только к рациональ-
ному способу организации деятель-
ности, но и относящемуся к обще-
ству как средству удовлетворения 
личных удовольствий и амбиций, 
что противоречит не только основам 
мировой культуры, но и современ-
ной социальной политики.

В основе воспитания гигиениче-
ские, культурологические навыки, 
организованные в семье и реализу-
емые в рамках принципа «инкуль-
турации» [6: 112]. В Норвегии, как 
в др. странах, женщины отвергают 
косметику, юбки, редко использу-
ют каблук, предпочитают короткие 
волосы, стрижку. В одежде предпо-
чтение отдается спортивному стилю, 
удобство является одним из главных 
критериев. Это приводит к тому, что 
не просто подтверждаются принци-
пы равноправия мужчин и женщин, 
а нарушаются права маленьких 
граждан, где девочки с дошкольного 
возраста привыкают к минимизиро-
ванному отношению к внешности, а 
в привычках появляются раскрепо-
щенность и др. Женственность как 
основа поведения девочки, девушки 
на практике отсутствует. Одевая доч-
ку на день рождения, родители наря-
дят ее в брючки «а ля мама», которые 
выглядят чересчур «секси» для ре-
бенка, чем рюшечки и воланы [7-8].

Свобода выбора ребенка – еще 
один принцип воспитания в Норве-
гии. Если ребенок что-то хочет или 
нет, это закон для родителей и вос-
питателей, поэтому засохшие сопли 
вокруг носа, следы от слез, шокола-
да и др. – обычное явление на ули-
цах, детских площадках. Взрослые 
не останавливают, а поощряют та-
кое поведение. Считается, что ре-
бенок не обладает достаточным 
интеллектом, чтобы вникнуть в 
понятие «грязно». Дети могут под-
нимать с пола и «есть» все, что упа-
ло, целый день не снимать одежду, 
не менять испачканные штаны и 
белье и др. Диатез, аллергия, аст-
ма, плохие зубы от постоянного 
употребления шоколада, сладкой 
воды и пр. также являются нормой 
[8]. Данное утверждение противо-
речит нормам гигиенических требо-
ваний и медицинских показателей 
здоровья. Далее вопросы питания. 
Проанализировав данный опыт, 
можно прийти к заключению, что 
педагоги, родители не знают прави-
ла режима дня и сбалансированного 
питания детей, никогда не сталки-
вались с подобным опытом. В Нор-
вегии дети разборчивы в еде, опять 
же на основе принципа равенства, 
ведь они равноправные взрослые. 
Не принято предлагать детям то, что 
они «не любят», принято обсуждать 
меню, и ребенок любого возраста мо-
жет отказаться от блюда, которое с 
ним не оговаривали заранее; жела-
ния ребенка – закон для родителей, 
опекунов, заявления типа «По вос-
кресеньям я пью лимонад и ем оре-
ховые хрустики!» [9] принимаются в 
расчет; никто в разговорах с детьми 
не использует слова: «нужно»; «по-
лезно»; «правильно»; «вредно» и др.

Как следствие, подростки  
в большинстве случаев эгоистич-
ны, безнравственны, инфантильны, 
не способны противостоять обсто-
ятельствам, подвержены стрессам, 
страхам и т.д.

Еще один закон и правило вос-
питания – ребенок должен быть здо-
ров – также не является «кредо».  
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В случае простуды, гриппа, ви-
русной инфекции ребенок может 
иметь высокую температуру, но ле-
карства ему дадут лишь в случае, 
если он сам попросит, в противном 
случае окружающие будут терпе-
ливо ждать, когда он поправится. 
«Никто не будет пихать в него ле-
карство насильно, если он того не 
хочет. А если совсем плохо станет, 
ему вежливо предложат: не хочешь 
таблетку? Возможно, тебе станет 
лучше» [7-8]. Данный пример грани-
чит с отказом от заботы о ценности 
«жизнь и здоровье», зафиксирован-
ной в мировой практике культуры. 
Однако эта «свобода» и отсутствие 
любого насилия проявляется в боль-
шинстве видов деятельности детей 
и подростков от умения говорить до 
выбора партнера; от использования 
украшений до самообразования; от 

желания общаться до отказа от ма-
теринства и брака.

Таким образом, организация 
воспитания в современной парадиг-
ме развития культуры опирается 
не только на принципы компетент-
ностного и личностного подходов, 
основ Ювенальной конституции и 
законов развития конкурентоспо-
собности мобильной личности, но и 
традиции культуры народов мира, 
где каждому отведено определенное 
место, иерархия ценностей включа-
ет не только социально-значимые 
характеристики, но и мировые, фун-
даментальные (общечеловеческие), 
существующие тысячелетия и дей-
ствующие во все времена незави-
симо от моды, тенденций удобства, 
личностных приоритетов, включая 
политические и социально-экономи-
ческие параметры.
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AND FEATURES OF INTERACTION
Abstract. This paper is dedicated to one of the most relevant problems – 

interaction of subjects of educational space in the substitute family. On the basis of 
the analysis of literary data and observations of activity of substitute families we 
have classified subjects of educational space. The paper shows that the players of 
subjects of educational space in the substitute family are constantly changed. Also 
relationship of the adopted child with the social world surrounding it changes. Each 
subject of educational space makes direct or indirect impact on socialization of the 
adopted child.
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На сегодняшний день одной из 
самых актуальных проблем являет-
ся изучение вопросов, связанных с 
жизнедеятельностью замещающей 
семьи. Исследования в этой области 
проводятся в разноаспектных на-
правлениях: историко-методологи-
ческом, экономическом, правовом, 
социально-психологическом, психо-
лого-педагогическом. Отметим, что, 
как и любая семья, замещающая се-
мья в процессе жизнедеятельности 
вступает во взаимодействие с доста-
точно большим количеством членов 
социума, в котором она проживает. 
Поэтому возникает необходимость 
изучения субъектов взаимодействия 
пространства замещающей семьи. 
Поскольку основной функцией за-
мещающей семьи является воспита-
ние и развитие личности приемного 
ребенка, то, говоря о пространстве 
замещающей семьи, точнее исполь-
зовать термин «воспитательное 
пространство».

Под «воспитательным простран-
ством» понимается специально ор-
ганизованная педагогическая среда, 
специально созданная и окружа-
ющая ребёнка (или группу детей).  
В то же время на процесс воспита-
ния ребенка огромное влияние ока-
зывает окружающая среда, кото-
рая сопровождает ребенка повсюду  
(в школе и дома, на улице). Влияние 
этой среды ребенок испытывает по-
стоянно, осознанно или не осознан-
но. В то же время среда – это некая 
природно-социальная данность, а не 
результат специально организован-
ных действий. Воспитательное про-
странство, исходя из этой логики, 
представляет собой результат дея-
тельности как специально организо-
ванной, так и спонтанной, носящей 
интеграционный и созидательный 
характер [1].

Воспитательное пространство 
нельзя считать единым, постоян-
ным, равномерным и однонаправ-
ленным. Для каждого ребенка 

воспитательное пространство будет 
индивидуальным, однако для груп-
пы детей может быть схожим по 
своим структурным компонентам. 
В то же время воспитательное про-
странство является нестабильным, 
оно способно к развитию своей 
структуры.

Таким образом, воспитательное 
пространство в замещающей семье 
представляет собой специально ор-
ганизованную педагогическую сре-
ду, в которой протекают взаимос-
вязанные педагогические события, 
создаваемые в этой системе усили-
ями большого количества участни-
ков с целью реализации воспита-
тельного воздействия на приемного 
ребенка. В связи с этим необходимо 
рассмотреть структуру воспитатель-
ного пространства, включающую в 
себя определенных субъектов.

Субъект в научной литературе 
понимается как активный участ-
ник жизненного процесса, осу-
ществляющий свою деятельность в 
контексте взаимодействия с объек-
тивным миром, другими людьми и 
самим собой [2].

По мнению В.И. Слободчикова 
и Е.И. Исаева, субъектом является 
человек, занимающийся каким-ли-
бо видом предметно-практической 
деятельности и познанием, направ-
ленной на определенный объект, 
который является источником ак-
тивности. Авторы отмечают, что 
развитие субъекта представляет 
собой процесс постижения индиви-
дом собственной душевной жизни. 
В этом аспекте авторы представили 
субъект активно действующим и по-
знающим, обладающим сознанием 
и волей индивидом или социальной 
группой [3]. В данном аспекте впер-
вые прозвучало утверждение, что 
субъектом может являться один ин-
дивид или группа.

Субъект всегда наделен такими 
качествами как активность, само-
стоятельность, которые позволяют 
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ему осуществлять специфические 
формы жизнедеятельности. Основ-
ной формой направленного воздей-
ствия на растущего ребенка являет-
ся воспитание, в процессе которого 
складывается общественное поведе-
ние, формируется готовность к дея-
тельности с остальными субъектами 
общества. Б.Г. Ананьев подчерки-
вает, что становление субъекта как 
личности всегда происходит в систе-
ме социальных отношений [4].

Таким образом, в контексте из-
учения жизнедеятельности замеща-
ющей семьи можно дать следующее 
определение: субъектом воспита-
тельного пространства замещающей 
семьи являются все участники вос-
питательного процесса, включая 
приемного ребенка, активно воздей-
ствующие на его (приемного ребенка) 
сознание, волю, эмоции, осущест-
вляющие разнообразные функции в 
его жизнедеятельности.

О.Ю. Поддубная указывает, что 
специально-организованная инфор-
мационно-образовательная среда не 
может оказать разрушающее воздей-
ствие на воспитательное простран-
ство, а может только расширить 
возможности субъектов этого про-
странства, усиливая как воспита-
тельное воздействие, так и влияние 
на развитие субъектов. К таким орга-
низованным средам относят: инфор-
мационно-образовательную среду 
образовательных организаций всех 
уровней (школа, колледж, вуз), сай-
ты государственных учреждений, 
сайты газет и журналов, имеющих 
государственную аккредитацию и 
т.д. К неорганизованным средам от-
носят: социальные сети (Однокласс-
ники, ВКонтакте, Facebook и др.), 
форумы, сайты общественных орга-
низаций, движений и т.п., а также 
любая иная информация, которая 
находится в сети Интернет [5].

Согласно классификации 
А.В.  Мудрика, субъектами воспита-
тельного пространства могут высту-
пать [6]:

– индивидуальные лица: дети, 
родители, воспитанники, педагоги, 

соседи, служащие муниципальных 
учреждений, волонтеры и т.п.;

– групповые объединения: семья, 
группа сверстников, объединения по 
интересам, воспитательные и обра-
зовательные учреждения, детские и 
молодежные объединения, органи-
зации социокультурной направлен-
ности, органы управления и т.п.

В соответствии с этой класси-
фикацией мы можем определить, 
что субъектом воспитательного про-
странства замещающей семьи могут 
выступать все личности, которые 
оказывают влияние не только на 
приемного ребенка, но и на членов 
замещающей семьи. Поэтому к ин-
дивидуальным субъектам воспита-
тельного пространства замещающей 
семьи, перечисленным выше, мы 
можем добавить служащих органов 
опеки, работников детских домов, 
осуществляющих психолого-педа-
гогическое сопровождение замеща-
ющей семьи, а также контроль за ее 
жизнедеятельностью. К групповым 
субъектам можно добавить муници-
пальные органы управления, в том 
числе органы опеки.

Данная классификация позволя-
ет понять структуру воспитательного 
пространства, распределение соци-
альных ролей, определение социаль-
ного статуса конкретной личности.

Для того чтобы изучить меха-
низмы взаимодействия приемного 
ребенка как субъекта воспитатель-
ного пространства, мы классифици-
ровали всех субъектов, контактиру-
ющих с ним, следующим образом:

– постоянные субъекты;
– временные субъекты;
– случайные субъекты.
К постоянным субъектам воспи-

тательного пространства мы отнесли 
тех личностей, которые контактиру-
ют с приемным ребенком стабильно 
в течение длительного времени.

Временные субъекты вступают в 
контакт с приемным ребенком эпи-
зодически, хотя хорошо знакомы с 
ним, а случайные субъекты могут 
встретиться на его жизненном пути 
всего несколько раз. 
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Целесообразность выделения 
случайных субъектов, на наш 
взгляд, является необходимой, по-
скольку достаточно часто их репли-
ки западают в память и оказывают 
непосредственное влияние на судьбу 
подрастающей личности.

Следует отметить, что в процес-
се жизнедеятельности приемного 
ребенка распределение субъектов в 
воспитательном пространстве мо-
жет меняться, обладать изменчиво-
стью. Так, в младенческом и раннем 
возрасте в роли постоянных субъ-
ектов выступают только члены за-
мещающей семьи, проживающие 
на одной территории. В этом возрас-
те в качестве временных субъектов 
выступают члены этой семьи – род-
ственники, проживающие отдельно, 
а также друзья семьи, часто навеща-
ющие замещающих родителей. Роль 
временного субъекта воспитательно-
го пространства замещающей семьи 
играет также врач-педиатр, регу-
лярно проводящий осмотры и лече-
ние приемного ребенка. В качестве 
случайных субъектов можно отме-
тить врачей различного профиля, 
которые проводят осмотр ребенка 
единожды. Однако случайные субъ-
екты в этом возрасте не оказывают 
никакого воспитательного влияния.

В дошкольном возрасте значи-
тельно расширяется количество 
субъектов воспитательного про-
странства замещающей семьи. При-
емный ребенок, как правило, посе-
щает дошкольное образовательное 
учреждение, существенно расши-
ряется сфера его контактов с окру-
жающими людьми. Так, в качестве 
постоянных субъектов воспитатель-
ного пространства начинают высту-
пать работники ДОУ, члены воспита-
тельной группы, которую посещает 
ребенок. Однако воспитательное воз-
действие в этом возрасте оказывают 
только взрослые, которые органи-
зуют и регулируют совместную де-
ятельность детей в данной группе, 
и их взаимоотношения. Поэтому 
от того, как воспитатели, а также 
помощник воспитателя, логопед, 

психолог, заведующий детским са-
дом и другие члены педагогического 
коллектива относятся к конкретно-
му ребенку, будет зависеть его эмо-
циональное состояние, статус в этой 
группе.

Расширяется и круг временных 
субъектов воспитательного про-
странства замещающей семьи. К 
ним можно отнести детей и роди-
телей, гуляющих на одной детской 
площадке, педагогов и детей систе-
мы дополнительного образования, 
спортивных секций, которые на-
чинает посещать приемный ребе-
нок дошкольного возраста, а так-
же представителей органов опеки и 
служб сопровождения замещающей 
семьи. Временные субъекты в этом 
возрасте, несмотря на эпизодич-
ность, регулярно контактируют с 
приемных ребенком и оказывают 
существенное влияние на его лич-
ностное развитие и функциониро-
вание замещающей семьи в целом. 
Так, например, представители орга-
нов опеки контактируют с замеща-
ющей семьей достаточно редко, но 
с регулярной эпизодичностью. При-
емный ребенок и члены замещаю-
щей семьи хорошо дифференцируют 
всех представителей органов опеки, 
осознают их функции, имеют к ним 
эмоциональное отношение. К слу-
чайным субъектам в этом возрасте 
мы относим медицинских работни-
ков, продавцов, парикмахеров, слу-
жителей религиозных организаций, 
случайных попутчиков. В этом воз-
расте дети уже обращают внима-
ние на реплики случайных людей, 
встречающихся на их жизненном 
пути. Однако существенного влия-
ния на развитие ребенка они еще не 
оказывают.

Субъекты взаимодействуют друг 
с другом, оказывая влияние друг на 
друга. По сути, каждый субъект вос-
питательного пространства являет-
ся развивающим фактором. 

В школьном возрасте каче-
ственный и количественный состав 
субъектов воспитательного про-
странства существенно изменяется. 
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Из постоянных субъектов воспита-
тельного пространства полностью 
исключаются работники дошколь-
ного образовательного учрежде-
ния, а включаются педагогические 
работники школы. Большинство 
детей воспитательной группы до-
школьного учреждения переходят 
в разряд случайных субъектов, и 
лишь некоторые дети остаются по-
стоянными субъектами. Субъекты 
системы дополнительного образо-
вания или спортивных секций мо-
гут перейти в разряд постоянных 
в случае, если ребенок продолжает 
заниматься в студии или секции. 
Увеличивается количество вре-
менных субъектов воспитатель-
ного пространства, т.к. у ребенка 

появляются новые увлечения. В 
этом возрасте начинают оказывать 
влияние на развитие ребенка слу-
чайные субъекты, поскольку в па-
мяти остаются даже мимолетные 
замечания и высказывания мало-
знакомых людей, если они касают-
ся характеристики личности или 
поведения школьника.

Таким образом, состав субъектов 
воспитательного пространства заме-
щающей семьи постоянно меняется, 
видоизменяются и взаимоотноше-
ния приемного ребенка с окружа-
ющим его социальным миром. 
Каждый субъект воспитательного 
пространства оказывает прямое или 
косвенное воздействие на социали-
зацию приемного ребенка.
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ваны задачи и ожидаемые результаты.
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EDUCATION OF MORAL QUALITIES AT TEENAGERS 
DURING EXTRACURRICULAR ACTIVITIES

Abstract. The paper describes the author’s technology of education of moral 
qualities at teenagers during extracurricular activities. The technology is presented 
as the consecutive solution of set of the educational tasks connected with influence 
on cognitive, motivational, value and activity spheres of teenagers. In this context 
the main stages and methods of the organization of educational process are allocated. 
For each stage tasks and the expected results are formulated.
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Нравственное воспитание пред-
ставляет собой широкомасштабный 
многозадачный педагогический про-
цесс, направленный на формирова-
ние всего спектра морально-волевых 
качеств личности [1, 2 и др.]. Однако 
на практике подобная комплексная 
организация нравственного воспи-
тания не всегда возможна и целе-
сообразна, в связи с этим целевые 
ориентиры нравственного воспита-
ния должны определяться, на наш 
взгляд, по следующим основаниям:

1) недостаточностью развития 
конкретных нравственных качеств 
при необходимости их сформиро-
ванности (проблемные области нрав-
ственной воспитанности личности);

2) сензитивностью возраста для 
воспитания конкретных нравствен-
ных качеств.

Анализ научной литературы по 
проблемам нравственного воспита-
ния [3, 4 и др.]; возрастных особен-
ностей школьников подросткового 
возраста и специфике воспитания 
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у них нравственных качеств [5, 6, 
7 и др.]; целей и задач, объектов, 
содержания внеурочной деятель-
ности [8, 9, 10 и др.]; результатов 
собственного эмпирического ис-
следования позволил разработать 
технологию воспитания у подрост-
ков нравственных качеств во вне-
урочной деятельности. При этом в 
качестве ведущих нравственных 
воспитательных ориентиров выбра-
ны дуальные пары нравственных 
качеств личности: честность – лжи-
вость; ответственность – безответ-
ственность; дисциплинированность 
– недисциплинированность.

Технология поэтапного воспи-
тания нравственных качеств пред-
ставляет собой такую организацию 
деятельности педагога и учащихся, 
которая позволяет эффективно спро-
ектировать и реализовать процесс 
воспитания нравственных качеств. 
Она характеризуется наличием диа-
гностически заданной цели (воспи-
тание нравственных качеств); после-
довательностью действий педагогов 
и учащихся, направленных на до-
стижение намеченных результатов; 
обоснованным выбором средств и 
методов взаимодействия, форм орга-
низации внеурочной деятельности и 
предусматривает осуществление об-
ратных связей с целью коррекции и 
координации совместной деятельно-
сти педагогов и подростков.

Для достижения поставленной 
цели определены задачи каждого 
этапа и пути их решения: педагоги-
ческие условия, характер педагоги-
ческого взаимодействия, содержа-
ние, способы контроля и коррекции 
деятельности и поведения учащих-
ся. Воспитывая нравственные ка-
чества, необходимо обеспечивать 
интериоризацию подростками цен-
ностных ориентаций с установкой 
на выбор нравственно приемлемых 
общечеловеческих ценностей, по-
нимание ими сущности, содержа-
ния и характеристик нравственных 
качеств, а также проявление нрав-
ственных качеств адекватно ситуа-
циям социального взаимодействия 

– все эти процессы должны под-
вергаться педагогическому воздей-
ствию [1, 4, 5 и др.].

Задачи каждого этапа разбиты 
на три блока в соответствии с компо-
нентами нравственных качеств:

– задачи, направленные на ак-
сиологический компонент, вос-
питание нравственных качеств 
(интериоризация ценностных ори-
ентаций и установка на выбор 
нравственно приемлемых общече-
ловеческих и, в частности, воспи-
тываемых нравственных качеств 
(честность, дисциплинированность, 
ответственность));

– задачи, направленные на ког-
нитивный компонент воспитания 
нравственных качеств (понимание 
сущности, содержания и характери-
стик нравственных качеств; способ-
ность привести примеры ситуаций, 
в которых необходимо проявление 
качества и способов его проявления; 
наличие соответствующих умений 
анализировать и критически оцени-
вать ситуацию, понимать социаль-
ные последствия, принимать обо-
снованные решения, брать на себя 
ответственность и т.д.);

– задачи, связанные с поведенче-
ским компонентом воспитания нрав-
ственных качеств (наличие опыта 
реализации нравственных качеств, 
а также проявление качества, адек-
ватного ситуациям социального вза-
имодействия / жизнедеятельности (и 
реальным, и учебно-практическим).

При разработке содержания тех-
нологии используется компетент-
ностный подход. На первое место 
выходит не информированность уче-
ника о содержании нравственных 
качеств, а его умение организовы-
вать свою деятельность и поведение 
в соответствии с нормами, задава-
емыми формируемыми нравствен-
ными качествами. В соответствии с 
данным подходом в содержание тех-
нологии включено освоение школь-
никами опыта проектирования и 
реализации мероприятий по воспи-
танию нравственных качеств у более 
младшей категории обучающихся.
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Целью реализации разрабо-
танной технологии является вос-
питание нравственных качеств у 
подростков в процессе внеучебной 
деятельности.

Достижение цели предполагает-
ся через решение последовательно-
сти этапных задач.

1. Определение актуального уров-
ня сформированности нравственных 
качеств у подростков по трем выде-
ленным компонентам: аксиологиче-
ский, когнитивный, пове денческий.

2. Иерархизация нравственных 
качеств, типичных форм, объектов 
лживости; мотивов недисциплини-
рованности и безответственности, 
а также типичных ситуаций или 
видов деятельности, в которых про-
является лживость, безответствен-
ность, недисциплинированность в 
подростковом возрасте.

3. Определение социально-груп-
повых и индивидуально-личност-
ных факторов, негативно и/или по-
зитивно влияющих на проявление 
безответственности, лживости и не-
дисциплинированности у исследуе-
мого контингента.

4. Конкретизация совокупности 
педагогических условий для реше-
ния поставленной проблемы на ос-
новании результатов, полученных 
на диагностическом этапе.

5. Разработка комплекса вос-
питательных мероприятий на осно-
вании результатов, полученных на 
диагностическом этапе.

6. Воспитание и закрепление 
нравственных качеств у подростков.

7. Разработка практических ре-
комендаций по дальнейшей работе 
над проблемой воспитания нрав-
ственных качеств в подростковом 
возрасте: педагогам, родителям, 
коллективу учащихся.

Этапы деятельности.
1. Диагностическо-аналитичес-

кий: цель (содержание деятельности) 
– сбор и интерпретация ин формации.

Задачи: определение актуально-
го уровня сформированности нрав-
ственных качеств у подростков по 
трем выделенным компонентам; 

иерархизация нравственных ка-
честв, типичных форм, объектов 
лживости; мотивов недисциплини-
рованности и безответственности, 
а также типичных ситуаций или 
видов деятельности, в которых про-
является лживость, безответствен-
ность, недисциплинированность в 
подростковом возрасте; определение 
социально-групповых и индивиду-
ально-личностных факторов, нега-
тивно и/или позитивно влияющих 
на проявление безответственности, 
лживости и недисциплинированно-
сти у исследуемого контингента.

Методы диагностики, использу-
емые на данном этапе технологии: 
анкетирование, тестирование, педа-
гогическое наблюдение.

Для задач первого этапа разра-
ботаны и составлены пакеты диа-
гностических материалов для роди-
телей (включающий анкету, карту 
наблюдения за ребенком, тест); для 
обучающихся подросткового воз-
раста (состоящий из двух частей: 
базовая часть (анкетирование, те-
стирование) и дополнительная (те-
стирование и методика диагностики 
межличностных и межгрупповых 
отношений)); для вспомогательного, 
отсроченного подэтапа диагности-
ческого этапа (для детей младшего 
школьного возраста): анкетирова-
ние, тестирование, методика изуче-
ния эмоционально-психологическо-
го климата в классе (моя статья).

Результаты первого этапа ис-
пользуются не только для опреде-
ления исходного состояния нрав-
ственного воспитания подростков, 
но и для проектирования содержа-
ния воспитательных мероприятий. 
Аналитическая часть диагностиче-
ского этапа заключается в обработ-
ке полученных результатов с при-
менением методов математической 
статистики (расчеты t-критерия 
Стьюдента методом выборочных до-
лей, F-критерия Фишера, метода 
парных сравнений для сопряжен-
ных и несопряженных выборок, 
расчет коэффициента корреляции); 
анализе полученных результатов. 
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Осуществляется интерпретация об-
работанных и проанализированных 
результатов диагностики; формули-
руются выводы относительно веду-
щих направлений воспитательной 
деятельности и методов, средств, 
форм работы. В случае неполноты 
полученных сведений и / или не-
достаточной ясности результатов 
– повторение процедуры диагности-
ки с использованием дополнитель-
ных (уточняющих, конкретизиру-
ющих) диагностических методик. 
Выводы делаются на основе сопо-
ставительного анализа результатов 
всех видов диагностики всех групп 
респондентов.

Результатами данного этапа вы-
ступают: определение актуального 
уровня сформированности нрав-
ственных качеств у подростков по 
трем выделенным компонентам: 
аксиологический, когнитивный, по-
веденческий; иерархизация нрав-
ственных качеств, типичных мо-
тивов, форм, объектов лживости; 
типичных ситуаций или видов де-
ятельности, в которых проявляет-
ся лживость, безответственность, 
недисциплинированность в под-
ростковом возрасте; определение со-
циально-групповых и индивидуаль-
но-личностных факторов, негативно 
и/или позитивно влияющих на про-
явление безответственности, лжи-
вости и недисциплинированности у 
исследуемого контингента.

2. Организационно-подготови-
тельный этап: цель (содержание де-
ятельности) – подготовка к реализа-
ции процессуально-деятельностного 
(основного) этапа.

Задачи: конкретизация педа-
гогических условий решения про-
блемы на основании результатов, 
полученных на первом этапе; под-
бор/разработка воспитательных 
мероприятий (просветительских, 
мотивационных, тренинговых, дея-
тельностных и т.д.) как дифферен-
цированных для разных групп (уча-
щихся, родителей, педагогов), так 
и общих для нескольких или всех 
групп; информирование педагогов и 

родителей экспериментальной груп-
пы о результатах первого этапа; об-
суждение и распределение функций 
психолого-педагогического состава 
школы в реализации технологии; 
составление плана (программы) вос-
питательных мероприятий на опре-
деленный период (месяц, четверть, 
полугодие, учебный год и т.д.) в за-
висимости от поставленных целей 
и задач; теоретическая и мотива-
ционная подготовка родительской 
общественности экспериментальной 
группы и педагогов к реализации 
технологии; распределение подрост-
ков на микрогруппы внутри экспе-
риментальной группы для реализа-
ции следующих этапов.

Методы, используемые на дан-
ном этапе: беседа, инструктаж, 
анкетирование, тестирование, 
наблюдение.

Экспериментальной группой яв-
ляются школьники подросткового 
возраста (6 (7,8) классы), у которых в 
рамках реализации технологии вос-
питываются нравственные качества: 
честность, ответственность, дисци-
плинированность. Эксперименталь-
ная группа для реализации последу-
ющих задач делится на подгруппы 
по результатам социометрической 
диагностики. Для дифференциации 
обучающихся на подгруппы, поми-
мо диагностических результатов, 
важны рекомендации педагогов, 
учитывающие индивидуальные осо-
бенности (способности, интересы, 
темперамент и т.п.). Каждому уча-
щемуся экспериментальной группы 
в процессе реализации технологии 
обеспечивается возможность про-
явить в деятельности индивидуаль-
ные способности, попробовать себя 
в роли организатора при выполне-
нии интересной, значимой для него 
деятельности. Для обеспечения воз-
можности удовлетворить потребно-
сти «быть взрослым» в число ключе-
вых видов деятельности включается 
шефская работа, помимо коллек-
тивных творческих дел, рефлек-
сии и проектирования. Исходя из 
поставленных задач и полученных 
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результатов на предыдущем этапе, 
определяется тематика, состав, фор-
мы и содержание будущих воспита-
тельных мероприятий.

Ориентировочно в состав вос-
питательных мероприятий входят 
(полное содержание мероприятий 
определяется по результатам перво-
го этапа): консультации с педагога-
ми и родителями эксперименталь-
ной группы по вопросам воспитания 
нравственных качеств; возрастных 
особенностей, по проблемам педаго-
гического взаимодействия с учени-
ческим коллективом и т.п.; консуль-
тации с педагогами об особенностях 
воспитания современных детей, су-
ществующих проблемах и возмож-
ных способах их решения, об инди-
видуальном подходе к воспитанию 
детей; о коллективном воспитании 
и т.п.; беседа и консультации с роди-
телями экспериментальной группы 
по вопросам семейного воспитания; 
взаимодействия семьи и школы и 
т.п.; цикл интерактивных классных 
часов с учащимися эксперименталь-
ной группы о нравственности, нрав-
ственных качествах, нравственной 
ответственности, особенностей воз-
раста; понимания дружбы и отно-
шения и т.п.; индивидуальные и 
групповые консультации для экспе-
риментальной группы по проблемам 
развития индивидуальных способ-
ностей и интересов и пр.; консульта-
ции для родителей учащихся экспе-
риментальной группы по проблемам 
индивидуальных особенностей де-
тей, построению доверительных вза-
имоотношений с ними, организации 
их жизнедеятельности и пр.; тренин-
говые упражнения для подростков о 
самопознани, коммуникациях, эм-
патия и т.д.; организация совмест-
ной деятельности (ученический, 
родительский, педагогический кол-
лективы); организация деятельно-
сти по формированию опыта нрав-
ственно приемлемого поведения.

Используемые методы – мето-
ды формирования сознания лич-
ности (рассказ, беседа, лекция, 
консультация).

Результатами данного этапа 
выступают: разработка воспита-
тельных мероприятий, видов дея-
тельности, способов реализации вос-
питательных задач; комплексный 
план реализации процессуально-
деятельностного (основного) этапа 
технологии во внеклассной деятель-
ности; готовность родителей и педа-
гогов к взаимодействию в ходе реа-
лизации технологии; распределение 
учащихся по микрогруппам.

3. Процессуально-деятельност-
ный (основной) этап: цель: воспи-
тание и закрепление нравственных 
качеств у детей экспериментальной 
группы: честность, ответственность, 
дисциплинированность.

На данном этапе осуществляется 
реализация педагогических меро-
приятий, направленных на воспи-
тание и закрепление нравственных 
качеств у детей экспериментальной 
группы: честность, ответственность, 
дисциплинированность.

Основные методы третьего этапа 
– метод убеждения и самоубеждения 
(самопродуцируемые убеждения). 
Формы (словесная, практическая, 
наглядная) и приемы (обсуждение, 
понимание, доверие, побуждение, 
сочувствие, предостережение, кри-
тика) реализации метода будут опре-
деляться задачами на подэтапах.

Этап включает два подэтапа, 
которые решают самостоятельные 
задачи.

3.1 Воспитательно-обучающий 
подэтап (работа с эксперименталь-
ной группой): цель – воспитание 
нравственных качеств у детей под-
росткового возраста.

Задачи:
1. Формирование знаний, уста-

новок, мотивов, опыт деятельно-
сти, связанных с воспитываемыми 
нравственными качествами у под-
ростков: актуализация проблемы 
нравственного воспитания совре-
менной молодежи; установка на 
поиск «честной, дисциплиниро-
ванной, ответственной» стратегии 
поведения (формирование базово-
го опыта честного, ответственного, 
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дисциплинированного поведения); 
установка на соблюдение норм по-
ведения в социуме, мотивирование 
подростков на положительное, нрав-
ственное, социально-приемлемое по-
ведение; установка на ответственное 
отношение к принятым или пору-
ченным социально одобряемым обя-
зательствам и заданиям; сравнение 
«честной, ответственной, дисципли-
нированной» и «лживой, безответ-
ственной, недисциплинированной» 
стратегий поведения (акцент на воз-
можный ситуативный выбор страте-
гии поведения); определение резуль-
тативности выбранной стратегии 
поведения: честная, дисциплини-
рованная, ответственная стратегия 
– продуктивная; лживая, недисци-
плинированная, безответственная 
стратегия – непродуктивная;

2. Подготовка эксперименталь-
ной группы к реализации подэтапа 
3.2 (форма организации деятельно-
сти – «Клуб шефства»): мотивиро-
вание на самостоятельную органи-
зацию работы экспериментальной 
группы среди детей младшего 
школьного возраста (принцип до-
бровольности), на «освоение роли 
старшего» и реализацию «чувства 
взрослости»; воспитание ответ-
ственности и дисциплинированно-
сти у учащихся экспериментальной 
группы; формирование навыков 
самостоятельного проектирования 
мероприятий школьниками экс-
периментальной группы (создание 
учениками личных образователь-
ных продуктов, идей, текстов, схем, 
гипотез, планов мероприятий); фор-
мирование навыков коллегиально-
го обсуждения плана и содержания 
мероприятий (при участии педаго-
гов и психологов, сопровождающих 
психолого-педагогическую деятель-
ность в школе);

3. Составление эксперименталь-
ной группой программы меропри-
ятий по воспитанию у младших 
школьников честности.

Основной метод: убеждение. До-
полнительные методы: рассказ, бе-
седа, лекция, диспут, коллективное 

творческое дело, кейс-метод, шеф-
ская работа, круглый стол, метод 
создания воспитывающих ситуа-
ций, инструктаж, нравственная 
дилемма, проектная деятельность, 
ролевая игра, дискуссия, эмоцио-
нальное воздействие, поощрение, 
рефлексия.

Результатами деятельности на 
данном подэтапе являются: сформи-
рованность знаний, установок, моти-
вов, опыт деятельности, связанных 
с воспитываемыми нравственными 
качествами у подростков; создание 
«Клуба шефства» и включение под-
ростков в его работу; разработан-
ная подростками программа меро-
приятий по воспитанию у младших 
школьников честности.

3.2. Самовоспитательный под-
этап: цель – закрепление нрав-
ственных качеств у подростков по-
средством техники самоубеждений 
в процессе самостоятельной подго-
товки и реализации мероприятий в 
младших классах.

Задачи: закрепление сформиро-
ванных на этапе 3.1 установок на 
нравственные качества: честность, 
дисциплинированность, ответствен-
ность; обогащение опыта нравствен-
ного поведения (честного, дисци-
плинированного, ответственного); 
перевод нравственного воспитания в 
нравственное самовоспитание.

Основной метод: метод самоубеж-
дения (самопродуцируемые убеж-
дения). Дополнительные методы: 
беседа, убеждение; коллективное 
творческое дело, кейс-метод, шеф-
ская работа, метод создания воспи-
тывающих ситуаций; нравственная 
дилемма, проектная деятельность; 
рефлексия, самоанализ, самонаблю-
дение, анкетирование, тестирование.

Результатом данного подэтапа 
является сформированность у под-
ростков аксиологического, когни-
тивного, поведенческого компонен-
тов честности, ответственности и 
дисциплинированности.

4. Экспертно-оценочный этап
На данном этапе осуществляется 

повторная диагностика подростков, 
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родителей и педагогов по выбран-
ным методикам. Определяется 
динамика результатов по аксио-
логическому, когнитивному, пове-
денческому компонентам.

В течение реализации техноло-
гии (6-8 классы) осуществляется 
наблюдение за возможными изме-
няющимися взаимоотношениями в 

экспериментальной группе. При ре-
ализации программы должна быть 
предусмотрена возможность внесения 
модификаций и дополнений в зависи-
мости от изменяющихся условий. 

Реализация разработанной тех-
нологии обеспечивает эффективное 
воспитание нравственных качеств у 
подростков.
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Abstract. The paper reveals pedagogical approaches aimed at ensuring the 
formation of an integral personality of a university student, in which the social 
competence and ethnic identity are intrinsically linked as essential its characteristics. 
Modeling the multicultural educational space of the university is a factor in the 
development and self-realization of the student’s personality on the basis of the 
integration of the educational forces of the micro environment. The formation of the 
social competence of the student of the university assumes the full inclusion in the 
educational process of the entire pedagogical potential and capabilities of the society.

Keywords: education, university students, social competence, multicultural 
educational space, ethnic identity.

Студенческая молодежь – это 
стратегический ресурс общества, 
становление социальной компетент-
ности представляется актуальной в 
профессиональной подготовке. При-
оритетная роль в формировании 
социальной компетентности сту-
дентов вуза принадлежит дисци-
плинам гуманитарного и социаль-
но-экономического блока, которые 
дают знания об общих законах 
функционирования современно-
го общества и прививают навыки 
анализа социально-экономических 
процессов, без которых молодому 
человеку сложно адаптироваться 
в современном динамично разви-
вающемся социуме. Воспитание 
как сложная социальная система 
обладает рядом признаков, важ-
нейшими из которых являются 
целенаправленность, целостность, 
структурность, динамизм, взаимо-
действие со средой, с системами бо-
лее высокого порядка. В таком слу-
чае воспитательная система вуза 
является целостным динамиче-
ским единством взаимосвязанных 
элементов; воспитательных целей и 
задач; деятельности, обеспечиваю-
щей их реализацию; субъектов дея-
тельности, ее организующих и в ней 
участвующих; возникающих в дея-
тельности и общении отношений, 
интегрирующих субъекты в некую 
общность; управления, обеспечива-
ющего интеграцию компонентов в 
систему и развития этой системы. 
Развитие образовательной системы 
– процесс управляемый, который 
требует четкого представления за-
кономерностей, тенденций и этапов 
этого процесса.

Федеральный государственный 
образовательный стандарт позволя-
ет учитывать особенности социаль-
но-политической, экономической и 
демографической ситуации и фор-
мировать у студентов профессио-
нальную и жизненную позицию ак-
тивного противостояния идеологии 
экстремизма, попыткам прямого 
вовлечения в противоправную де-
ятельность. Содержание федераль-
ных государственных стандартов 
ориентировано на формирование об-
щекультурных, профессиональных 
и личностных компетенций, кото-
рые являются составляющими со-
циальной компетентности личности 
обучающегося.

Поликультурность как принцип 
воспитания в условиях образова-
тельного пространства вуза основан 
на идее сохранения, принятия этни-
ческих культурных традиций как 
нравственных норм, регулятор по-
ведения субъектов поликультурного 
пространства. Это открывает перед 
студентами новые культурные пер-
спективы, ориентируя на культурное 
разнообразие; формирует у студента 
готовность принять культурные тра-
диции как инварианты различных 
культур. При этом появляется опре-
деленная открытость в отношениях 
межкультурного взаимодействия 
субъектов поликультурного образо-
вательного пространства; студенты 
знакомятся с традициями и тенден-
циями развития других культур, 
сравнивают с культурными нор-
мами своей культуры. В этом слу-
чае образовательное пространство, 
основанное на этнических этиче-
ских нормах, ценностях, взглядах, 
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представлениях, придает содержа-
нию бытия обучающихся не только 
нравственный смысл, но и создает 
предпосылки для межкультурной 
коммуникации, диалога культур.

В.В. Путин в своей речи на Вал-
дайском форуме (2013) обозначил 
следующее направление в развитии 
России: «Необходимо историческое 
творчество, синтез лучшего нацио-
нального опыта и идеи, осмысление 
наших культурных, духовных, по-
литических традиций с разных то-
чек зрения с пониманием, что это не 
застывшее нечто, данное навсегда, 
а это живой организм. Только тогда 
наша идентичность будет основана 
на прочном фундаменте, будет об-
ращена в будущее, а не в прошлое. 
<…> Без ценностей, заложенных в 
христианстве и других мировых ре-
лигиях, без формировавшихся ты-
сячелетиями норм морали и нрав-
ственности люди неизбежно утратят 
человеческое достоинство. И мы 
считаем естественным и правиль-
ным эти ценности отстаивать.> ... 
<При этом у нас накоплен уникаль-
ный опыт взаимовлияния, взаимо-
обогащения, взаимного уважения 
различных культур. Эта поликуль-
турность, полиэтничность живет в 
нашем историческом сознании, в 
нашем духе, в нашем историческом 
коде.> …» [1].

При воспитании студентов вуза 
в условиях такого полиэтнического, 
поликультурного региона, как Се-
верный Кавказ, где традиционные 
национальные ценности, обычаи 
задают границы нравственного и 
безнравственного, важно выделить 
императивы в национальных цен-
ностях, выступающие как нрав-
ственные предписания поведения, 
отношений.

Высоким уровнем гражданской 
идентичности является общероссий-
ская идентичность – «единая для 
всех граждан страны российская 
общность, достижение и укоренение 
которой обеспечивается государ-
ством на правовом, идейном, куль-
турном, нравственном, этическом 

уровнях» [2]. Характерологическим 
свойством российской идентично-
сти является ее «традиционность, 
консервативность, приверженность 
соборным ценностям, базовой среди 
которых является российскость как 
полиэтничная, многокультурная, 
многоконфессиональная, всеобщая 
«субстанция» [3].

«Именно в рамках российской 
идентичности (российскости), как 
отмечает В.А. Тишков (2010), фор-
мируется и трансформируется со-
держание таких категорий, как 
«народ», «нация», «национальное 
государство» [4].

В современной России в области 
общей политики, в том числе поли-
тике образования, обозначился го-
сударственный заказ в реализации 
идеи духовно-нравственного воспи-
тания личности, готовой к актив-
ному участию в политической, эко-
номической и культурной жизни 
государства. А это напрямую связа-
но с вопросами структуры общества, 
его этнических и национальных 
особенностей. Это, в свою очередь, 
обусловливает необходимость реф-
лексии человеком образования  
с точки зрения его возможностей 
для осознания своей культурной, 
этнической идентичности, их реа-
лизации в образовательной системе,  
а также формирования уважения к 
другим культурам. Учет особенно-
стей мировосприятия и миропони-
мания, сформированных в условиях 
конкретного региона и националь-
ного окружения, является опреде-
ляющим в воспитательной работе 
педагогов и направлен на самоак-
туализацию и саморазвитие лично-
сти воспитуемого. Ориентация об-
разовательной политики на социо-, 
этнокультурные и региональные 
особенности влияет на приоритеты 
развития образовательного процесса 
в субъектах Российской Федерации.

Поликультурность как инва-
риантная реалия современности 
определяет во многих странах мира 
и в России вектор социально-поли-
тического устройства и развития. 



– 81 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (213) 2018

В этой связи особую актуальность 
приобретает воспитательный по-
тенциал национальных ценностей 
этнокультурного опыта субъектов 
поликультурного образовательного 
пространства, который заключен в 
традициях, обычаях, в ментальных 
установках как основа нравственно-
го воспитания личности студентов – 
будущих педагогов.

В Адыгейском государственном 
университете организована систе-
ма мониторинга социальной ком-
петентности и этнической иден-
тичности будущих педагогов. По 
результатам опроса о значимости 
таких понятий, как «Безопасность», 
«Историческая память», «Патрио-
тизм», «Этнические ценности», «Ро-
дина», «Малая родина», «Граждан-
ственность», «Моя страна», в жизни 
респондентов, о влиянии этих по-
нятий на формирование жизненной 
позиции респондентов показали, 
что опрошенные студенты выдели-
ли в первую группу приоритетов по-
нятия безопасности, исторической 
памяти, патриотизма и этнические 
ценности.

Результаты опроса о влиянии 
ценностных гражданско-патриоти-
ческих понятий на формирование 
жизненной позиции респондента 
показали:

1. Безопасность (41,3%)
2. Историческая память (40,9%)
3. Патриотизм (36,2%)
4. Этнические ценности (36,1%)
5. Родина (33,5%)
6. Малая Родина (31,7%)
7. Гражданственность (29,9%)
8. Моя страна (28,9%).
Таким образом, приоритет та-

ких ценностей, как «Безопасность», 
«Историческая память», «Патрио-
тизм»» Малая родина», «Этнические 
ценности», конечно же, связан с со-
циокультурными особенностями по-
ликультурной Республики Адыгея.

В современной России заметно 
возрастание значимости патриотиз-
ма как консолидирующей основы 
общества, т.к. именно патриотиче-
ское сознание человека определяет 

его гражданскую позицию и соци-
альную активность, причем «граж-
данин России» является приори-
тетной идентификацией для 47,9% 
участников опроса.

Однако среди «мы – идентифи-
каций» ведущую роль играют ото-
ждествления себя с «товарищами по 
работе, учебе» (61,3%), с «людьми, 
разделяющими взгляды на жизнь» 
(55,8%), с «представителями свое-
го поколения» (54,2%). Определяют 
себя как «россияне», как часть рос-
сийского социума лишь 37,7% ре-
спондентов, то есть идентификация 
«мы» как «россияне» («мы – это рос-
сияне») стоит на шестой ступени в 
десятиступенчатой идентификаци-
онной иерархии участников опроса.

Анализ результатов ответов на 
вопрос о роли национальных тра-
диций в обществе свидетельству-
ет об актуальности этого вопроса в 
поликультурном обществе. 44,4% 
опрошенных студентов считают, 
что национальные традиции в со-
временном обществе – это то, «что 
сплачивает общество, обеспечивает 
социальный мир и согласие», 20,9% 
выбрали варианты ответа: «нацио-
нальные традиции сегодня имеют 
декоративный характер и практиче-
ски не влияют на жизнь общества», 
20,7%: «в современном обществе на-
циональные традиции разделяют 
общество, порождают многочислен-
ные конфликты». Такая поляриза-
ция мнений содержит в себе угрозу 
нестабильности в межнациональ-
ных отношениях в регионе.

Важным ресурсом целенаправ-
ленного формирования образова-
тельной среды студентов, способ-
ствующей развитию их гражданских 
установок, являются курсы по вы-
бору, позволяющие выбирать струк-
туру и содержание вариативных 
курсов: «Этнопедагогика», «Граж-
дановедение», «Краеведение», «По-
ликультурное образование», «Со-
временные проблемы воспитания в 
поликультурном образовательном 
пространстве», Межкультурные 
коммуникации в поликультурном 
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мире», «Социальная компетентность 
младших школьников»; спецсеми-
нары «Формирование этнической 
толерантности», «Нравственные 
ценности в молодежной культуре» 
и др.) и педагогические тренинги 
«Я-гражданин», «Диалог культур в 
полиэтническом пространстве».

Образовательные программы 
Адыгейского государственного уни-
верситета соответствуют требова-
ниям не только интернационализа-
ции информации, но и требованиям 
учета определенной региональной 
этнокультурной специфики. Реали-
зация таких подходов в программах 
университетского образования ре-
ально способствует социализации 
этнических групп, их включению в 
общий контекст российской и миро-
вой культуры, чему в значительной 
степени способствует обучение на 
русском языке. Именно обучение 
на русском языке является важней-
шим условием успешности форми-
рования российской гражданской 
идентичности. Так в АГУ открыта 
общеуниверситетская кафедра рус-
ского языка для студентов всех на-
правлений подготовки.

Задача формирования социаль-
ной компетентности и этнической 
идентичности студентов вуза как 
носителей общероссийской граж-
данской идентичности требует раз-
работки соответствующих приклад-
ных гуманитарных и социальных 
технологий, которые позволят точно 
определять параметры, механизмы, 
методики воспитательного воздей-
ствия на личность студента с учетом 
оптимального сочетания трех иден-
тичностей: российской, региональ-
ной, этнической. 

Педагогическая система про-
фессиональной подготовки будущих 
педагогов включает три концеп-
туальных направления: педагоги-
ческая концепция формирования 
этнической толерантности обучаю-
щихся в условиях полиэтническо-
го образовательного пространства; 
педагогическая концепция нрав-
ственного воспитания на основе 

базовых ценностей этнопедагоги-
ки; педагогическая концепция си-
стемы социализации личности на 
основе нравственных императивов 
национальных ценностей в контек-
сте интеграционных тенденции в 
поликультурном, социально диффе-
ренцированном российском обще-
стве. Одним из индикаторов таких 
тенденций является динамика и 
соотношение гражданской, этниче-
ской, региональной идентичности и 
уровень этнической толерантности, 
взаимопонимания и адаптации вза-
имодействующих этнокультурных и 
социальных групп.

Основными педагогическими 
условиями реализации педагогиче-
ской системы формирования соци-
альной компетентности и этнической 
идентичности будущих педагогов 
в условиях полиэтнического обра-
зовательного пространства вуза яв-
ляются: создание образовательной 
среды в условиях актуализации 
национальных традиций, обыча-
ев, ценностей; интегрированное и 
единонаправленное взаимодей-
ствие всех социальных институтов 
с использованием этнокультурных 
средств и традиций; создание воз-
можностей для практического уча-
стия обучающихся в моделировании 
традиций и обычаев разных народов 
через организацию воспитательных 
событий, вызывающих у субъектов 
полиэтнического образовательного 
пространства общественный резо-
нанс; привлечение общественных, 
студенческих, военно-патриотиче-
ских организаций, сообщества исто-
рической реконструкции.

Таким образом, становление со-
циальной компетентности студен-
тов обусловливает формирование 
общегражданских ценностей обу-
чающейся молодежи на принципах 
включенности социальных инсти-
тутов в образовательное простран-
ство и синергии их воздействия на 
личность обучающегося с целью 
наполнения общегражданских 
ценностей национальными ценно-
стями, смыслами, императивами. 
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Приоритетным направлением вос-
питания для Адыгейского государ-
ственного университета является 
реализация последовательной си-
стемной политики средствами об-
разования, науки, культуротворче-
ской деятельности по стабилизации 

ситуации в регионе, что законо-
мерно обеспечит на тактическом 
уровне формирование российской 
гражданской идентичности, обще-
культурной компетентности, высо-
кого уровня правовой культуры в 
студенческой среде.
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and education institutions of the Republic of Adyghea and the Krasnodar Territory. 
In it, the goals, tasks and activities of the Center are elucidated; the scientific and 
educational potential of the ASU on the basis of which the Center functions, some 
results and further prospects of its activity are presented.
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Создание научно-образователь-
ных центров Российской академии 
образования на базе ведущих уни-
верситетов страны, образовательных 
организаций высшего образования, 
известных своими достижениями в 
области научных и научно-педаго-
гических исследований, берет свое 
начало с 2015 года. Тогда были от-
крыты центры на базе Тульского 
государственного педагогического 
университета имени Л.Н. Толстого 
и Волгоградского государственно-
го социально-педагогического уни-
верситета. В 2016 году 21 октября в 
соответствии с Соглашением о на-
учном сотрудничестве между ФГБУ 
«Российская академии образова-
ния» и ФГБУ ВО «Адыгейский го-
сударственный университет» был 
создан Адыгейский научный центр 
Российской академии образования 
в ЮФО. В рамках данного соглаше-
ния были разработаны и согласова-
ны сторонами соответствующие По-
ложения, Концепция деятельности 
Центра, подписан договор о сотруд-
ничестве Сторон.

Целью сотрудничества являет-
ся объединение возможностей Сто-
рон по координации и повышению 
эффективности использования на-
учного, образовательного и иннова-
ционного потенциала Российской 
академии образования, образова-
тельных и научных организаций Ре-
спублики Адыгея.

Целью деятельности самого На-
учного центра является конструи-
рование единого научного простран-
ства в Республике Адыгея в области 
наук об образовании и его оптимиза-
ция, а его задачами: 

– координация научных иссле-
дований в сфере образования, про-
водимых в АГУ, научными и об-
разовательными организациями в 

Республике Адыгея, и осуществле-
ние экспертиз их результатов;

– анализ состояния исследова-
ний в области наук об образовании в 
Республике Адыгея;

– проведение научных исследова-
ний по согласованной с Российской 
академией образования тематике 
и внедрение результатов в деятель-
ность образовательных организаций 
республики;

– проведение мероприятий в сфе-
ре образования и науки республики;

– оказание методологической, 
научно-методической поддержки  
в освоении образовательных стан-
дартов, программ, технологий и 
механизмов модернизации непре-
рывного образования (дошкольного, 
общего, профессионального и допол-
нительного) в республике и др.

Такая работа Центра позволит:
– презентовать возможности 

АГУ, образовательных учрежде-
ний Адыгеи для участия в важней-
ших научных исследованиях, кото-
рые ведутся Российской академией 
образования;

– осуществить единство акаде-
мической, вузовской науки и школь-
ной практики;

– определить основания и крите-
рии для выбора значимых для реги-
она проблем исследования;

– создать ресурсную базу регио-
нального образования и, таким 
образом, обозначить единое науч-
но-образовательное пространство 
республики.

Для реализации всего выше-
обозначенного и в соответствии с 
основными направлениями деятель-
ности Российской академии образо-
вания в сфере наук об образовании 
и смежных с ними наук на 2013-
2020 годы работа Адыгейского на-
учного центра РАО при Адыгейском 
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государственном университете 
осуществляется по следующим 
нап равлениям:

«Целостное развитие личности 
в системе образования» (научный 
руководитель: д.п.н., профессор З.К. 
Меретукова).

В рамках данного направления 
проводятся исследования: суггесто-
педийной культуры как фактора 
реализации принципа холизма в об-
разовании, когнитивного, этнокуль-
турного, физического, нравственно-
го созревания детей; особенностей 
школьной адаптации детей; станов-
ления личности, когнитивных про-
цессов и познавательной деятельно-
сти детей и подростков, личностной 
социализации детей на различных 
этапах с учетом региональной мен-
тальности, поликультурности, этни-
ческого разнообразия Адыгеи. Иссле-
дуются: этническая принадлежность 
обучающегося как основа становле-
ния целостной личности, региональ-
ные проблемы развития детей в се-
мье, сотрудничество семьи и школы 
в становлении целостной личности 
обучающегося, особенности духов-
ного, физического, креативного, ху-
дожественного, музыкального, рели-
гиозного развития детей в целостном 
развитии личности; экологизация 
сознания в становлении целостной 
личности обучающегося. Также в 
поле научной разработки находятся 
вопросы социально-личностного раз-
вития детей в целостном развитии 
личности в условиях поликультур-
ного образовательного пространства 
и целостный педагогический про-
цесс в целостном развитии личности 
в системе образования и становлении 
целостной личности.

2. «Научно-теоретическая под-
держка освоения образовательных 
стандартов, программ, техноло-
гий и механизмов модернизации не-
прерывного образования (дошколь-
ного, общего, профессионального и 
дополнительного) в условиях поли-
культурного образовательного про-
странства региона» (науч. Рук.: 
д.п.н., д.б.н., профессор К.Д. Чермит).

Работа в данном направлении 
ориентирована на осуществление 
критериального анализа и оценки 
состояния регионального образова-
ния его ресурсной базы; обобщения 
педагогического опыта образова-
тельных учреждений различного 
уровня и профиля; тенденций раз-
вития регионального образования; 
поиска инноваций. Исследуются: 
региональные проблемы обеспече-
ния эффективности дошкольного, 
среднего (полного) общего и про-
фессионального образования; со-
циально-личностное развитие де-
тей и развитие межкультурных 
коммуникаций в процессе органи-
зации учебной и внеучебной дея-
тельности школьников в условиях 
поликультурного образовательного 
пространства; профессиональное 
развитие личности в поликультур-
ном образовательном пространстве; 
региональный опыт формирования 
культуры здоровья детей в рамках 
образовательной школы; специфи-
ка реализации воспитательного 
потенциала общего образования с 
учетом культурно-исторических 
традиций региона.

3. «Региональные исследования 
в области предметных методик» (на-
учный руководитель: д.п.н., профес-
сор Ф.К. Уракова).

Деятельность в этом направле-
нии сосредоточена на выявлении, 
изучении и анализе исследований 
по методике преподавания дисци-
плин, передового опыта учителей 
региона; предметного и метапред-
метного содержания образования, 
опыта школьных межпредметных 
проектов; методической поддержке 
учителей в освоении новых образо-
вательных стандартов. В поле на-
учного интереса входят: языковое 
образование как инструмент форми-
рования билингвальной личности 
в поликультурном и полиэтниче-
ском образовательном пространстве 
Юга России; речевая реализация 
двуязычия в условиях полиэтниче-
ского образовательного простран-
ства; теория и практика развития 
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умственных способностей младших 
школьников в условиях адыго-рус-
ского двуязычия; музыкальное обу-
чение в традиционной культуре на-
родов Кавказа.

На основании «Плана меропри-
ятий на 2016-2018 годы Стратегии 
государственной национальной по-
литики Российской Федерации на 
период до 2025 года» в план работы 
включены темы научно-исследова-
тельских работ, связанных с анали-
зом и оценкой реализации 44 пункта 
данного документа – «Мониторинг 
состояния и развития языков наро-
дов Российской Федерации». 

Исследования проводятся по те-
мам: «Адыгейский язык в общеобра-
зовательной и высшей школе: состо-
яние и перспективы» (к.ф.н., доцент 
М.А.  Хачемизова), «Проблема погру-
жения детей в языковое пространство 
(из опыта работы ДОУ и системы допол-
нительного образования в Республи-
ке Адыгея)» (д.ф.н., проф. Р.Б.  Унаро-
кова, к.ф.н., доцент М.А. Хачемизова, 
к.ф.н., доцент М.А.  Шхабацева) и др. 
Создан постоянно действующий се-
минар по проблеме: «Традиционное и 
инновационное в обучении русскому 
языку и литературе в билингваль-
ном пространстве» (к.ф.н., доцент 
Ф.И.  Хейшхо, д.ф.н., проф. Х.З. Баги-
роков, к.п.н., доцент З.К. Кахужева, 
к.ф.н., доцент А.К.  Пшизова, к.ф.н., 
доцент Б.Д. Ачох), проводятся сессии 
для учителей адыгейского языка и 
литературы на базе кафедры адыгей-
ской филологии АГУ.

На сегодняшний день в целях 
реализации данного документа 
разработаны:

– модель языкового образования 
в формировании билингвальной 
личности в поликультурном и по-
лиэтническом образовательном про-
странстве и ее апробация;

– методико-методологический ин-
с т рументарий эмпирического иссле-
дования процесса формирования со-
временной билингвальной языковой 
личности;

– критерии оценки определе-
ния инновационного потенциала и 

степени влияния глобализации на 
формирование современной билинг-
вальной личности в этнолингвокуль-
турном пространстве Юга России.

В рамках научного направле-
ния исследования: «Современные 
проблемы адыговедения в кон-
тексте университетского образо-
вания» (Х.З. Багироков, У.М. Па-
неш, Р.Б. Унарокова, С.Н. Сиюхов, 
М.А. Шхабацева):

– опубликованы статьи по ады-
говедческим проблемам – языку, 
литературе, фольклору, этнографии, 
истории, методикам преподавания 
дисциплин, в том числе статей сту-
дентов, магистрантов и аспирантов в 
Научном журнале Центра адыгове-
дения НИИ КП АГУ, АРИГИ, МЧА 
«Псалъ» («Слово»). Всего 26;

– выпущена монография: Би-
лингвизм социальный и художе-
ственный: репрезентация в языко-
вом пространстве: коллективная 
монография / под ред. Х.З. Багиро-
кова. – Майкоп: редакционно-изда-
тельский отдел АГУ, 2017. – 324 с.;

– проведены научные мероприя-
тия и конференции международного 
и республиканского уровня:

1. Международная научная кон-
ференция: «Становление и разви-
тие младописьменных языков», по-
священная 120-летию языковеда 
Д.А. Ашхамафа (21-23 июня 2017 г., 
Майкоп).

2. Республиканские «Керашев-
ские чтения-2017», республиканская 
научная конференция: «Феномен 
творческой личности Т.М. Керашева 
в общероссийской культуре» (15 но-
ября 2017 г., Майкоп, Приказ АГУ 
от 16 октября 2017 г. № 105).

3. Круглый стол: «Кавказская во-
йна в лицах, воспоминаниях участ-
ников, очевидцев» (Приказ АГУ от 
16 мая 2017 г. № 53).

4. Круглый стол: «Адыгейский 
язык в современной школе: пробле-
мы изучения и преподавания» (При-
каз АГУ от 10 мая 2017 г. № 51).

5. Республиканская сессия по-
стоянно действующего семинара 
«Традиционное и инновационное в 
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обучении русскому языку и лите-
ратуре в билингвальном простран-
стве» (Приказ Министерства обра-
зования и науки РА от 02.03.2017 г.  
№ 204; Приказ АГУ от 06.03.2017 г. 
№ 23);

– успешно защищены диссерта-
ции на соискание ученой степени 
кандидата филологических наук:

1. Сиюхов С.Н. Особенности 
формирования прозы на современ-
ную тему в адыгейской литературе 
60-80-х гг. и художественное свое-
образие дилогии А. Евтыха «Улица 
во всю ее длину», «Двери открыты 
настежь». Научный руководитель – 
профессор У.М. Панеш.

2. Шхабацева Марина Аскарби-
евна. «Адыгский детский фольклор 
в обрядовом, игровом и жанровом 
контекстах». Научный руководи-
тель- профессор Р.Б. Унарокова.

Сущность научного направления 
исследования «Современные пробле-
мы адыговедения в контексте уни-
верситетского образования» заклю-
чается в исследовании широкого 
спектра адыговедческих проблем с 
целью сохранения адыгского языка, 
культуры и популяризации истории 
адыгов, подготовки национальных 
научно-педагогических кадров. Зна-
чимость исследования в поддерж-
ке статуса адыгейского языка как 
государственного языка субъекта 
Российской Федерации (Республики 
Адыгея), формирование толерант-
ного пространства межэтнических 
коммуникаций. Также в планах у 
исследователей – создание информа-
ционной базы данных по адыговед-
ческим проблемам для сохранения 
национальной идентичности и раз-
вития адыгского языка в условиях 
глобализации.

4. «Исследования в области эт-
нокультуры и этнопедагогики как 
основания воспитания и социали-
зации обучающихся в образова-
тельном пространстве Северного 
Кавказа».

Четвертое направление, наря-
ду с первым и третьим, предостав-
ляет возможность сосредоточить 

внимание на выявлении особенно-
стей осуществления образования 
и воспитания обучающихся Север-
ного Кавказа и конкретно Респу-
блики Адыгея. Оно направлено на 
изучение теоретико-методологиче-
ских оснований и стратегических 
приоритетов развития, воспитания 
и социализации детей и молодежи 
на Северном Кавказе и возможности 
этнокультурного ориентирования 
образовательной системы полиэт-
нического региона и перспективных 
научно-педагогических идей уче-
ных Адыгеи по данному направле-
нию исследования; проблемы нацио-
нальной школы, учебного процесса в 
контексте интегральности его функ-
циональных реалий в контексте 
этнопедагогических особенностей, 
интегративного подхода к педагоги-
ческому процессу в поликультурном 
образовательном пространстве; осо-
бенности педагогической деятельно-
сти учителя в образовательном про-
странстве Северного Кавказа.

5. Модернизация системы соци-
ально-педагогической реабилитации 
детей с девиантным поведением, 
детей сирот и других категорий 
населения, проживающих в услови-
ях социальной депривации (науч-
ный руководитель: д.п.н., профессор  
Ф.П. Хакунова).

Данное направление ориентиро-
вано на разработку методологии и 
инструментария исследования эф-
фективности замещающей семьи 
и ее психолого-педагогического со-
провождения; путей и форм, модели 
модернизации технологий и содер-
жания процесса социально-педаго-
гической реабилитации подростков 
с девиантным поведением в услови-
ях образовательных учреждений 
закрытого типа; индивидуального 
маршрута повышения качества пе-
дагогических кадров в условиях об-
разовательных учреждений закры-
того типа.

Одним из результатов реализа-
ции проекта «Методология и ин-
струментарий исследования эффек-
тивности замещающей семьи и ее 
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психолого-педагогического сопрово-
ждения» под руководством Ф.П. Ха-
куновой было проведение Междуна-
родной конференции «Замещающая 
семья в полисоциальных институ-
тах», в которой приняли участие бо-
лее 120 человек, включая ученых из 
Белоруссии, Казахстана, Канады. 
Мероприятие было организовано и 
проведено с участием кафедры педа-
гогической психологии факультета 
педагогики и психологии ФГБОУ ВО 
«Адыгейский государственный уни-
верситет», Государственного бюд-
жетного учреждения Республики 
Адыгея «Центр психолого-педагоги-
ческой, медицинской и социальной 
помощи».

В рамках проекта «Социально-пе-
дагогическая реабилитация подрост-
ков с девиантным поведением в усло-
виях образовательных учреждений 
закрытого типа» (автор к.п.н., доцент 
М.Э. Паатова) разработана структур-
но-функциональная модель соци-
ально-педагогической реабилитации 
девиантных подростков в условиях 
специальных учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа, опубли-
кована статья «Формирование соци-
ально-личностной жизнеспособности 
девиантных подростков в процессе 
социально-педагогической реабили-
тации: теоретико-методологические 
основы», выпущено учебное посо-
бие: М.Э. Паатова. Проектирование 
реабилитационно-воспитательных 
ситуаций в условиях специальных 
учебно-воспитательных учреждени-
ях закрытого типа: Учебное пособие 
/ М.Э. Паатова. – Майкоп: Качество, 
2017. – 87 с. Также организованы и 
проведены курсы повышения квали-
фикации по программе: «Социально-
педагогическая реабилитация под-
ростков с девиантным (общественно 
опасным) поведением».

6. «Обеспечение Научным цен-
тром методологической и методи-
ческой поддержки педагогических 
сообществ Республики Адыгея и 
близлежащих районов Краснодар-
ского края» (научный руководитель: 
д.п.н., д.б.н., профессор К.Д. Чермит).

Методологическая и методиче-
ская поддержка педагогических сооб-
ществ Республики Адыгея и близле-
жащих районов Краснодарского края 
осуществляется путем организации 
и проведения курсов повышения ква-
лификации для преподавателей ву-
зов ведущими учеными университета 
в области педагогики – д.п.н., д.б.н., 
профессором К.Д. Чермитом, д.п.н., 
профессором З.К. Меретуковой.

Но надо отметить, что появле-
ние данного направления работы 
Адыгейского научного центра вы-
звано заключением договора между 
Адыгейским научным центром РАО 
и средней общеобразовательной 
школой №2 имени А.В. Суворова 
станицы Динской Краснодарского 
края. Школа является лауреатом 
конкурсов «Школа года», «Школа 
XX  века», «Школа высшей кате-
гории», «Академическая школа», 
«Школа XXI века». Возглавляет 
школу выпускник Института фи-
зической культуры и дзюдо АГУ 
Дмитренко Николай Михайлович. 
Подписание данного договора рас-
ширило первоначально заявленные 
границы деятельности Центра, и 
учителя данной школы получают 
методологическую и методическую 
помощь как непосредственно в самой 
школе (к.п.н., доцент Н.Ш. Блягоз, 
к.п.н., доцент Н.К. Куприна), так и в 
процессе их участия в методологиче-
ском семинаре «Методологическая 
культура педагога в системе связи 
педагогической науки и практики», 
проводимом в Адыгейском научном 
центре РАО. В работе данного мето-
дологического семинара в 2017 году 
приняли активное участие как пе-
дагоги СОШ № 2 ст. Динской Крас-
нодарского края, так и СОШ № 1  
а. Понежукай Теучежского района 
РА, а также педагоги РА, магистран-
ты и аспиранты АГУ. Проведение 
семинара осуществлялось силами 
преподавательского состава кафе-
дры общей педагогики к.п.н., доцен-
том Н.К. Куприной, к.п.н., доцен-
том Н.Ш. Блягоз, к.п.н., доцентом  
Е.И. Шаровой.
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В 2018 году в рамках иннова-
ционного научно-образовательного 
проекта «Наукоград 2018» Адыгей-
ский научный центр РАО совместно 
с кафедрой общей педагогики Ады-
гейского государственного универ-
ситета (к.п.н., доцент Б.К. Джабаты-
рова, к.п.н., доцент Н.К. Куприна, 
к.п.н., доцент Н.Ш. Блягоз) органи-
зовал педагогическую лабораторию 
«Школа будущего». Деятельность 
лаборатории была ориентирована 
на формирование у обучающихся 
старших классов навыка проектной 
деятельности.

Работу педагогической лаборато-
рии открыл директор Адыгейского 
научного центра РАО доктор педа-
гогических наук, доктор биологиче-
ских наук, профессор К.Д. Чермит. 
Вопросам современных проблем 
педагогической науки и практики, 
а также методологического обосно-
вания и технологического подхода 
к реализации проектной деятель-
ности было посвящено выступление 
доктора педагогических наук, про-
фессора З.К. Меретуковой. 

Гостями лаборатории «Школа 
будущего» стали учителя и учащи-
еся общеобразовательных школ Ре-
спублики Адыгея и Краснодарского 
края. Результатом работы лаборато-
рии стала модель школы будущего, 
в процессе создания которой школь-
ники получили опыт проектной 
деятельности.

7. Обеспечение экспертных функ-
ций по отраслям педагогических 
знаний (научный руководитель: 
д.п.н., д.б.н., профессор К.Д. Чермит).

За период в полтора года функци-
онирования Адыгейского научного 
центра РАО созданы в нем эксперт-
ные группы общественной эксперти-
зы по:

– общей педагогике;
– теории и методике профессио-

нального образования;
– теории и методике преподава-

ния русского языка;
– теории и методике физического 

воспитания, спортивной тренировке 
и адаптивной физической культуры.

Экспертными группами по об-
щей педагогике и по теории и мето-
дике физического воспитания, спор-
тивной тренировки адаптивной и 
оздоровительной физической куль-
туры соответственно рассмотрены и 
даны экспертные заключения на:

– монографию А.Н. Аутлевой 
«Полипарадигмальная модель эко-
логической социализации личности 
в условиях поликультурного образо-
вательного пространства» (24 п.л.);

– сборник научно-методических 
статей учителей общеобразователь-
ных школ «Актуальные проблемы 
общеобразовательной школы в усло-
виях реализации ФГОС», представ-
ленного по материалам круглого 
стола и т.д.;

– диссертационную работу 
А.Г.  Василиади, аспиранта Кубан-
ского государственного университе-
та физической культуры, по теме: 
«Профессионально ориентирован-
ная волонтерская подготовка сту-
дентов учебных заведений в области 
физической культуры» и т.д.

Освещая вопрос о направлениях 
деятельности Адыгейского научно-
го центра РАО, надо остановиться 
еще на одном направлении, которое 
по своему содержанию носит вре-
менный характер, уже реализовано 
и заложило материально-техниче-
скую базу для функционирования 
Центра, а именно: направление рабо-
ты: Организация деятельности На-
учно-образовательного центра РАО 
в Республике Адыгея (научный ру-
ководитель: д.п.н., д.б.н., профессор  
К.Д. Чермит).

Благодаря работе в этом направ-
лении созданы Научный центр РАО 
в Республике Адыгея» (оборудован-
ное место расположения центра, 
утвержденное штатное расписание; 
сайт центра), информационно-би-
блиотечный центр для поддержки 
сообществ педагогов по предметам 
и предметным областям, а также 
организована и проведена презен-
тация Центра научной и педагоги-
ческой общественности. Последнее 
получило широкое освещение на 
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республиканском телевидении, в 
республиканской и университет-
ской прессе.

И в конце статьи хочется об-
ратиться к тем важным задачам, 
которые поставлены на последнем 
совещании РАО, куда были пригла-
шены директора региональных цен-
тров РАО, вице-президентом РАО 
академиком В.В. Лаптевым. Они 
следующие:

– осуществление прикладных 
научных исследований по основным 
проблемам развития системы обра-
зования регионов;

– сетевые формы организа-
ции и осуществления научных 
ис следований;

– реализация результатов науч-
ных исследований РАО и РНЦ и НЦ 
РАО в практике систем образования 
регионов;

– распространение накоплен-
ного опыта и наиболее значимых 
результатов;

– выстраивание совместной ра-
боты РНЦ РАО (и НЦ РАО по воз-
можности) со всеми отделениями 
РАО по основным направлениям 
деятельности;

– участие в координации науч-
ных исследований в сфере педагоги-
ки, психологии и других наук об об-
разовании, проводимых Центрами и 
научными и образовательными ор-
ганизациями в регионе, максималь-
но используя возможности инфор-
мационной сети Интернет, сайтов 
Центров и РАО; и другие.

Для решения поставленных за-
дач Адыгейский государственный 
университет, на базе которого функ-
ционирует Центр, располагает до-
статочным научным потенциалом. 
Так, в его структуре находятся: 
общеуниверситетские кафедры об-
щей педагогики и психологии: фа-
культет педагогики и психологии 
с кафедрами: «Педагогика и педа-
гогические технологии», «Педаго-
гическая психология»; факультет 
Социальных технологий и туриз-
ма с кафедрой «Социальная педа-
гогика»; Молодежная мастерская 

психологического консультирова-
ния; курсы повышения квалифи-
кации; курсы профессиональной 
подготовки по специальностям: до-
школьная педагогика и психология, 
психология, менеджмента в обра-
зовании, начального образования, 
естественнонаучного образования; 
магистратура по подготовке педаго-
гических кадров: «Подготовка педа-
гога к инновационной деятельности 
в системе образования», «Современ-
ные образовательные технологии в 
начальной школе», «естественнона-
учное образование » и др. и аспиран-
тура по направлению подготовки 
«Образование и педагогические на-
уки», направленность «Общая педа-
гогика, история педагогики и обра-
зования» и т.д.

В состав профессорско-препо-
давательского состава АГУ входят:  
18 докторов педагогических наук, 
профессоров; 120 кандидатов педа-
гогических наук, доцентов; 6 кан-
дидатов психологических наук, 
доцентов.

Адыгейский научный центр 
РАО, являясь структурным подраз-
делением АГУ, может иметь в своем 
составе кафедры, научные лабора-
тории, аналитические, экспертные, 
издательские, организационно-ко-
ординационные отделы, комиссии, 
советы и иные структуры, а также 
временные научно-исследователь-
ские коллективы. Также для выпол-
нения задач, возложенных на него, 
могут привлекаться штатные работ-
ники и совместители, аспиранты  
и стажеры, студенты университета  
и других образовательных, научных 
и иных организаций.

Участие в работе Центра может 
осуществляться в форме коллек-
тивного членства в составе ассо-
циированных членов и исследова-
тельских лабораторий. На правах 
ассоциированных членов в состав 
Центра могут войти: ФГБОУ ВО 
«Адыгейский государственный 
университет», ФГБОУ ВО «Майкоп-
ский государственный технологи-
ческий университет», Адыгейский 
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республиканский институт гума-
нитарных исследований имени  
Т.М. Керашева («АРИГИ»), Уни-
верситетская типография, Уни-
верситетская газета. На правах 
ассоциированных членов и исследо-
вательских лабораторий – ГБПОУ 
РА «Адыгейский педагогический 
колледж им. Х. Андрухаева», ГБУ 
ДПО РА «Адыгейский государствен-
ный институт повышения квалифи-
кации», Комитеты по образованию 
(районные), «Естественно-матема-
тическая школа АГУ», лицеи, кол-
леджи, МБО СОШ № РА, Муници-
пальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного обра-
зования детей «Майкопский центр 
развития творчества детей и юно-
шества» и др. В перспективе работа 
Центра будет вестись в этом направ-
лении, будут заключаться догово-
ры о сотрудничестве с данными 
организациями. Это позволит мак-
симально выявить научный и обра-
зовательный потенциал каждого об-
разовательного и иного учреждения, 
организации, объединить его и соз-
дать единое научно-образовательной 
пространство, эффективно функци-
онирующее в сотрудничестве с Рос-
сийской академией образования.
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1. Открытие и перспективы работы Научного центра РАО на базе Российского 
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URL: http://rusacademedu.ru/wp-content/uploads/2017/01/ncrao_rgppu.pdf 

2. Башкирский научный центр РАО. URL: http://rusacademedu.ru/bashkirskij 
-nauchnyj-centr-rao/ 

3. Крымский региональный научный центр Российской академии образования. 
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(Рецензирована)
Аннотация. Актуальность статьи определяется происходящими в обществе 

социально-экономическими, политическими, идеологическими процессами. 
Центральной проблемой современной отечественной педагогики является сохра-
нение общечеловеческих и национальных ценностей. Перед образованием стоят 
задачи по формированию общегражданской идентификации человека и вместе с 
тем сохранения национальной идентичности и личностной уникальности. В свя-
зи с этим актуален выбор оптимальных условий для развития полиэтнического 
взаимодействия с представителями разных культур и национальных традиций. 
Смысл проблемы, поставленной и решённой в данном исследовании, заключает-
ся в том, что вопросы систематизации научных знаний в области теоретических, 
методологических, методических и технологических основ эффективного воспи-
тания поликультурной личности младшего школьника в полиэтнической обра-
зовательной среде в настоящее время недостаточно изучены.
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ESSENCE OF THE MULTICULTURAL PERSONALITY  
IN THE SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL THEORY  

AND PRACTICE
Abstract. The relevance of this paper is defined by the social, economic, political 

and ideological processes happening in society. The central problem of modern 
domestic pedagogy is preservation of universal and national values. Education is 
faced by problems of formation of all-civil identification of the person and at the 
same time maintaining national identity and personal uniqueness. In this regard 
the choice of optimum conditions for development of multiethnic interaction with 
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representatives of different cultures and national traditions is relevant. The sense 
of the problem put and solved in this research is that questions of systematization 
of scientific knowledge in the field of theoretical, methodological, methodical and 
technological bases of effective education of the multicultural identity of the younger 
school student in the multiethnic educational environment are insufficiently studied 
now.

Keywords: multilevel of culture, multicultural personality, all-civil 
identification, multiethnic educational environment.

Осуществление социального 
взаимодействия человека с други-
ми людьми невозможно вне куль-
туры. В современном мире, с одной 
стороны, продолжается совершен-
ствование этнокультурных обще-
человеческих отношений, с другой, 
происходит возврат к культурным 
традициям, религии и т.д. В ходе 
взаимодействия личности с культу-
рой общества складывается и раз-
вивается культура отдельного чело-
века. Усвоение культурного опыта 
поколений происходит в процессе 
культуротворческой миссии самого 
человека. По отношению к человеку 
и человеческому сообществу культу-
ра выполняет комплекс социальных 
функций: трансляции социального 
опыта, регулирования деятельности 
человека, аккумулирование опыта 
человечества, формирования чело-
веческих потребностей и ценност-
ных ориентаций.

Организация объединенных на-
ций (ООН) и другие организации 
декларируют признание ценности 
культурного многообразия стран, 
народов и этносов. «…Культурное 
разнообразие является ценным на-
следием, и различные культуры 
найдут свои собственные пути к ре-
ализации своего видения устойчиво-
го образа жизни» [1, 2].

В современной социальной си-
туации преобладает парадигма гу-
манизации культуросообразности, 
онтогенетического и личностно-
го подходов. В середине 60-х годов  
XX века вышла книга Т. Куна 
«Структура научных революций», 
которая провозгласила выделение 
комплекса социальных парадигм – 
символических обобщений, харак-
терных для конкретного научного 

направления и задающих принци-
пы и ценности миропонимания.

Современные гуманистические 
парадигмы в образовании ориенти-
руют личность на активное освоение 
и присвоение культурных достиже-
ний, прежде всего, своего народа. 
Важным методологическим прин-
ципом современного образования 
становится культурологический 
подход, ориентирующий систему 
образования на его диалог с культу-
рой, на развитие субъекта, способно-
го к культурному саморазвитию.

Современная мировая культура 
выглядит многоликой панорамой 
национальных культур. Культура 
XXI века видится как мировой ин-
теграционный процесс, в котором 
происходит смешение различных 
этнических культур. В результате в 
современной социокультурной ситу-
ации человек находится на рубеже 
культур, взаимодействие с которы-
ми требует от него диалогичности 
понимания, достижений своего эт-
носа. Это способствует проявлению 
уважения к культурной идентично-
сти других людей. Таким образом, 
методологическим основанием дан-
ного исследования является культу-
рологический подход (Е.С. Бабуно-
ва, Е.П. Белинская, Э.Р. Хакимов, 
В.Ю. Хотинец, Л.А. Энеева и др.).

Нравственное и духовное разви-
тие личности занимает ведущее ме-
сто в системе педагогических задач в 
поликультурном обществе. Приори-
тетные формы и виды педагогиче-
ской деятельности направляются на 
сохранение и развитие этнической 
культуры. В условиях сохранения 
и уважения этнических ценностей 
важно формирование общеграждан-
ской идентичности. В исследованиях 
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Л.И. Божович (1968), Л.В. Лидак 
(2001), В.C. Мухиной (1988) и др. 
установлено, что на ранних этапах 
онтогенеза происходит этническая 
социализация и освоение человеком 
общегражданских ценностей, по-
зволяющих ему консолидировать-
ся с обществом. Перед образовани-
ем стоят задачи по формированию 
общегражданской идентификации 
человека и вместе с тем сохранения 
личностной уникальности. В связи 
с этим внимание к проблемам прак-
тики поликультурного воспитания 
как важнейшему средству форми-
рования всесторонне развитой, ду-
ховно богатой личности приобретает 
особую актуальность.

В преамбуле к «Концепции поли-
культурного образования» авторы 
отмечают, что основную актуаль-
ность проблемы поликультурного 
воспитания и образования приобре-
тают в многонациональном регионе 
Северного Кавказа (З.А. Малькова, 
Л.Л. Супрунова). Основными иде-
ями, представленными авторами 
многочисленных теоретических и 
экспериментальных исследований, 
являются: формирование навыков 
межличностного взаимодействия в 
поликультурном пространстве, раз-
витие толерантного культурного 
плюрализма. Концептуальные по-
ложения находят подтверждение в 
практической деятельности и педа-
гогических концепциях других ав-
торов. Так, в коллективной моногра-
фии «Введение в этнопедагогику» 
раскрыты сущность этнокультурной 
коннотации [3].

Одним из приоритетных направ-
лений современной педагогической 
науки является проблема формиро-
вания личности в условиях поли-
культурной среды (Л.Н. Бережно-
ва, А.Г. Бермус, В.П. Борисенков,  
И.С. Бессарабова, С.В. Иванова,  
Н.Б. Крылова, Т.В. Поштарева,  
Н.Е. Сидорова и др.). Современная 
цивилизация стремительно продви-
гает человеческое общество в новое 
качественное и количественное ин-
формационное измерение, которое 

требует развития «целостного» че-
ловека, обладающего поликультур-
ным мировоззрением (С.В. Гридин, 
Э.Р. Хакимов, А.В. Хуторской и др.). 
Для педагогической науки и прак-
тики важно положение о том, что 
поликультурная среда обеспечивает 
диалог культур, интеграцию знаний 
в целостную картину мира, культур-
ную рефлексию, саморегуляцию и 
саморазвитие личности.

В настоящее время государством 
на законодательном уровне пред-
принята успешная попытка сфор-
мулировать основные подходы к 
реализации задач развития поли-
культурной личности в полиэтниче-
ском пространстве Российской Феде-
рации. Принятый Государственной 
Думой РФ «Закон об образовании 
в Российской Федерации» 21 дека-
бря 2012  года определяет право и 
свободу человека в части получения 
образования независимо от его на-
циональной и конфессиональной 
принадлежности. В Российской Фе-
дерации образование осуществля-
ется на русском языке, но при этом 
гражданам гарантировано право 
изучения родного языка, изучения 
литературы народов России «на род-
ном языке из числа языков народов 
Российской Федерации…» [4].

Переход на новую законодатель-
ную базу был осуществлен с 1 сентя-
бря 2013 года, были приняты новые 
образовательные стандарты, про-
возглашающие в числе важнейших 
принципов государственной полити-
ки и правового регулирования в сфе-
ре образования следующие:

– единство образовательного про-
странства Российской Федерации и 
развитие этнокультурных тра диций;

– гуманистический характер;
– демографический характер;
– светский  характер  образова ния.
В Федеральном государственном 

образовательном стандарте основ-
ного общего образования подчер-
кивается, что под поликультурной 
личностью понимается личность, 
«воспринимающая себя в каче-
стве субъекта полилога культур, 
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имеющая активную жизненную 
позицию, обладающая развитым 
чувством толерантности, эмоцио-
нальной устойчивостью, способная 
к продуктивной профессиональной 
деятельности в условиях культур-
ного многообразия общества» [5]. 
В исследованиях Д.С. Батарчука, 
А.Я.  Данилюка и др. под поли-
культурной личностью понимает-
ся «творческий, гуманистический, 
билингвальный, этнотолерантный 
субъект со сформированными куль-
турообразовательными ценностя-
ми, обладающий культурной ком-
петенцией, самоидентификацией, 
навыками интеркультурной ком-
муникации в ситуации культурной 
плюралистической среды, адапта-
ции к иным культурным ценностям, 
способный создавать материальные 
и духовные богатства» [6: 10].

Поликультурная личность – это 
субъект, обладающий этнокультур-
ной идентичностью и позитивной 
Я-концепцией. Ее отличает чувство 
внутреннего равновесия и положи-
тельное отношение к себе и другим 
(К.А. Абульханова, Ш.А.  Амонаш-
вили, Л.И. Анцыфирова, А.В.  Пе-
тровский, И.Б. Котова и др.). Наи-
более важными личностными 
качествами являются отзывчивость, 
терпимость, открытость, доброже-
лательность, толерантность. Вместе 
с тем она осознает себя представите-
лем одновременно нескольких куль-
турных групп: этнической, социаль-
ной, территориальной, религиозной, 
гендерной и др.; легко вступает в 
межкультурный диалог, с понима-
нием относится к культурным осо-
бенностям других и воспринимает 
культурное разнообразие как норму 
их сосуществования.

Качества поликультурной лич-
ности формируются и совершен-
ствуются в течение всей жизни. 
Предпосылки поликультурной лич-
ности закладываются на ранних 
этапах онтогенеза. Признано, что 
наиболее сензитивными периода-
ми для освоения богатства куль-
туры этноса и общечеловеческой 

культуры являются ранние этапы 
онтогенеза.

Одной из важнейших задач со-
временного образования является 
приобщение обучающихся млад-
шего школьного возраста к этно-
культурным ценностям, осущест-
вление пропедевтической работы с 
детьми в период ранней социализа-
ции [7]. Главной целью поликуль-
турного компонента в образовании 
является выработка уже на этапе 
младшего школьного возраста на-
выков межкультурного взаимодей-
ствия и предпосылок формирова-
ния межкультурных компетенций. 
К ним относятся осознание куль-
турных различий, уважение, тер-
пимость, принятие уникальности 
каждого народа, позитивное отно-
шение к традициям, готовность ре-
агировать на изменения, гибкость 
в межэтническом общении и в вы-
боре альтернативных решений, от-
сутствие завышенных ожиданий 
от общения с представителями 
других культур. Эти компетенции 
способствуют урегулированию кон-
фликтных ситуаций, закладывают 
основу культуры межнациональ-
ного и межэтнического общения 
граждан Российской Федерации 
как внутри государства, так и за его 
пределами, формируют поликуль-
турную компетентность личности  
(И.А. Зимняя, Э.Ф. Зеер, Т.В. По-
штарева, Л.И. Максимова и др.).

Поликультурную компетент-
ность человека следует рассматри-
вать как сложное интегративное 
образование, включающее аксиоло-
гический, личностный, когнитив-
ный и организационно-деятельност-
ный компоненты. Аксиологический 
компонент представляет собой со-
вокупность общечеловеческих и 
национальных (этнических) цен-
ностей в структуре личности. Об-
щечеловеческие и национальные 
ценности, с одной стороны, обуслов-
ливают формирование личностных 
качеств, необходимых человеку для 
жизни и деятельности в поликуль-
турном социуме, а с другой – сти-
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мулируют овладение системой куль-
турологических знаний и умений 
межнационального и межкультурно-
го взаимодействия (В.А. Сластенин,  
И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов и др.). 
К системообразующим качествам 
личностного компонента относят 
гуманизм, толерантность, нацио-
нальную идентичность, этническое 
самосознание и гражданственность, 
которые обеспечивают в личност-
ной структуре человека гармонию 
общечеловеческих, гражданских 
и этнических начал. В структуру 
когнитивного и организационно-
деятельностного компонентов при-
нято включать культурологические 
компетенции о национальных тра-
дициях народов, которые обеспечат 
позитивное сотрудничество и взаи-
модействие с представителями дру-
гих национальностей [8: 58].

Ребенок младшего школьно-
го возраста наиболее восприим-
чив к эмоционально-ценностным 
идеалам, духовно-нравственному 
развитию, гражданскому воспи-
танию. В то же время недостатки 
развития и воспитания в этот пе-
риод жизни трудно восполнить в 
последующие годы.

Поликультурная личность в 
структуре общечеловеческой куль-
туры – личность, воспринимаю-
щая себя в качестве субъекта диа-
лога культур, имеющая активную 
жизненную позицию, обладающая 
развитым чувством эмпатии, толе-
рантности, эмоциональной устой-
чивостью, умением жить в мире и 
согласии с представителями раз-
ных культурных групп, способная 
к продуктивной деятельности в ус-
ловиях культурного многообразия 
общества.

Рабочее определение поликуль-
турной личности выступает отправ-
ной точкой данного исследования. 
Поликультурная личность ориен-
тирована на уважение, интерес, 
позитивное отношение к предста-
вителям различных этносов, куль-
тур, конфессиональной принадлеж-
ности другого человека. Процесс 

модернизации российского образо-
вания происходит в условиях соци-
окультурной трансформации и из-
менений федеративного устройства 
государства. Федеративность Рос-
сийского государства предполагает 
ориентацию социальных институтов 
на социально-экономические, куль-
турно-образовательные, этнические, 
исторические, экологические, про-
изводственные и другие особенности 
конкретного региона. Все субъекты 
современной России ориентированы 
на реализацию как Федерального, 
так и национально-регионального 
компонентов образования, а вместе 
с тем на поиск путей совершенство-
вания поликультурного взаимодей-
ствия. Поскольку процессы реги-
онализации затрагивают, прежде 
всего, образовательные институты, 
возникает необходимость в переос-
мыслении роли развития системы 
образования в условиях «глобаль-
ной регионализации» общественной 
жизни всей страны. Совершенство-
вание системы образования в Севе-
ро-Кавказском регионе происходит 
через взаимодействие федерального 
и регионального компонентов го-
сударственного образовательного 
стандарта. Федеральный компонент 
в стандарте образования обеспечи-
вает усвоение мировой и общерос-
сийской культуры. Региональный 
компонент образования отражает 
культурные достижения региона. 
Его освоение позволяет человеку 
получить возможность беспрепят-
ственно включаться в различные 
области этнокультурной практики 
и формы организации совместной 
деятельности с представителями 
разных этнических сообществ реги-
она. На этой основе у субъекта раз-
виваются любовь к родному краю и 
уважение к другим7народам.

Программа развития воспита-
ния в системе образования России 
указывает: «Формирование устано-
вок толерантного сознания и поведе-
ния, веротерпимости и миролюбия, 
профилактика различных видов 
экстремизма и противодействие им 



– 98 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (213) 2018

имеют для многонациональной Рос-
сии особую актуальность, обуслов-
ленную сохраняющейся социальной 
напряженностью в обществе, про-
должающимися межэтническими и 
межконфессиональными конфлик-
тами, ростом сепаратизма и нацио-
нального экстремизма, являющих-
ся прямой угрозой безопасности 
страны» [9: 3]. Система образования 
является одним из важнейших фак-
торов в удовлетворении потребности 
подготовки поколений к воспроиз-
водству культурных ценностей. Ре-
шение указанной задачи не может 
быть обеспечено только предмет-
ной, специальной подготовкой: об-
разование становится полноценным 
лишь в том случае, когда его смысл 
определяется воспитательными це-
лями. Важным моментом станов-
ления личности молодого человека 
является его нравственно-эстети-
ческое воспитание на основе воспи-
тания этнической толерантности, 
возрождения и сохранения этно-
культурных традиций в обществе. 
Реализация национально-регио-
нального компонента в начальной 
школе невозможна без анализа со-
временного состояния исследуемой 
проблемы. Изучение концепции и 
различных педагогических подхо-
дов и направлений, представлен-
ных в работах следующих авторов:  
П. Бателаан «Межкультурное об-
разование – больше, чем долг» [10], 
Дж. Бенкс «Мультикультурное об-
разование: цели и измерения» [11: 
188], позволили констатировать, что 
воспитание этнической толерант-
ности как целенаправленный про-
цесс формирования гуманитарных 
качеств личности является приори-
тетным направлением в учебно-вос-
питательной работе.

Регионализация образования об-
условила проблему создания такой 
системы, которая бы удовлетворя-
ла индивидуальным, националь-
ным, общероссийским и мировым 
запросам человека. Стратегическим 
направлением для этого является 
научное обеспечение всех звеньев 

образования, ориентированных на 
последовательное развитие лично-
сти, ее самоопределение в условиях 
многоязычного и поликультурного 
пространства региона. Важную роль 
в воспитании поликультурной лич-
ности младших школьников, про-
живающих в многонациональном 
регионе, выполняет преемственность 
традиций, умелое использование 
всего богатства народной педагогиче-
ской мудрости в современной школе 
(Ш.М.-Х. Арсалиев, Р.А. Ахметхано-
ва, Г.Н. Волков, Н.В. Барышников, 
Р.З. Хайруллин и др.).

В современной образователь-
ной ситуации на первый план 
выходят духовно-нравственные 
ценности и культурные идеалы – 
идеалы свободы, самоутверждения, 
безусловного принятия другого че-
ловека независимо от его этнокуль-
турной идентичности. В исследова-
ниях И.Ф. Исаева, В.А. Сластенина,  
Е.Н. Шиянова, Э.Д. Днепрова,  
Н.Д. Никандрова, Ш.А. Амонашви-
ли, А.В. Петровского и др. достаточ-
но подробно проанализированы при-
оритеты отечественной педагогики 
конца ХХ века, определившие совре-
менные методологические принци-
пы образования, провозглашающие 
идеи ценностного, аксиологического 
отношения к человеку и человека к 
другим людям, другим народам и 
этнокультурным сообществам.

Развитие личности в младшем 
школьном возрасте как культурно-
исторического субъекта предпола-
гает осуществление трансформации 
региональной и общечеловеческой 
культуры в школьную практику. 
А, следовательно, появляется воз-
можность у самих начальных школ 
отвечать культурологическим за-
просам общества и человека. Ве-
дущей гуманистической идеей но-
вого педагогического мышления 
является самостоятельность на-
чальной школы в выборе стратегии 
своего развития, в самоопределе-
нии вариативной части учебного 
плана, в разработке педагогиче-
ских технологий образования, в 
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совершенствовании поликультур-
ной среды школ.

Совокупность обозначенных тео-
ретических положений о воспитании 
поликультурной личности младших 
школьников позволяет очертить 
круг методологических положений и 
определить дальнейшую стратегию 
исследования. Общенаучное методо-
логическое обоснование воспитания 
поликультурной личности младших 
школьников опирается на сущность 
культурологического подхода и диа-
лога культур. Конкретно-научная 
методология позволяет обозначить 

значимость антропологической, ак-
сиологической, гуманистической, 
культурологической, субъектно-
личностной парадигм воспитания 
личности. Представленные теорети-
ко-методологические подходы позво-
ляют обратиться к историческому 
опыту национальных школ и регио-
нальному компоненту Федерального 
государственного образовательного 
стандарта. Вместе с тем они позволят 
осуществить эмпирические процеду-
ры данного исследования, включа-
ющие констатирующий, формирую-
щий и контрольный эксперимент.
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Казалось бы, что понятие «кла-
стерный подход», пришедшее в гу-
манитарное знание из практики 
транснациональных компаний и 
обеспечившее им максимальные 
конкурентные преимущества, не 
может коррелировать с теорией и 
практикой системы образования, 
поскольку этот подход может быть 
реализован только в условиях  ры-
ночных отношений, наличия конку-
ренции и свободного рынка. Однако 
постепенно этот подход начинает за-
воёвывать позиции и в этой области 
социальной деятельности, куда мно-
гие глобальные инновации прихо-
дят из экономики и производства, в 
которых реализуются определённые 
«степени свободы». Так происходит 
и с кластерным подходом, поскольку 
в настоящее время на государствен-
ном уровне как одна из ключевых 
инвестиционных инициатив рас-
сматривается кластерная политика, 
которая может предложить инстру-
менты диверсификации как россий-
ской экономики, так и социальных 
структур и институтов. В связи с 
этим многие субъекты РФ стали 
разрабатывать стратегии развития, 
основанные на кластерных техноло-
гиях, в частности, появились про-
екты развития образовательных 
кластеров, в основном с функциями 

оптимизации процедур администра-
тивного характера [1].

Известно, что кластер объеди-
няет в себе три составляющие: ин-
новационные научные изыскания, 
производство инновационного про-
дукта, механизм его внедрения. 
Именно такая структура свойствен-
на транснациональным компаниям, 
что обеспечивает им колоссальные 
преимущества в сфере рыночных от-
ношений и свободной конкуренции 
[2-4]. Эта интеграция способствует 
интенсификации процесса обмена 
информацией между участниками 
кластера, стимулирует научно-ис-
следовательские разработки, соз-
давая особую форму инноваций 
– коллективный инновационный 
продукт, а также механизмы его 
внедрения благодаря развитию ло-
гистических теорий и практик.

Почему же именно в рамках кла-
стерного подхода возможно реше-
ние проблем создания и внедрения 
(широкой диффузии) результатов 
инновационных педагогических 
практик? Обоснуем несколькими 
практическими примерами.

Известно, что новое в любой обла-
сти применения знаний всегда несет 
в себе риск быть не принятым кон-
сервативными, хорошо проверенны-
ми методологиями, отметающими 
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новизну как сырой, недоработанный 
продукт. Такая тенденция особенно 
характерна для сферы образования, 
где внедрение новой учебной про-
дукции жестко регламентировано 
управленческими структурами, а 
издание учебной литературы моно-
полизировано крупными издатель-
ствами. С целью аргументации этой 
позиции приведём несколько приме-
ров из практики внедрения проек-
тов инновационной компьютерной 
дидактики редакцией научно-мето-
дического журнала с электронным 
приложением «Школьные годы», 
имеющим федеральную регистра-
цию СМИ и широкую Интернет-
поддержку (сайты http://icdau.ru, 
http://ya-znau.ru, http://icdau.kubsu.
ru, http://школьные годы.рф) [1].

Когда более четверти века назад 
автор нового учебника презентовал 
свой труд учителям, то зал аплоди-
ровал стоя. После такого одобрения 
макет учебника был отправлен в 
одно из центральных издательств. 
Получили одобрительную рецензию 
от московского учителя-новатора, но 
вторым рецензентом был назначен 
автор действующего во всех школах 
страны учебника, и его ответ был 
предсказуем. Однако первый вари-
ант учебника всё же был небольшим 
тиражом издан школами несколь-
ких регионов РФ в период, когда ещё 
не были введены запреты на такую 
деятельность федеральным руковод-
ством образования. Идеи учебника 
продолжали развиваться, учебник 
обогащался новыми технологиями, 
а с наступлением компьютерной 
эпохи приобрёл и электронное при-
ложение, аспекты его концепции 
защищались в диссертациях, а его 
модель и практические варианты 
по физике и математике были при-
знаны победителями федерального 
конкурса инновационных проектов 
(проект «Информатизация системы 
образования» elsp/с1/gr/001_001) [5].

Вновь была получена одобритель-
ная, без единого критического заме-
чания рецензия, в которой констати-
ровалось, что концепция учебника 

«презентует модель инновационного 
образовательного проекта, основные 
элементы которого служат измене-
нию традиционной образователь-
ной среды в области «Математика». 
В рецензии был приведен перечень 
достоинств учебника: «Изучение 
сопровождается преимуществен-
ным использованием поисковых 
и проблемных методов обучения», 
«способствует развитию у учащих-
ся навыков поисковой и исследова-
тельской деятельности, умения ра-
ботать с различными источниками 
и формами информации», учебник 
«функционален, он интегрирует 
функции учебника, сборника задач, 
справочника, сборника дидактиче-
ских материалов, рабочей тетради, 
функции пособия по мультимедий-
ным дидактическим технологиям», 
«методика оценивания результатов 
обучения нетрадиционна, являет-
ся «рейтинговой системой оцени-
вания». В учебнике «приводятся 
методики использования в учебном 
процессе инновационных дидакти-
ческих технологий». В завершении 
была рекомендация внедрения но-
вого учебника в практику. В связи 
с изложенным была предпринята 
повторная попытка издать учебник, 
но сначала надо было пройти проце-
дуру получения грифа в Минобрнау-
ки РФ. Академия наук РФ дала по-
ложительную рецензию, но от РАО 
был назначен рецензент, который 
сам издал учебник для этой же па-
раллели по этому же предмету. По-
этому результат повторился, только 
с большими материальными затра-
тами (оплата за рецензирование).

В рамках научной школы «Ин-
новационная компьютерная дидак-
тика» организовано взаимодействие 
с учителями, которые используют 
в своей профессиональной деятель-
ности IT-технологии и публику-
ют статьи в журнале «Школьные 
годы». Многие из них участвуют 
в различных конкурсах, где пре-
зентуют инновационные проекты, 
подготовленные совместно с редак-
цией журнала. Например, один из 
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авторов, учитель немецкого языка 
из сельской школы, систематически 
направляет на конкурсы свои рабо-
ты. О её профессиональном уровне 
свидетельствует то, что на брифинг 
краевой администрации с участием 
представителей немецкого посоль-
ства была приглашена от учителей 
края именно она для презентации 
своих работ (компьютерный учеб-
ный комплекс «Федеральные земли 
Германии», выполненный на основе 
программы «Путешествие по горо-
дам и странам» – свидетельство о 
государственной регистрации про-
грамм для ЭВМ № 2011612440 Ро-
спатента РФ, авторы А.И. Архипова, 
Р.И. Золотарёв). Комплекс получил 
высокую оценку немецких кол-
лег. Но когда она приняла участие 
в местном конкурсе на получение 
гранта, то получила только третье 
место, хотя «лидеры» конкурса за-
труднялись даже демонстрировать 
свои электронные презентации. Поз-
же организуется краевой семинар 
учителей иностранных языков, на 
который районное руководство по-
сылает именно нашего автора, а не 
«лидеров». Группа учителей из дру-
гих станиц на семинаре выразила 
автору одобрение словами: «Когда 
мы в программе семинара увидели 
вашу фамилию, то сразу решили 
ехать». «Это моя главная награда», – 
говорит сельский учитель. И подоб-
ная ситуация типична.

В том, что «победители» боль-
шинства конкурсов заранее из-
вестны, а все остальные участники 
нужны только для исполнения роли 
статистов, мы убедились в очеред-
ной раз, когда по настоянию руко-
водства университета (КубГУ) по-
слали работы на конкурс «Прорыв». 
В номинацию «Мотивирующая ком-
пьютерная игра» была направлена 
учебная игра «Дороги», выполнен-
ная в программных средах Flash, 
HTML, VBA. Замысел игры был в 
том, чтобы предложить учащим-
ся пройти по пяти дорогам, веду-
щим в музей (разработки учителей 
ИЗО), в храм (материалы кандидата 

педагогических наук, члена моло-
дёжной православной общины), пу-
тешествия (разработки учителей 
иностранных языков) в науку (раз-
работки учителей русского языка), в 
«никуда» (компьютерный комплекс 
по антинаркотической профилак-
тике, подготовленный с участием 
сотрудников ФСКН РФ). Пройдя по 
дорогам, ученики с помощью техно-
логии «Поле знаний» в режиме on-
line на сайте «Сила знаний» выявля-
ют победителя [1].

Наш проект не был отмечен, 
но кто же победил в этом конкурсе 
«Прорыв»? В их числе была триви-
альная компьютерная игра, замы-
сел которой основан на TV-проекте 
«Кто хочет стать миллионером?», 
где ученики отвечали на вопросы об 
устройстве компьютера и получали 
вместо обычных баллов виртуаль-
ные деньги.

Таким образом, приобретённый 
опыт внедрения инноваций в прак-
тику образования привёл к выводу о 
необходимости поиска альтернатив-
ных путей решения этой проблемы. 
Тогда мы обратились в ОАО «Рос-
сийская венчурная компания» – 
государственный фонд фондов и 
институт развития Российской Фе-
дерации, один из ключевых инстру-
ментов государства в деле построе-
ния национальной инновационной 
системы. Основные цели деятельно-
сти ОАО «РВК»:

− обеспечение ускоренного фор-
мирования эффективной и конку-
рентоспособной национальной инно-
вационной системы, мобилизующей 
человеческий потенциал России;

− создание и поддержка специ-
ализированной сервисной инфра-
структуры для игроков венчурного 
рынка, развитие инвестиционных 
механизмов для укрепления отрас-
левых технологических кластеров в 
России [6-7].

В ответном письме из РВК содер-
жалось одобрение проекта «Учебник 
нового поколения – технологиче-
ский», и рекомендовалось обратить-
ся к венчурным фондам, которым 
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были направлены громадные госу-
дарственные финансовые средства. 
Но ни один из шести фондов не от-
реагировал на нашу заявку, однако 
позднее, из материалов «Счётной па-
латы», мы узнали, что никакие ин-
новации из системы образования их 
не заинтересовали.

Анализ литературных источни-
ков показал, что обозначенная выше 
проблема внедрения педагогических 
инноваций имеет системный харак-
тер. Например, в аналитическом до-
кладе по результатам выполнения 
программ компонента «Учебное кни-
гоиздание» (Инновационный проект 
развития образования) указано, что 
функцию экспертизы учебных из-
даний для общеобразовательных 
учреждений России традиционно 
выполняет Федеральный эксперт-
ный совет (ФЭС). Его функция – раз-
работка проектной модели создания 
учебников, а также модели продви-
жения учебной литературы.

Однако анализ практической ра-
боты ФЭС показал, что применение 
к учебникам критериев зачастую но-
сит произвольный и субъективный 
характер, применяются традицион-
ные требования. Качественно новые 
учебные издания зачастую пока еще 
остаются недооцененными, так как 
их оригинальность кажется многим 
экспертам, склонным к традицион-
ным подходам, не достоинством, а 
недостатком. Следовательно, инно-
вационные учебники с большим тру-
дом выдерживают экспертизу ФЭС.

Мы считаем, что требует корен-
ного изменения и действующая в 
стране процедура продвижения на 
рынок изданной учебной литерату-
ры. В результате её применения воз-
никают парадоксальные ситуации. 
Например, по словам одного учите-
ля, в его школе в середине учебного 
года в приказном порядке был за-
менён учебник физики. При этом 
раздел «Молекулярная физика» в 
первом учебнике излагался в конце, 
а во втором в начале курса. В связи с 
этой заменой важнейший раздел со-
всем «выпал» из учебного процесса. 

Учитель спрашивал, как же теперь 
ребятам сдавать ЕГЭ.

В соответствии с утверждённой 
процедурой авторы изданных учеб-
ников и представители издательств 
с целью их внедрения вынуждены 
разъезжать по регионам, встречать-
ся с местным руководством обра-
зования и пропагандировать свой 
труд, а учителя должны «выбирать» 
тот учебник, который рекомендован 
руководством. Реализация сцена-
рия, основанного на полном недове-
рии к учителю и фактическом ли-
шении его свободы выбора учебной 
литературы, очевидно, приводит к 
обострению проблемы коррупции. 
Следовательно, о становлении сво-
бодного рынка педагогической про-
дукции говорить не приходится. 
Создатели подобных схем внедре-
ния, по-видимому, игнорируют сам 
факт существования Интернета, с 
помощью которого возможно ин-
формирование общества о новинках 
учебной литературы, демонстрация 
их фрагментов, дистанционное кон-
сультирование и встречи с авторами 
(без посредников-чиновников), об-
учение инновационным технологи-
ям, сбор заказов и передача их из-
дательствам. Однако структуры с 
такими функциями могут быть соз-
даны только в рамках кластерного 
подхода при свободной конкуренции 
предлагаемых изданий.

Мы намеренно привели толь-
ко факты, которые можем доку-
ментально подтвердить, избегая 
делать какие-либо глобальные вы-
воды, поскольку последние оче-
видны и тривиальны. Ясно, что 
решение проблем внедрения инно-
ваций в сферу образования посред-
ством модели «внедрение сверху» 
приводит к абсолютной несвобо-
де выбора и зависимости учителя 
от воли руководящего сегмента. В 
качестве альтернативы иногда ис-
пользуется модель «внедрение сни-
зу», когда разработчики иннова-
ций непосредственно встречаются 
с практикующими педагогами, в 
частности, на занятиях в системе 
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дополнительного педагогического 
образования. Например, слушате-
ли из группы учителей информа-
тики на занятиях в КубГУ перепи-
сали более трёх гигабайтов наших 
электронных ресурсов. При этом 
на вопрос, зачем вы переписыва-
ете компьютерные комплексы по 

программе «Музыкальное искус-
ство» («Музыка и живопись», «Му-
зыкальный кроссворд», «Инстру-
менты симфонического оркестра» 
и др.), который был подготовлен 
редакцией совместно с учителем 
сельской школы, был дан ответ: 
«Мы будем учить своих коллег, 

Таблица 1
Матричная методическая модель образовательного кластера  

инновационной компьютерной дидактики

Наименование модуля
и его цель

Решаемые задачи
Прогнозируемые

результаты

Модуль базовой инно-
вационной платформы
Обобщение созданных 
инструментов ком-
пьютерной поддержки 
учебного процесса.

1. Обоснование концепции мо-
дульной структуры компьютерной 
поддержки учебного процесса.
2. Аккумулирование имеющегося 
арсенала дидактических иннова-
ций (ДИ).
3. Каталогизация и систематиза-
ция ДИ.

1. Формирование мотива-
ционной основы внедре-
ния продукции ИКД.
2. Создание теоретических 
и практических предпосы-
лок развития инновацион-
ного образовательного ме-
неджмента и маркетинга.

2. Модуль аналити-
ческого исследования 
проблем компьютерно-
го обучения
Выявить актуальные 
проблемы компьютер-
ного обучения и наме-
тить пути их решения.

1. Исследовать перспективы разви-
тия компьютерного обучения.
2. Исследовать соответствие мето-
дик компьютерного обучения лич-
ностно ориентированному, систем-
ному и деятельностному подходам 
в обучении.
3. Выявить возможности компью-
терной интерпретации педагоги-
ческих технологий методической 
системы В.Ф. Шаталова.
4. Рассмотреть проблему создания 
для компьютерного обучения спец-
ифического методического обе-
спечения и специальной учебной 
литературы.

1. Обоснование развития 
сферы образования в на-
правлении диверсифика-
ции форм и методов ком-
пьютерного обучения.
2. Обоснование концеп-
ции компьютерного об-
учения на основе прин-
ципов методики В.Ф. 
Шаталова.
3. Обоснование концеп-
ции создания специаль-
ного методического обе-
спечения для компьютер-
ного обучения.

3. Модуль диагности-
ки регионального об-
разовательного инно-
вационного потенци-
ала с использованием 
средств ИКД.
Создание инструмен-
тов для оценки инно-
вационного потенциа-
ла учебных заведений 
системы общего и на-
чального профессио-
нального образования.

1. Разработать параметры оценки 
инновационного потенциала обра-
зовательных учреждений и сред-
ства сбора данных.
2. Создать механизм получения 
данных о готовности образователь-
ных учреждений к внедрению го-
товых ДИ.
3. Выявить наличие в педагогиче-
ских коллективах инновационной 
составляющей профессиональной 
деятельности.
4. Выявить потребность образова-
тельных учреждений в компьютер-
ной поддержке учебного процесса.

1. Разработка количе-
ственных и качественных 
критериев развития инно-
вационного потенциала 
образовательных учреж-
дений (в сфере ИКТ).
2. Создание технологиче-
ской карты потребностей 
образовательных учреж-
дений в продукции ИКД.
3. Разработка перспек-
тивного плана взаимодей-
ствия разработчиков про-
дуктов ИКД с потребите-
лями этой продукции.
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4. Модуль интеграции 
дидактических инно-
ваций и компьютер-
ных технологий
Диверсификация про-
граммной составляю-
щей технологий ИКД.

1. Рассмотреть основы методики 
«формы – режимы», регламен-
тирующей выбор компьютер-
ных технологий в зависимости 
от формы предъявления учеб-
ной информации и режимов её 
функционирования.
2. Модифицировать указанную ме-
тодику в соответствии с современ-
ными Интернет-технологиями.

Модификация методики 
трансформации дидакти-
ческих инноваций в инте-
рактивные формы.

5. Модуль реализации 
преемственности обу-
чения в системе школа 
– вуз.
Реализация в техноло-
гиях ИКД принципа 
системности знаний.

1. Разработать процедуру построе-
ния моделей системных знаний на 
основе применения ИКТ.
2. Привести примеры реализации 
системного принципа в компью-
терном обучении.

Создание концепции си-
стемности знаний в ком-
пьютерном обучении.

6. Модуль обществен-
ного обсуждения и 
общественной диагно-
стики качества про-
дукции ИКД
Создание инновацион-
ного сегмента свобод-
ного рынка педагоги-
ческой продукции.

1. Разработать методику и инстру-
менты общественной диагностики 
качества продукции ИКД.
2. Разработать процедуру проведе-
ния общественной экспертизы про-
дукции ИКД.

Создание компьютерного 
инструментария оценки 
дидактических иннова-
ций членами педагогиче-
ского сообщества.

7. Модуль типологии и 
структуры продукции 
ИКД
Создание теоретиче-
ской базы для новых 
разработчиков инно-
вационной дидактиче-
ской продукции.

1. Обобщить модели инновацион-
ной дидактической продукции: 
учебника нового поколения (тех-
нологического), инновационных 
компьютерных УМК, локальных 
технологий обучения.

Расширение контингента 
потенциальных создате-
лей и потребителей ин-
новационной дидактиче-
ской продукции.

8. Модуль электрон-
ного сопровождения 
учебной литературы 
для компьютерного 
обучения
Создание вариативной 
модели электронного 
сопровождения учеб-
ной литературы нового 
поколения.

1. Обосновать концепцию элек-
тронного сопровождения учебной 
литературы для компьютерного 
обучения.
2. Предложить опытные образ-
цы фрагментов электронного 
приложения к технологическим 
учебникам.

1. Привлечение препо-
давателей-предметников 
в коллектив создателей 
новой учебной литерату-
ры для компьютерного 
обучения.
2. Обогащение арсенала 
электронных образова-
тельных ресурсов.

9. Модуль иннова-
ционного обучения 
педагогов
Создание компьютер-
ных инструментов для 
эксп р е с с - о бу чен и я 
участников образова-
тельного кластера ИКД.

1. Разработать методику и процеду-
ры экспресс-обучения посредством 
Интернет-технологий.
2. Создать дистанционную сетевую 
модель перманентного обучения 
педагогов применению и созданию 
продуктов ИКД.

Создание нового типа 
(Интернет-школы) перма-
нентного дополнительно-
го педагогического обра-
зования на основе моде-
лей и технологий ИКД.

Продолжение таблицы 1
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учителей музыки, применять тех-
нологии IT». Следовательно, в педа-
гогическом сообществе (особенно в 
системе общего образования) сфор-
мировалась глубокая потребность 
в компьютерной поддержке своей 
профессиональной деятельности. 
Именно эта модель внедрения наи-
более соответствует кластерно-
му подходу, благодаря чему могут 
быть реально созданы условия для 
преобразования образовательного 
процесса в инновационный тип. В 
некоторых университетах (КубГУ, 
АГУ) уже созданы предпосылки 
для решения указанной задачи, на-
пример, функционируют научные 
школы инновационной компьютер-
ной дидактики (другое название 
«информационная дидактика»), в 
рамках которых выполняются тео-
ретические исследования и создан 
большой арсенал инновационных 
электронных ресурсов. В таблице 1 
приведены структурные составляю-
щие, входящие в соответствующий 
кластер, объединяющий студентов, 
преподавателей вузов и учителей 
школ.

Кластер может считаться вир-
туальным, поскольку это откры-
тая структура, без организацион-
ного оформления, интегрирующая 
единомышленников из разных уч-
реждений образования. При этом 
инструментами интеграции высту-
пают научно-методический журнал 
с электронным приложением и веб-
сайты, а в последнее время в качестве 
средств коммуникации при созда-
нии коллективных инновационных 

продуктов стали использоваться об-
лачные технологии [8].

Другая, не менее важная про-
блема состоит в подготовке кадров 
для деятельности в рамках общего 
кластера, которые должны обладать 
креативным потенциалом, быть под-
готовленным в области самих инно-
ваций, обладать гибким системным 
мышлением и коммуникативными 
способностями. В связи с этим в пре-
подавание спецкурсов по проблемам 
компьютерной дидактики в тради-
ционный учебно-воспитательный 
процесс стали включаться техноло-
гии коллективного творчества сту-
дентов, которые можно классифици-
ровать как кластерные.

Кроме того, российская действи-
тельность потребует от молодых лю-
дей, которые отважатся включиться 
в эту работу, позитивного конфор-
мизма. Последнее свидетельствует 
о том, что решение проблемы созда-
ния свободного рынка педагогиче-
ских инноваций, в том числе ком-
пьютерной дидактики, лежит как в 
политическом, так и в психологиче-
ском пространстве. Следовательно, 
информатизация образования долж-
на развиваться не только в направ-
лении создания новых электронных 
ресурсов, но и создавать новые фор-
мы их апробации и внедрения.

Сделаем ряд выводов.
– Образовательный кластер оп-

ределяется как среда, в которой 
могут взаимодействовать его участ-
ники в процессе совместной рабо-
ты: обмениваться идеями, создавать 
инновационные интеллектуальные 

10. Модуль аккумули-
рования, дополнения 
и развития локальных 
технологий ИКД
Создание динами-
ческой базы данных 
новых технологий 
ИКД, расширение гео-
графии контингента 
кластера.

1. Разработать структуру указан-
ного модуля, а также форму акку-
мулирования и дополнения новых 
технологий ИКД.
2. Исследовать возможности ис-
пользования сайтов ИКД для акку-
мулирования и дополнения арсена-
ла ЭОР ИКД.

Создание базы данных 
предметных технологий 
ИКД в сети Интернет с 
возможностью её посто-
янного расширения.

Продолжение таблицы 1
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продукты, включать в познаватель-
ный и творческий процесс студентов 
и учащихся.

– В создании кластера важен 
принцип взаимной замены его ча-
стей таким образом, что при выхо-
де из строя некоторых его компо-
нентов кластер в целом сохраняет 
полноценную функциональную ра-
ботоспособность. Поэтому кластер 
можно определить как структуру, 
обеспечивающую условия создания 
и внедрения на рынок коллективно-
го инновационного продукта.

– Объединение в кластер форми-
рует не спонтанную концентрацию 
научных и технологических идей 
и изобретений, а определенную си-
стему распространения новых зна-
ний и технологий, что обеспечивает 
ему определённые конкурентные 
преимущества.

– Посредством кластерных тех-
нологий происходит интеграция 
интеллектуального потенциала 

участников кластера, что сопрово-
ждается оптимизацией управле-
ния, сокращением административ-
ных барьеров, в целом структура 
становится более мобильной и пер-
манентно развивающейся.

Изложенные выше качества 
кластерных структур особенно ак-
туальны для системы образования, 
где в последнее время аккумулиро-
ван громадный инновационный по-
тенциал, который в значительной 
мере является невостребованным 
вследствие отсутствия структур и 
подразделений, выполняющих це-
ленаправленно функции внедре-
ния педагогических инноваций. 
Определённую роль в этом отноше-
нии может сыграть создание реги-
ональных предметных кластеров 
на базе реперной площадки, объ-
единяющих творческие коллекти-
вы специалистов из сферы общего 
и профессионального образования 
региона.
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Аннотация. Освещены вопросы развития музыкально-пластических способ-

ностей учащихся в структуре пластической культуры личности. Проблема раз-
вития музыкально-пластических способностей учащихся решается посредством 
взаимодействия музыки и танца. В работе показано, что вне музыкальности не-
возможно добиться проявления подлинно художественного хореографического 
творчества и высокого уровня пластической культуры. Опытным путем уста-
новлено, что основными пластическими способностями учащихся являются 
музыкальность, стилевые действия, музыкально-пластическое воображение. 
Утверждается главная цель ранних занятий хореографическим искусством – 
создание прочной основы для развития здорового, сильного подрастающего по-
коления, расширения двигательных возможностей, компенсации дефицита дви-
гательной активности. Предложены педагогические рекомендации по развитию 
музыкально-пластических способностей в хореографии.
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THE DEVELOPMENT OF MUSICAL AND PLASTIC 
ABILITIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS 
THROUGH INTERDISCIPLINARY SYNTHESIS

Abstract. The paper is devoted to the development of musical and plastic abilities 
of students in the structure of personality plastic culture. The problem of developing 
the musical-plastic abilities of students is solved through the interaction of music 
and dance. The work shows that it is impossible to achieve the manifestation of 
truly artistic choreographic creativity and a high level of plastic culture beyond 
musicality. It has been experimentally established that the main plastic abilities of 
students are musicality, style actions, musical-plastic imagination. The main goal 
of early employment in choreographic art is stated: creating a solid foundation for 
the development of a healthy, strong younger generation, expanding motor abilities, 
and compensating for a deficiency in motor activity. Pedagogical recommendations 
on the development of musical and plastic abilities in choreography are offered.

Keywords: musical-plastic abilities, plastic culture, interaction of music and 
choreography, musicality, younger schoolchildren.

Музыкально-пластические спо-
собности учащихся – важная и не-
обходимая составляющая их пла-
стической культуры. Под ней в 
современной научной литературе 
понимается сложная система взаи-
мосвязанных компонентов: двига-
тельно-координационных, стилевых 
коммуникативных, мировоззренче-
ских, образных [1-5]. На наш взгляд, 
необходимыми компонентами пла-
стической культуры личности явля-
ются совокупность знаний о хорео-
графическом искусстве, комплекс 
психофизиологических качеств, 
включающих в себя физическую 
пластичность, музыкальность, сти-
левое поведение, служащих художе-
ственно-эстетической самореализа-
ции личности в искусстве.

Формирование пластической 
культуры учащихся актуально в 
любом возрасте. Однако мы считаем 
необходимым выделить возрастную 
группу младших школьников как 
наиболее «сензитивную». Именно в 
младшем школьном возрасте пла-
стическая культура (и главная ее 
часть – танец) оказывает существен-
ное влияние на темп и качество фи-
зического развития. Известно, что 
танец, благодаря постоянным фи-
зическим упражнениям, развивает 
мышцы, придает гибкость и эла-
стичность всему телу, то есть явля-
ется мощным фактором, влияющим 

на становление детского организма. 
Главная цель ранних занятий хорео-
графическим искусством – создание 
прочной основы для развития здо-
рового, сильного подрастающего по-
коления, расширение двигательных 
возможностей, компенсация дефи-
цита двигательной активности.

В данном контексте развитие му-
зыкально-пластических способно-
стей учащихся младшего школьного 
возраста – сложный неоднозначный 
процесс. В условиях существующей 
системы художественного образо-
вания и воспитания он связан с ре-
шением определенных задач. Среди 
них: сочинение танцевальных ком-
позиций под музыку, отбор самой 
точной хореографической лексики 
в целях создания художественного 
образа, видение будущей танцеваль-
ной композиции при прослушива-
нии музыки, гармоничное слияние 
музыки и движения и т.д. Такой 
процесс очень трудоемкий для педа-
гога и с педагогической точки зре-
ния должен быть подготовлен. 

Апробация нашей опытной ра-
боты проходила в детской школе 
искусств № 1 г. Майкопа. В состав 
контрольной и эксперименталь-
ной группы входило по 10 учени-
ков младшего школьного возраста 
(8-10 лет). Опытная работа велась в 
течение всего учебного года (с сен-
тября по май). В результате уровень 
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пластической культуры школьни-
ков ДШИ № 1 (2 класс) поднялся с 
32% (в начале года) до 57%. В кон-
це года ученики экспериментальной 
группы смогли ответить на большую 
часть вопросов викторины-анкеты. 
В контрольной группе уровень пла-
стической культуры поднялся на 
10% в основном за счет повышения 
уровня физической пластичности 
(растяжка, координация, баланс, 
выносливость).

Встает вопрос о том, как научить 
школьников чувствовать музыку и 
двигаться в согласии с ее образом. 
В мире танца такая особенность на-
зывается «музыкальность». Вне му-
зыкальности невозможно добиться 
проявления подлинно художествен-
ного хореографического творчества 
и высокого уровня пластической 
культуры в работе с любыми тан-
цовщиками. Музыкальность прояв-
ляется в танцах всех направлений, 
будь это народный, классический 
или современный танец [6]. Для ди-
агностики развитости музыкально-
сти мы использовали викторину-ан-
кету в начале опытной работы.

Б.М. Теплов выделяет три основ-
ные музыкальные способности, со-
ставляющие ядро музыкальности: 
ладовое чувство, музыкально-слухо-
вые представления и чувство ритма 
[7: 238]. Основываясь на исследова-
ниях Б.М. Теплова, мы предлагаем 
следующую последовательность со-
ставляющих музыкальности, не-
обходимых для развития пласти-
ческой культуры: чувство ритма, 
интонационный слух, тембровое 
чувство, динамика, драматургия, 
архитектоника.

В опытной работе для воспита-
ния выделенных составляющих му-
зыкальности нами были использо-
ваны упражнения в предложенной 
последовательности по принципу 
«от простого к сложному».

Упражнения на развитие чув-
ства ритма находятся во взаи-
мосвязи с первичными жанрами 
– марш, вальс, песня. Так, при музы-
кальном размере 4/4 (марш) можно 

выполнить хлопки под 1 и 3 счет, 
то же под 2 и 4 счет, то же в ходьбе 
на месте и в движении. Такая взаи-
мосвязь с жанрами на раннем этапе 
обучения не только будет развивать 
музыкальный слух учеников, но и 
подготовит детей к формированию 
стилевого поведения в дальнейшем.

Что касается интонационного 
слуха, то мы вкладываем в это по-
нятие 2 аспекта: выразительное зна-
чение мелодии и смысловые прояв-
ления интонирования. Упражнения 
для развития первого аспекта пред-
лагались младшим школьникам, 
а упражнения для развития инто-
национного слуха как понимания 
эмоционально-смысловой сущности 
музыкального произведения целе-
сообразнее использовать со старши-
ми школьниками ввиду возрастных 
особенностей развития. Особого 
внимания требует характер испол-
нения музыкального произведения 
– артикуляция: слитно или отрыви-
сто. Слитное исполнение использу-
ется при выполнении плавных, ши-
роких, волнообразных движений; 
отрывистое — при выполнении рез-
ких, коротких движений. Правиль-
но подобранная мелодия, грамотное 
ее слияние с выполняемыми упраж-
нениями способствует лучшему ус-
воению изучаемых упражнений и 
связи их с музыкой.

Для развития тембрового слуха 
и, главное, умения связывать тот 
или иной тембр с конкретным его 
источником – инструментом в про-
цессе прослушивания необходимо 
специально фиксировать внимание 
учащихся на тембры голосов или 
инструментов. В ходе работы важно 
научить детей не только слышать 
и различать тембры инструментов, 
но и адекватно отражать тембр в 
пластике. Это умение позволит уче-
никам более тонко и глубоко пере-
давать музыкальный образ через 
пластику движений. Но сначала 
детей нужно научить определять 
тембры человеческого голоса: бас, 
тенор, альт, колоратурное сопрано 
на примерах классической музыки. 
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Мы предлагали ученикам следую-
щие упражнения: дать прослушать 
разные фрагменты музыки, испол-
ненные разными голосами, и найти 
с детьми соответствующую фраг-
ментам пластику. Так, например, 
бас Сусанина из оперы «Жизнь за 
царя» М.И. Глинки выдает зрелого 
и опытного человека с неспешной 
пластикой движений, в то время как 
колоратурное сопрано Людмилы ри-
сует образ озорной девушки, не обре-
мененной жизненными проблемами 
и заботами. Побеседовав с учащи-
мися о восприятии того или иного 
тембра, мы предлагали в качестве 
закрепления прослушать сходные 
по тембру с вокальными фрагмен-
тами – инструментальные компози-
ции и подобрать к ним движения. К 
сходным вокальным и инструмен-
тальным парам отнесем арию Люд-
милы из I действия оперы «Руслан 
и Людмила» М.И. Глинки «Грустно 
мне, родитель дорогой» и тему номер 
«Джульетта-девочка» С.С. Проко-
фьева из балета «Ромео и Джульет-
та»; арию Руслана из оперы «Руслан 
и Людмила» «Дай Перун, булатный 
меч мне по руке» и тему главной 
партии из первой части 23 сонаты  
Л. Бетховена.

При этом учитель включает 
аудиозапись с выбранными музы-
кальными фрагментами, а дети, 
определив тембр, показывают со-
ответствующий тип двигательной 
активности, свойственный, по их 
мнению, персонажу. Предлагаются 
следующие варианты: все участни-
ки могут одновременно танцевать, 
или же отдельный ученик «отвеча-
ет» за определенный тембр и, ус-
лышав его, начинает танцевать, а 
остальные ученики наблюдают за 
ним.

Динамика. Динамика в перево-
де с греческого означает «сила». Все, 
что касается силы, громкости звуча-
ния, относится к динамическим от-
тенкам музыки. Динамические от-
тенки музыкального сопровождения 
занятий включают громкое и тихое 
звучание, постепенное усиление или 

ослабление силы звука, динамиче-
ские акценты. Громкого звучания 
требуют все движения, выполняе-
мые с большим мышечным напря-
жением и амплитудой. Под тихое 
звучание выполняются плавные, 
волнообразные движения с малой 
амплитудой. Постепенное усиление 
или уменьшение громкости зву-
чания соответствует движениям, 
выполняемым с постепенным из-
менением мышечных напряжений. 
Предлагаем следующие игры.

1. Игра «Будь внимателен». Ход 
игры. Звучит громкая музыка – дети 
должны идти подскоками, звучит 
тихая музыка – дети должны идти 
приставными шагами. Или можно: 
на звучание громкой музыки – гром-
ко хлопать, а на тихую – тихо.

2. Игры «громко – тихо». Ход 
игры. Под громкую музыку выпол-
няются танцевальные движения с 
большой амплитудой, под тихую 
– те же движения, только с малой 
амплитудой.

Драматургия. Содержание му-
зыкальных произведений может 
быть самым разнообразным: весе-
лым, лирическим, торжественным, 
героическим и т.д. В нашей опытной 
работе мы использовали песни и тан-
цевальные мелодии, а также инстру-
ментальные произведения разных 
жанров и эпох. Они должны быть 
разнообразны. Длительное приме-
нение одних и тех же музыкальных 
произведений на протяжении мно-
гих уроков снижает внимание и ин-
терес к занятиям. Для сопровожде-
ния упражнений музыка скорбного, 
меланхолического характера не ре-
комендуется, так как отрицательно 
влияет на эмоциональное состояние 
занимающихся. Не рекомендует-
ся использовать также большие по 
объему и сложные по содержанию 
произведения.

При постановке танца педагог 
должен рассказывать учащимся  
о логике построения номера – о за-
вязке-показе, развитии и кульми-
нации, обобщении – развязке. Со 
временем дети научатся слышать 
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драматургические разделы, что по-
может им более осмысленно испол-
нять пластические номера.

Игра «Воротца». Ход игры. Дети 
выстраиваются парами по кругу, 
держась за руки. Пары делятся на 2 
команды: пеликаны и великаны. На 
начало марша пары идут по кругу. 
На «раз» 8-го такта ведущий пода-
ёт команду: «Великаны!» или «Пе-
ликаны!» Пары, которых назвали, 
останавливаются и образуют «во-
ротца», неназванные пары пробега-
ют в «воротца». К концу музыкаль-
ной фразы они должны добежать до 
своего места. Последнюю фразу все 
дети маршируют на месте.

Помимо тренировки чувства 
формы, эта игра подготавливает де-
тей к пониманию драматургических 
закономерностей initio – motus – 
terminus (начало – развитие – окон-
чание). Первая фраза initio – дети 
идут по кругу, вторая и третья motus 
– они бегут по правилам игры, по-
следняя фраза terminus – марш на 
месте.

При параллельном развитии 
всех перечисленных составляющих 
музыкальности, на наш взгляд, наи-
более оптимально можно воспитать 
музыкальность как один из важ-
нейших компонентов пластической 
культуры. Психофизиологические 
основания процесса воспитания му-
зыкальности должен понимать пре-
подаватель, но объяснять их деталь-
но учащимся не стоит.

При постановке танца педагог 
рассказывает учащимся о логике 
построения номера – о завязке-пока-
зе, развитии и кульминации, обоб-
щении – развязке.

Архитектоника. Структура му-
зыкального произведения представ-
ляет собой единое целое и в то же 
самое время подразделяется на свя-
занные между собой части: период, 
предложения, фразы и такты. Пе-
риод – это наиболее крупная часть 
музыкального произведения, пред-
ставляющая законченную музы-
кальную мысль. С окончанием пери-
ода в движении делается остановка, 

а в массовых выступлениях про-
изводится перестроение или смена 
движения.

Отдельный вопрос в развитии 
музыкально-пластических способ-
ностей учащихся – новое взаимодей-
ствие музыки и танца. И здесь, на 
наш взгляд, необходимо учитывать 
точки зрения современных педаго-
гов и мастеров сцены. Так творчество 
М. Каннингема оказало сильнейшее 
влияние на способы взаимодействия 
музыки и современного танца. Мы 
можем наблюдать одну характер-
ную черту современной хореографии 
– под лирическую, с минимальным 
набором выразительных средств, 
иногда даже монотонную музыку 
предлагается очень плотный хоре-
ографический текст, насыщенная 
лексика, большая эмоциональность 
хореографического высказывания. 
Все это дает ощущение, что музыка 
не «наравне» с танцем, а танец «впе-
реди» музыки [8].

Как утверждает хореограф и пе-
дагог В. Никитин: «Рассматривать 
музыку, лежащую в основе хорео-
графических произведений, лишь 
как некий фон – нельзя. Нельзя так-
же рассматривать ее и как домини-
рующее начало, и оценивать хорео-
графическое произведение только с 
точки зрения «раскрытия» музыки 
или совпадения с ней» [4: 20].

Музыка может не только гар-
монически совпадать с хореогра-
фическим текстом, но и быть про-
тивопоставлена ему и, как уже 
указывалось, нести собственный 
художественный смысл, который 
развивается параллельно, а иногда 
и в противовес хореографии. При-
меры подобного соединения с точки 
зрения канонов классической хо-
реографии – «несоединимого» мы 
можем видеть в творчестве фран-
цузских постмодернистов, напри-
мер, Декуфле. В его спектаклях на 
баховскую мессу танцуется брейк 
или на популярную танцевальную 
мелодию исполняется классиче-
ская вариация на пуантах. Подоб-
ный антагонизм иногда приводит 
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к интересным художественным 
открытиям [4: 25]. Изучение по-
добных явлений в хореографии по-
зволило нам предложить в практи-
ку работы с учащимися развитие 
такой музыкально-пластической 
способности, как стилевые дей-
ствия. Под ними понимаются 
пластические движения, переда-
ющие традиции и обычаи народа 
в контексте культуры и быта кон-
кретной исторической эпохи. Так, 
например, в танце сохраняются и 
передаются обычаи и традиции, 
являющиеся необходимой частью 
бытового уклада изображаемой 
национальности.

Результаты опытной работы по-
казали, что развитие музыкаль-
но-пластических способностей 
учащихся младшего школьного воз-
раста представляет собой сложный 
многокомпонентный процесс, в ко-
тором междисциплинарный синтез 
на занятиях хореографии актуали-
зирует синхронную работу различ-
ных сенсорных систем – аудиаль-
ной и визуальной, вестибулярной и 
кинетической и других, содействуя 
достижению результата – воплоще-
нию целостного художественного 
образа танца.

В результате проделанной ра-
боты можно сделать следующие 
выводы.

Музыкально-пластические спо-
собности представляют важный ком-
понент пластической культуры чело-
века. Под ней понимается сложная 
система тесно взаимосвязанных меж-
ду собой компонентов. Среди них сово-
купность знаний о хореографическом 
искусстве, комплекс психофизиоло-
гических качеств, включающих фи-
зическую пластичность, музыкаль-
ность, стилевые действия, служащих 
художественно-эстетической саморе-
ализации личности в искусстве.

Развитие музыкально-пласти-
ческих способностей учащихся в 
младшем школьном возрасте оказы-
вает существенное влияние на темп 
и качество всего психофизического 
развития. Как показала опытная 
работа, основными пластическими 
способностями учащихся являют-
ся музыкальность, стилевые дей-
ствия, музыкально-пластическое 
воображение. Совершенствование 
музыкально-пластических способ-
ностей учащихся наиболее эффек-
тивно осуществляется средствами 
междисциплинарного синтеза му-
зыки и танца.
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(Рецензирована)
Аннотация. Проанализированы сущность и содержание искусства как сфе-

ры духовно-практической деятельности людей, которая направлена на худо-
жественное постижение и освоение мира. Также автор рассматривает развитие 
творческих способностей детей через развивающий потенциал проектного мето-
да, активизирующего творческую инициативу, делая его труд одухотворенным, 
увлекательным. Сознательная, активная и самостоятельная работа всегда ведет 
к лучшему усвоению материала. На основе экспериментальных данных утверж-
дается продуктивность метода проектной деятельности. Рассмотрев накоплен-
ный опыт в изучении проектной деятельности, автор статьи формирует инте-
ресы, склонности школьников, давая возможность ученику попробовать себя 
в разных видах деятельности. Результаты исследования могут быть полезны 
при использовании метода проектной деятельности на различных этапах уро-
ков изобразительного искусства, все зависит от типа урока, вида проекта, про-
должительности его по времени. Выводы, представленные в статье, основаны на 
результатах педагогического эксперимента, проведенного в системе основного 
общего образования.
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DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES  
OF SCHOOLCHILDREN AT LESSONS OF THE FINE 

ARTS THROUGH IMPLEMENTATION OF THE PROJECT 
METHOD OF TRAINING

Abstract. The paper analyzes the essence and content of art as sphere of spiritual 
practical activities of people which is directed to art comprehension and development 
of the world. Also the author considers development of creative abilities of children 
through the developing potential of a project method which is making active a 
creative initiative – awakes a thought of the person, does his work spiritualized 
and fascinating. Conscious, active and independent work always leads to the best 
digestion of material. On the basis of experimental data the efficiency of the method 
of project activity is approved. Having considered the accumulated experience in 
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studying the project activity, the author forms interests and inclinations of school 
students, giving the chance to the pupil to try different types of activity. Results of 
this research can be useful when using a method of project activity at various stages 
of lessons of the fine arts. Everything depends on type of a lesson, a type of the project 
and its duration. The conclusions presented in the paper are based on results of the 
pedagogical experiment made in the system of the main general education.

Keywords: systemacity, phasing of comprehension, plastic arts, method of 
projects.

Пока человек творит свое про-
стое и великое дело, он нетленен 
и счастлив. Он творит великое по-
добие жизни – искусство. Оно во-
шло в жизнь так же, как звезды, не 
меркнущие во тьме ночного небо-
склона. Все меняется, а искусство 
остается. Специфической чертой 
всякой деятельности человека, для 
которого труд составляет исклю-
чительное достояние, является его 
стремление к определенной цели. 
Современные технологии требуют 
глубоких знаний.

Б.М. Неменский утверждал, что 
среда образования, пока она жива, 
пока она еще несет наследие великой 
русской культуры, не просто обя-
зана, но и может построить внутри 
себя целостную систему формирова-
ния не «потребительского планкто-
на», масскульта, а систему введения 
ребенка, подростка, обязательно и 
студента во все духовное богатство 
русской национальной культуры и 
культуры иных наций Земли – куль-
туры человечности. Очеловечивать 
наследием культуры – единственная 
достойная задача любого гуманитар-
ного предмета. Да, искусству здесь 
быть незаменимым инструментом.

Как известно, искусство – это 
сфера духовно-практической дея-
тельности людей, которая направ-
лена на художественное постижение 
и освоение мира. Искусство сложно 
по своей структуре, по многообра-
зию видов, жанров, течений и на-
правлений, творческих индивиду-
альностей. Как же научиться его 
понимать? Для этого необходимо 
уяснить роль искусства в жизни че-
ловека и в обществе. Приобщать к 
великому наследию, пониманию на-
циональной и исторической сути. 

Наиглавнейшую роль в этом играет 
государственная система общего об-
разования, это – системность, по-
этапность постижения. То есть не 
все можно дать в любом возрасте. 
Это и мир чувств (начальная шко-
ла), и мир знаний (основная и стар-
шая) – через единства грамматики 
и смысла. Без непрерывности разви-
тия культуры от возраста к возрасту 
– задача нерешаема.

Изобразительное искусство – 
раздел пластических искусств, вид 
художественного творчества, целью 
которого является воспроизвод-
ство окружающего мира. Основная 
их особенность заключается в том, 
что, материализуясь на плоской или 
иной поверхности, а также в объеме, 
они, как правило, становятся знака-
ми реально существующих предме-
тов. Разумеется, что художествен-
ность пластического изображения 
раскрывается в отборе тех качеств 
предметно-пространственного мира, 
которые дают возможность пере-
дать характерную выразительность 
и выделить эстетически ценное. 
Изобразительное искусство может 
передать духовный облик человека 
и целой эпохи, психологическое и 
эмоциональное содержание сюжета. 
Действительно, оно обладает особен-
ностью запечатлевать жизнь в на-
глядной форме. Но сила и значение 
изобразительных искусств состоит 
не в том, что они зримо отражают 
жизнь, а состоит в свойственной ему 
удивительной способности пере-
давать все многообразие и слож-
ность жизни, всю ее динамичность 
через изображение одного события 
или момента. Изобразительные ис-
кусства еще называют и простран-
ственными, но не потому, что они не 
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передают чувство времени, прошло-
го и будущего, а как бы «застыли» 
в настоящем, вырабатывая способы 
выражения временных характери-
стик через пространственный ряд, 
сюжет, цвет, колорит.

Естественно, область культуры 
– не область техники. Ее развитие 
происходит по иным законам. Такие 
великие произведения Пушкина, 
Шекспира, Сервантеса никогда не 
вытеснятся даже самыми талант-
ливыми работами наших современ-
ников. В пластических искусствах 
– также. А это значит, что в них 
есть стержень, изюминка, которые 
не заменимы никакими новыми от-
крытиями. Они развиваются мед-
ленно – годами, может быть даже 
столетиями, но – развиваются. И 
их развитие непрерывно связано с 
тем содержанием, которое было вче-
ра, сегодня и, может быть, завтра. 
Итак, приобщая к великому худо-
жественному наследию, мы понима-
ем, что не просто существует язык 
пластических искусств, но есть и ос-
нова создания художественного об-
раза данного искусства. А это и есть 
понимание национальной и истори-
ческой сути содержания.

Но, к сожалению, от элементар-
ной безграмотности несут огромный, 
неоценимый ущерб духовного насле-
дия предков не только деревни, но и 
города России. Это проблема, кото-
рая должна осознаваться не только 
государственными политиками, но 
и всеми людьми, живущими на зем-
ле. Как известно, все познается глуб-
же лишь в сравнении. Только сред-
ствами искусства мы можем постичь 
родные корни. Искусство должно 
дать возможность подрастающему 
поколению сравнивать эти природ-
ные корни в культуре разных наро-
дов. Не познаешь чужого – не пой-
мешь своего, но, не зная и не любя 
своего, не почувствуешь осмыслен-
ность и красоту чужого. У каждо-
го вида искусств свое, незаменимое 
иными искусствами поле влияния 
на личность. А сфера визуально-
пластических искусств делает свое 

неповторимое дело. Именно поэтому 
на визуальное искусство в школе се-
годня ложится огромная ответствен-
ность, в попытке формирования им-
мунитета, противостоять культуре 
зла, введением детей в огромный 
опыт человеческой культуры добра 
всех веков и всех народов. Именно 
в многовековой культуре заложен 
значительный пласт познания добра 
в человеческих отношениях ко всем 
явлениям жизни.

Б.М. Неменский отметил, что 
вечный «Поиск истины» свойстве-
нен всей нашей культуре. Кладезь 
мудрости, красоты и горечи в че-
ловеческих отношениях. Великая 
сила духа. К сожалению, вне уроков 
изобразительного искусства все его 
произведения, несущие глубокие 
раздумья, используются лишь как 
иллюстрации исторических тем. 
Суть их игнорируется. Наша задача 
– научить видеть эту современность, 
так как освоение материала не мо-
жет быть только теоретическим. 
Должно быть единство способности 
«видеть, ведать и творить». Это фор-
мирование способности понимать 
свой мир. Это встраивание личности 
в реальную, окружающую жизнь, 
формирование мышления, мироот-
ношения человека.

Уметь видеть мир – сложное 
искусство. А развитие творческой 
инициативы будит мысль человека, 
делает его труд одухотворенным, ув-
лекательным. Сознательная, актив-
ная и самостоятельная работа всегда 
ведет к лучшему усвоению матери-
ала. Кроме того, сознательность и 
активность являются прекрасной 
предпосылкой для углубления и 
расширения полученных знаний, 
развивают интерес к делу, способ-
ствуют творческим исканиям.

Существование и развитие искус-
ства, в том числе и изобразительного, 
невозможно без постоянного обнов-
ления. «Инновация» (от латинского 
«akarova») понимается как обновле-
ние, ведущее к совершенствованию 
существующей системы. Иннова-
ционные технологии – это методы 
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и средства, поддерживающие этапы 
реализаций нововведений.

В наше время на первый план 
вышла проблема развития интел-
лектуального потенциала. Все ак-
туальнее становится применение на 
уроках изобразительного искусства 
проектного метода обучения. Метод 
проектов тесно переплетается с про-
блемным обучением. Родившись из 
идеи свободного воспитания, сегод-
ня он становится интегрированным 
компонентом структурированной 
системы образования. Метод про-
ектов всегда ориентирован на само-
стоятельную деятельность школь-
ников. Проект – это 5 «П»: проблема 
– проектирование – поиск инфор-
мации – продукт – портфолио. Что 
очень важно, каждый этап работы 
должен иметь свой конкретный про-
дукт. Суть его состоит в том, чтобы 
стимулировать интерес школьни-
ков к обозначенным проблемам, ов-
ладеть определенными знаниями 
и решить их через проектную дея-
тельность, практически применить 
полученные знаний, а также разви-
тие рефлекторного или критическо-
го мышления. Каков же основной 
тезис современного понимания ме-
тода проекта? «Я знаю, для чего мне 
надо все, что я познаю. Я знаю, где и 
как я могу это применить».

В основу метода проекта поло-
жена идея, составляющая суть по-
нятия «проект», его прагматическая 
направленность на результат, кото-
рый можно получить при решении 
той или иной обозначенной пробле-
мы. Результатом является полное 
освоение школьниками окружаю-
щего мира в процессе собственной 
деятельности, в которой они получа-
ют возможность приобретать новые 
знания и эффективно ее выстраи-
вать, становясь реальным субъектом 
этой деятельности. Результат можно 
увидеть, услышать, осмыслить и 
применить в практике. В работе над 
проектом могут участвовать дети 
с самыми разными способностями 
и талантами, всем найдется дело. 
Проектная деятельность развивает 

творческие способности учащихся и 
умение их реализовывать.

Перспективность метода про-
ектов, как средства развития твор-
ческих способностей учащихся на 
уроках изобразительного искусства, 
заключается в том, что включение 
школьников в создание проектов 
дает им возможность попробовать 
себя в новом качестве, в новой роли, 
что способствует развитию его уме-
ния адаптироваться к изменяю-
щимся условиям жизни человека и 
общества в целом. Личностно-ориен-
тированный поход к обучению пред-
полагает предоставление каждому 
учащемуся права выбора задания в 
соответствии с его индивидуальны-
ми возможностями и способностя-
ми. Овладевая культурой выполне-
ния проектных заданий, учащиеся 
приучаются творчески мыслить, са-
мостоятельно планировать свои дей-
ствия, реализовывать усвоенные 
ими средства и способы работы.

В современной школе, делающей 
ставку на активизацию учебного 
процесса, метод проектов невозмож-
но не использовать. Если говорить о 
методе проектов как о педагогиче-
ской технологии, то эта технология 
предполагает совокупность иссле-
довательских, поисковых, проблем-
ных методов, творческих по своей 
сути. Итак, метод проектов – один 
из интерактивных методов совре-
менного обучения.

Обратившись к теории мышле-
ния А.В. Брушлинского, следует от-
метить, что творческое мышление 
характеризуется двумя основными 
специфическими свойствами: осо-
бой ролью субъекта познания и ве-
роятностным прогнозированием его 
основной функции.

Сущность творчества – в откры-
тии и создании качественно нового, 
имеющего какую-либо ценность. В 
научном творчестве открываются 
новые факты и законы, то, что су-
ществует, то, что не было известно. 
Работая над проблемой повышения 
качества знаний учащихся, разви-
тием их творческих способностей, 
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мы пришли к выводу, что особое 
внимание надо уделять формиро-
ванию положительной мотивации 
учащихся к учебной деятельности, 
использованию в процессе обучения 
метода проектов, так как метод про-
ектов – способ достижения дидак-
тической цели через детальную раз-
работку проблемы, которая должна 
завершиться реальным результа-
том, оформленным тем или другим 
способом. 

Внедрение проектного метода 
обеспечивает создание условий для 
формирования исследовательских 
умений учащихся, способствует 
развитию творческих способностей. 
Развивая творческие способности, 
педагог обращает особое внимание 
на воображение: от этого во многом 
зависит результат творческой дея-
тельности. Воображение человека 
тесно связано с эмоциями, а, как из-
вестно, искусство уже само по себе 
эмоционально. Однозначно реали-
зация метода проектов на уроках 
ИЗО ведет к изменению позиции 
учителя. Из дающего готовые зна-
ния он превращается в организато-
ра исследовательской, познаватель-
ной деятельности своих учеников. 
Естественно, изменяется психоло-
гический климат в классе, так как 
педагогу приходится переориенти-
ровать свою учебно-воспитательную 
работу, равно как и работу учащих-
ся на разнообразные виды самосто-
ятельной деятельности поискового, 
творческого, исследовательского 
характера.

Какие требования к организации 
проектной деятельности можно обо-
значить на уроках изобразительного 
искусства? В первую очередь, про-
ект должен быть включен в процесс 
обучения и воспитания учащихся. 
Во-вторых, обязательно наличие со-
циально значимой задачи или про-
блемы: информационной, исследова-
тельской, практической. В-третьих, 
учащиеся должны выявить акту-
альные задачи и обсудить реальные 
проблемы, также они должны уметь 
четко формулировать свои мысли и 

излагать их. В-четвертых, деятель-
ность учеников должна иметь целе-
сообразный характер, работа – ос-
мысленной и активной. В-пятых, 
учащиеся должны анализировать 
новую информацию и активно уча-
ствовать в создании новых идей, так 
как проектное обучение – это путь 
замысла.

Безусловно, очень важна роль пе-
дагога. Насколько заинтересованно 
ученик погрузится в проект, зависит 
судьба проекта в целом. В результате 
использования метода проектов на 
уроках ИЗО мы убедились, что эта 
деятельность требует от педагога не 
столько объяснения знаний, сколь-
ко следующих моментов: организу-
ет, создает, оказывает, помогает, по-
ощряет, поддерживает.

Таким образом, педагог в ходе 
руководства проектом как бы про-
живает ряд ролей: руководителя, 
консультанта, координатора, специ-
алиста, энтузиаста, эксперта.

Метод проектов можно исполь-
зовать на различных этапах уроков 
изобразительного искусства, все за-
висит от типа урока, вида проекта, 
продолжительности его по времени, 
но невозможно применить ко всем 
темам предмета изобразительное ис-
кусство. Отметим, что проект может 
начинаться на уроке, а продолжать-
ся во внеурочное время до тех пор, 
пока не будут необходимые резуль-
таты. Также полезно систематизиро-
вать все интересные идеи для орга-
низации выставок творческих работ.

Рассмотрев накопленный опыт в 
изучении проектной деятельности, 
можно сделать вывод, что проект-
ный метод имеет ряд преимуществ:

– развиваются творческие 
спо собности;

– создаются условия для сотруд-
ничества между педагогом, учащим-
ся и родителем;

– формируется чувство 
от     вет  ственности;

– развивается интерес к позна-
нию мира, новых фактов, явлений;

– ученики учатся принимать не-
стандартные решения;
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– проекты повышают мотива-
цию к обучению;

– процесс обучения максималь-
но приближается к практике;

– учащиеся накапливают опыт 
до включения в самостоятельную 
профессиональную деятельность;

– проектный метод способствует 
возникновению такого взаимодей-
ствия и отношений школьников меж-
ду собой, с взрослыми, при которых 
для достижения цели реализуются 
творческие усилия личности, не толь-
ко достигается запланированный ре-
зультат, но и происходит развитие вну-
треннего мира растущего человека.

Таким образом, метод проек-
тов не является принципиально 

новым в педагогической практике, 
но вместе с тем многие исследова-
тели относят его к педагогическим 
технологиям ХХI века. Мы убежде-
ны, что современные возможности 
учебного предмета «Изобразитель-
ное искусство» позволят использо-
вать связь уроков со всем окружа-
ющим миром школы, семьи, среды, 
что существенно повысит уровень 
художественной культуры, эруди-
ции и характер готовности к это-
му учителя искусства: с учителя 
первого до учителя одиннадцатого 
класса и обеспеченности его совре-
менными профессиональными воз-
можностями на уровне цивилизо-
ванных стран.
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Актуальность проблемы Интер-
нет-зависимости обусловлена тем, что 
она в настоящее время практически 
не разработана. Одним из основных 
процессов жизни в современном обще-
стве считается переход к информаци-
онному полю. Ключевой технологией 

информационной эпохи считается 
Интернет. В современном обществе 
компьютеризация и информатизация 
принимает всемирный диапазон.

В настоящее время мож-
но выделить несколько видов 
Интернет-зависимости:
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– игромания, патологическая 
тяга к компьютерным онлайн-играм;

– осуществление покупки через 
Интернет, Интернет-шопинг;

– виртуальные знакомства, не-
преодолимое желание общаться в 
сети;

– зависимость новой информа-
ции, мониторинг новостей.

Можно выделить некоторые осо-
бенности Интернет-зависимости, 
которые применяются как средства 
«ухода от реальности»:

– достаточно безграничные воз-
можности для общения, где нет на-
добности удерживать внимание 
определенного человека, когда при 
желании можно заменить его на 
другого человека. Немаловажный 
момент Интернет-общения – это то, 
что нет угрозы здоровью, а популяр-
ность собеседника не зависит от его 
физических или интеллектуальных 
способностей;

– общение анонимное, свобод-
ное, провоцирующее к откровенным 
обсуждениям интимных вопросов;

– возможность реализовать свои 
смелые фантазии. В сети Интернет 
человек может представить себя в 
любом образе, поменять возраст, 
сменить пол и т.д. Это то простран-
ство, где свобода действий не огра-
ничивается, только она является 
виртуальной.

Симптомы Интернет-зависимо-
сти делятся на психологические и 
физические.

Физические признаки наибо-
лее явные, но их проявление – по-
казатель существующей проблемы 
Интернет-зависимости. К ним отно-
сятся боли в спине, суставах кисти, 
головные боли, нарушение сна.

К психологическим признакам 
относятся: избегание социаль-
ного взаимодействия, перепады 
настроения, связанные с отсут-
ствием гаджетов, у Интернет-за-
висимых подростков зачастую 
наблюдается снижение успевае-
мости. Серьезным признаком яв-
ляется обман относительно своего 
местонахождения.

Проблема Интернет-зависимости 
изучается более 20 лет. Увеличива-
ется число исследований, посвящен-
ных этой теме, где мы можем видеть 
точки зрения различных психологи-
ческих направлений и школ. В рабо-
тах ученых отображены причины, 
механизмы формирования, крите-
рии и стадии зависимого поведения 
(Я.И. Гилинский, В.Д. Менделевич, 
В.В. Шабалина и т.д.). Были прове-
дены исследования по проблеме воз-
никновения и развития Интернет-
зависимости (А.Е. Войскунский,  
И. Голдберг, Д. Гриффите К.С. Янг 
и т.д.). По мнению А.Е. Войскунско-
го и Ю.Д. Бабаева, реальной угро-
зой психологического благополучия 
жизнедеятельности личности может 
явиться Интернет-зависимость [1].

Проблемой профилактики ад-
диктивного поведения в современ-
ном мире занимаются А.В. Гоголе-
ва, Н.А. Залыгина, А.В. Котляров, 
Л.Г. Леонова, К.С. Лисецкий и т.д. 
Но психологические характеристи-
ки Интернет-зависимых студентов и 
более результативные направления 
по профилактике Интернет-аддик-
ции недостаточно изучены.

Существующие подходы к ре-
шению проблемы Интернет-зави-
симости не всегда эффективны. Не-
эффективность коррекционных и 
профилактических программ связа-
на с тем, что пользователи и их род-
ственники не понимают признаков, 
которые связаны с риском развития 
Интернет-зависимости и обращение 
к специалистам происходит в мо-
мент сформированной Интернет-ад-
дикции. Интернет-зависимость спо-
собствует образованию различных 
психологических проблем: депрес-
сивное состояние, конфликтное по-
ведение, утрата способности контро-
лировать время нахождения в сети, 
проблемы с адаптацией в обществе.

Профилактика понимается как 
процесс образования ресурсов сре-
ды и личности и их взаимодействия. 
В данном определении ресурс бу-
дет считаться ключевым понятием, 
поэтому ресурсы – это некоторые 
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способности, которые позволяют до-
статочно продуктивно справляться 
с реальными задачами окружаю-
щей действительности. К ресурсам 
относятся способность оценивать 
ситуацию в социуме, уметь прогно-
зировать личное поведение, также 
поведение окружающих, отвечать за 
себя в целом.

Главной и основной частью про-
филактических мероприятий счи-
тается формирование у населения 
медико-социальной активности и 
установки на здоровый образ жизни, 
раскрытие преимущественно важ-
ных жизненных факторов, которые 
оказывают провоцирующее влияние 
на личность, их устранение, психо-
логическая коррекция аддиктивно-
го поведения, коллегиальная рабо-
та по предотвращению зависимого 
поведения.

В различных социальных уч-
реждениях, в настоящее время про-
филактика Интернет-зависимого 
поведения ограничивается лекцион-
ными материалами о вреде, который 
наносится личности чрезмерным 
использованием Интернета. Такая 
информация необходима, но она до 
конца не решает проблему Интер-
нет-зависимости. В рамках пред-
упреждения развития адиктивно-
го поведения важно сформировать 
личностное сопротивление к разного 
рода химическим зависимостям, вы-
работать при работе с компьютером 
чувство меры, сформировать и раз-
вить комплекс экзистенциальных 
базовых социальных умений.

Профилактика зависимого по-
ведения имеет большое значение  
в подростковом возрасте. В про-
цессе обсуждения причин Интер-
нет-зависимости человек часто 
«убегает» в сеть, таким образом, он 
прячется от какой-то проблемы или 
неудовлетворенности.

Предотвращение формирова-
ния патологического использования 
компьютеров причисляется к зада-
ниям первичной профилактики, ко-
торая реализовывается по четырем 
направлениям:

– воспитательная работа среди 
подрастающего поколения;

– развитие санитарно-гигиени-
ческого воспитания общества;

– социальные мероприятия по ра-
боте с компьютерными методиками;

– административно-законодате-
льные работы.

Первичная профилактика скон-
центрирована на повышении уровня 
психологической адаптации лично-
сти, на межличностное взаимодей-
ствие, на знакомство с особенностя-
ми развития Интернет-зависимости 
и ее последствиями.

Целью информативных проце-
дур считается заполнение инфор-
мационного поля, что включает 
обязательные постоянные публика-
ции по профилактике Интернет-за-
висимости, также телефон доверия, 
работа с профессиональными пси-
хологами со специалистами, соз-
дание психологической службы в 
Интернет-пространстве.

Также на этом этапе необходимо 
повышение уровня развития лич-
ности в таких областях, как меж-
личностное взаимодействие, пре-
одоление стрессовых ситуаций, 
формирование представлений об ос-
новах конфликтологии и проблемах 
зависимого поведения с изучением 
центральных механизмов зависимо-
го поведения, формирование аддик-
тивных процессов и его последствий. 

Также рекомендуются тренинги 
личностного роста, содержащие эле-
менты коррекции некоторых особен-
ностей личности и форм поведения, 
которые будут включать развитие и 
формирование навыков работы над 
собой.

Главной целью обучающих про-
грамм по проблеме Интернет-зави-
симости является научить взрослых 
выстраивать взаимоотношения с 
детьми, при этом избегая аддик-
тивного стереотипного поведения, 
с упором на эмоциональное сопро-
вождение. Достаточно большое зна-
чение имеют внутрисемейные от-
ношения. Развитие гармоничных 
доверительных отношений в семье, 
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общие интересы – это залог целост-
ного развития личности. Человеку 
в подростковом возрасте требует-
ся ненавязчивый, умеренный кон-
троль и опека над его действиями с 
направленностью на развитие само-
стоятельности и способности нести 
ответственность за свою жизнь.

Вторичная профилактика из-
учение личностью компьютерных 
аддиктов с учетом происхождения 
и механизмов поведения, которая 
должна быть направлена на профи-
лактику развития Интернет-зависи-
мости и восстановление личностного 
и социального статусов. 

И. Голдберг, который является 
создателем интерактивной группы 
поддержки Интернет-зависимых 
людей, предложил некоторые при-
емы по преодолению зависимости:

1. Необходимо принять зависи-
мость. Для того, чтобы работать с 
Интернет-зависимостью, человеку 
необходимо признать, что проблема 
существует. Чрезмерное использо-
вание гаджетов можно определить 
по таким симптомам, как пропу-
щенные встречи и занятия, прекра-
щение общения с родственниками и 
друзьями.

2. Установить проблемы, кото-
рые находятся в основе Интернет-
зависимости. Неуверенность в сво-
ем будущем, проблемы социальных 
взаимодействий могут побудить че-
ловека уйти в виртуальный мир.

3. Необходимо решать существу-
ющие реальные проблемы. Один из 
эффективных способов борьбы с Ин-
тернет-зависимостью – это заняться 
реальной жизнью и исключить ин-
тернет на некоторое время. Необхо-
димо сменить обстановку; общение 
с друзьями, занятие спортом и т.д. 
поможет справиться с зависимо-
стью. Но если ваша жизнь вам слож-
но представляется без Интернета, 
то отказаться одномоментно будет 
сложно. В первое время сократите 
время пребывания в сети; постепен-
но уменьшая свою активность, вы 
сможете сократить времяпрепро-
вождения в сети.

4. Осуществляйте контроль за 
работой на компьютере. Совсем не 
обязательно выключать компьютер 
– необходимо ограничить время на-
хождения в сети. 

5. Необходимо различать инте-
рактивную фантазию и полезное ис-
пользование Интернета [2].

Важно понимать, что работа с 
Интернет-зависимыми людьми – это 
работа длительная, и она должна 
ориентироваться на то, чтобы вы-
работать у человека привычку на-
учиться решать проблемы, а не иг-
норировать или избегать их.

Профилактическая работа долж-
на быть направлена не автономно 
на группу аддиктивных личностей, 
а на всю подростковую или сту-
денческую группу и должна быть 
универсальной.

Основными направлениями пси-
хотерапевтической работы должны 
быть такие проблемы, как:

– неумение контролировать свои 
желания и импульсы;

– низкий уровень самооценки;
– неумение управлять своими 

эмоциями.
Целями, которые стоят перед спе-

циалистами для оказания помощи 
Интернет-зависимым людям, явля-
ются повышение уровня адаптации в 
социуме и его самооценки, выработка 
определенного поведения для контро-
ля своих эмоций, умение поставить 
определенную цель и достигнуть ее. 

Методы, которые можно исполь-
зовать, достаточно разнообразны. 
Работа может вестись как с самим 
Интернет-зависимым, так и с его 
окружением, использовать можно и 
групповую психотерапию.

Когнитивно-поведенческий под-
ход предполагает выявить мысли, 
искажающие реальность, которые 
основаны на неправильных предпо-
сылках. Эти ошибочные представ-
ления обнаруживаются в процессе 
познавательного или когнитивного 
развития личности как результат 
неверного научения.

При этом методы, которые будут 
применяться к Интернет-зависимым, 



– 128 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (213) 2018

могут быть разнообразными, в том 
числе это может быть ведение днев-
ника, где будет уделяться внимание 
своим мыслям и деятельности.

Групповая психотерапия может 
быть применена при наличии опыт-
ного специалиста, который будет 
осуществлять опосредованное руко-
водство процессом взаимодействия 
в группе. В процессе группового 
общения, возможно, произойдет 
обмен мнениями, советами, наме-
тятся пути решения своей пробле-
мы. Эффективно это тем, что чело-
век скорее примет совет от такого 
же, как он сам, чем от незнакомого 
психотерапевта 

Немаловажную роль играет ра-
бота с семьей Интернет-зависимого 
человека, так как у членов его семьи 
тоже можно наблюдать определен-
ные виды зависимостей. Отношения 
внутри семьи имеют манипулятив-
ный характер. Работа с такой семьёй 
должна быть направлена на то, что-
бы научить их самих управлять сво-
ими собственными зависимостями, 
выработать внутрисемейное эффек-
тивное взаимодействие.

В заключение хотелось бы ска-
зать, что непрерывно увеличиваю-
щаяся компьютеризация современ-
ного общества делает актуальной 
проблему использования Интернета. 
Реальные Интернет-возможности 
захватили современного молодого 
человека. Увеличилось количество 
пользователей молодого поколения, 
для которых разрабатываются но-
вые программы, но это увлечение 
привело к быстро развивающемуся 
аддиктивному поведению, которое 
обусловлено отсутствием принятия 
профилактических мер.

С детства желательно внушать 
детям мысль, что современные гад-
жеты и Интернет – это средства ра-
боты и образования, а не досуга. И 
отношение к компьютеру должно 
быть как к инструменту. Необходи-
мо проводить разъяснительные ме-
роприятия со школьниками, начи-
ная с начальной школы, они могут 
включать в себя различные игры, 

беседы, презентации. Интернет-за-
висимость в большей степени свой-
ственна подросткам, поэтому не-
обходимо уделять особое внимание 
этой возрастной категории.

Необходимо отметить также, что 
Интернет несет огромную пользу. 
Использовать Интернет нужно как 
средство достижения определен-
ных целей и реальных задач, а не 
виртуальных.

В современной научной литера-
туре нет определенных критериев, 
которые характерны для развития 
Интернет-зависимости. Анализ на-
учной литературы позволяет выде-
лить одними из главных критери-
ев: трудности с контролем времени, 
которое проводят молодые люди в 
сети, перепады настроения, эмоци-
онального состояния, отказ от ре-
ального общения и взаимодействия 
с людьми. Постоянное нахождение 
в сети юношей говорит об их патоло-
гическом пристрастии к всемирной 
сети и уходе от реальной жизни в 
виртуальную.

Интернет-зависимость – это фор-
ма зависимого поведения, которое 
связано с использованием всемирной 
сети Интернет, где можно наблюдать 
объединение реальной действитель-
ности и виртуальной, где реальные 
цели перемещаются в виртуальную 
реальность. 

Профилактическая работа долж-
на быть направлена не автономно 
на группу аддиктивных личностей, 
а на всю подростковую или сту-
денческую группу и должна быть 
универсальной. 

Регулярные мероприятия по 
профилактике аддиктивного пове-
дения будут являться психологиче-
скими условиями прогрессирования 
Интернет-зависимости.

Необходимо разработать про-
грамму, которая будет способство-
вать формированию у молодежи 
сознательного отношения к исполь-
зованию Интернета, а также к вре-
мяпровождению в сети. Это, несо-
мненно, позволит снизить степень 
их зависимости, поспособствует 
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достижению действенных поведен-
ческих стратегий и увеличению 
личностных ресурсов. Будут разви-
ваться навыки межличностного вза-
имодействия, что приведет к успеш-
ному разрешению стресс-факторов, 
повышению степени коммуника-
бельности, самооценки.

Недостаток мероприятий по про-
филактике Интернет-зависимостей 
будет способствовать развитию соци-
альной изолированности молодежи, 
неэффективности межличностно-
го взаимодействия, что, несомнен-
но, приведет к увеличению степени 
зависимости.
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Системный подход, применяе-
мый в обучении, берет начало в те-
ории систем, предложенной Люд-
вигом фон Берталанфи в 1945 году. 
Теория систем – это «междисципли-
нарное исследование абстрактной 
организации явлений, независимо 
от их сущности, типа, простран-
ственной или временной шкалы 
существования. Теория систем ис-
следует как общие принципы для 
всех сложных систем, так и модели, 
которые могут быть использованы 
для их описания» [1]. Дискуссия по 
системному сопровождению «обра-
зовательных технологий» показала, 
что теория систем является дина-
мическим полем, которое включает 
эффективную и результативную мо-
билизацию человеческих и образо-
вательных ресурсов, направленную 
на то, чтобы облегчить процесс ус-
воения и использовать все аспекты 
обучения для достижения постав-
ленных целей, а также направлять 
преобразование самих образователь-
ных систем и их влияние на положи-
тельные изменения в обществе.

Кибернетика – еще одна концеп-
ция, которая способствовала приме-
нению системного подхода к реше-
нию проблем как в физических, так 
и в социальных науках. Норберт Ви-
нер (1894-1964) представил термин 
«кибернетика» для описания науки 
о контроле. Этот термин происходит 
от греческого слова, означающего 
«рулевой», и описывает сейчас ис-
следование и разработку устройств 
для поддержания стабильности или 
достижения цели. Центральная 
концепция кибернетики – обрат-
ная связь, которая применима как 
к живым, так и к искусственным 
явлениям, следовательно, и к соци-
альным явлениям тоже. Ключом к 
этому процессу является непрерыв-
ная коррекция выходной системы 
сигналами, представляющими обна-
руженные ошибки выхода, извест-
ные как «отрицательная обратная 
связь». 

Теория кибернетики и теория 
систем в основном изучают одни и 

те же аспекты организации любого 
процесса, в том числе и образова-
тельного. Поскольку имеет смысл 
различать два подхода, можно ска-
зать, что теория систем больше ори-
ентирована на структуру систем и 
их моделей, тогда как кибернетика 
сосредоточила внимание на том, как 
функционируют системы и как они 
контролируют свои действия, как 
взаимодействуют с другими систе-
мами или внутри своих собственных 
компонентов или подсистем. Так 
как структура и функция системы 
не могут быть поняты при разделе-
нии, ясно, что системную теорию и 
кибернетику следует рассматривать 
как две грани одного подхода. Попы-
таемся понять концепцию того, как 
системный подход применяется для 
более эффективного решения про-
блем в образовательных ситуациях.

Представление о системной при-
роде психических явлений высту-
пает в качестве определенного итога 
развития знания о психике и поведе-
нии (Б.Ф. Ломов) [2]. Включаясь во 
всеобщую взаимосвязь событий ма-
териального мира, психические яв-
ления выражают уникальное един-
ство разнообразных свойств живых 
существ. В совокупности они обра-
зуют «функциональный организм», 
позволяющий человеку гибко ори-
ентироваться, общаться и действо-
вать в постоянно меняющемся мире.  
В разных отношениях психическое 
открывается как отражение действи-
тельности и отношение личности к 
ней; как функция мозга и регулятор 
поведения, деятельности и общения; 
как природное и социальное, созна-
тельное и бессознательное. Возникая 
с появлением жизни, оно достига-
ет высот творчества, самосознания 
и духовности. Психика объективно 
выступает в виде многомерного, ие-
рархически организованного, разви-
вающегося целого или органической 
системы, функциональные компо-
ненты которой имеют много общего 
и онтологически неразделимы.

Использование принципа си-
стемности проходит на фоне 
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непрерывного участия психологии 
в решении различных задач в соци-
альной сфере (управление коллекти-
вами, бизнес, сфера обслуживания, 
обучение и воспитание, охрана здо-
ровья, политика и многие другие). 
Психология все больше превраща-
ется в область профессиональной 
практической деятельности, кото-
рая формирует собственные нормы и 
принципы работы, понятийный ап-
парат, методы и задачи. Складыва-
ется основание научно-практическо-
го направления системного подхода, 
связанного, с одной стороны, с иден-
тификацией собственно психоло-
гических проблем в разных сферах 
деятельности человека, а с другой, 
с использованием психологических 
знаний в реальных жизненных си-
туациях [2]. Таким образом, обра-
щение к принципу системности в 
психологии отражает ее актуаль-
ное состояние и основную тенден-
цию развития. Воплощение данного 
принципа в «материал» психологи-
ческой науки является самостоя-
тельной проблемой, вернее, целой 

сетью проблем, решение которых 
требует специальных усилий и при-
менения системного анализа. Ис-
пользование системного подхода соз-
дает условия для поступательного 
движения с целью решения проблем 
в социальных ситуациях, включая 
учебный процесс. Системный под-
ход при применении к решению про-
блем идет поэтапно и циклично.

Учебный процесс – это очень 
сложная система управления обуче-
нием с целью инициирования и мони-
торинга процесса обучения студентов 
в оптимальных системных условиях 
для достижения поставленной ко-
нечной цели. На рис. 1 показаны 
компоненты системы и их взаимос-
вязи, входные и выходные перемен-
ные и технология, посредством кото-
рой входы преобразуются в выходы. 
Такая модель может применяться 
к изучению одной отдельно взятой 
дисциплины или ко всей системе об-
разования в целом, но значения пара-
метров зависят от конкретной ситуа-
ции, к которой применяется система 
управления обучением. 

Рис 1. Системный	цикл	в	обучении
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анализа. Использование системного подхода создает условия для поступательного 
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обучением. 
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Рис 1. Системный цикл в обучении

Системный подход влечет за собой анализ проблем и синтез решений. На этапе 
анализа рассматривается ситуация для определения факторов, влияющих на нее. Ситуация 
рассматривается как система, состоящая из взаимосвязанных частей и связанная с 
другими системами. Например, образовательная среда может быть представлена как 
система, в которой педагог взаимодействует со студентами в совместном построении 
смысла в контексте ожиданий социума в условиях ограниченного времени и ресурсов. 
Анализ построен для определения видов знаний и навыков, наиболее полезных для 
студентов, и порядка, в котором они должны быть получены. На этапе синтеза 
модификации в системе предназначены для преодоления сил, которые мешают 
достижению целей системы. В образовании такие модификации обычно принимают 
форму учебных программ. Определение подсистем, составляющих общую систему, может 
быть спроектировано, проверено и использовано для достижения поставленной общей 
цели.

Таким образом, системный подход является методом решения проблем, который 
помогает:

1. Определить проблему как можно более четко.
2. Проанализировать проблему и определить альтернативные решения.
3. Выбрать из множества альтернативных решений лучшее или самостоятельно 

разработать наиболее эффективное решение.
4. Использовать выбранные методы решения и протестировать решение.
5. Оценить эффективность выбранного метода, правильность решения и 

результаты.
Изменение одной части влияет на все остальные части, каждое решение оправдано 

с точки зрения заранее запланированных целей. Используются системные модели, 
которые показывают, как каждая фаза вписывается в последующую, и петли обратной 
связи облегчают пересмотр решения и исправление ошибок. Системный подход не 
обязательно является поэтапным процессом. Анализ, синтез и оценка этапов повторяются 
на протяжении всего процесса и не обязательно в традиционном формате начала, 
середины и конца учебного процесса. Поэтому для таких алгоритмических процедур часто 
лучше подходят эвристические методы решения проблем. Эвристический процесс 

Системный подход влечет за со-
бой анализ проблем и синтез реше-
ний. На этапе анализа рассматри-
вается ситуация для определения 
факторов, влияющих на нее. Ситу-
ация рассматривается как система, 
состоящая из взаимосвязанных ча-
стей и связанная с другими систе-
мами. Например, образовательная 
среда может быть представлена как 
система, в которой педагог взаимо-
действует со студентами в совмест-
ном построении смысла в контексте 

ожиданий социума в условиях 
ограниченного времени и ресурсов. 
Анализ построен для определения 
видов знаний и навыков, наибо-
лее полезных для студентов, и по-
рядка, в котором они должны быть 
получены. На этапе синтеза моди-
фикации в системе предназначены 
для преодоления сил, которые ме-
шают достижению целей системы. 
В образовании такие модификации 
обычно принимают форму учебных 
программ. Определение подсистем, 
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составляющих общую систему, мо-
жет быть спроектировано, провере-
но и использовано для достижения 
поставленной общей цели.

Таким образом, системный под-
ход является методом решения про-
блем, который помогает:

1. Определить проблему как 
можно более четко.

2. Проанализировать пробле-
му и определить альтернативные 
решения.

3. Выбрать из множества альтер-
нативных решений лучшее или са-
мостоятельно разработать наиболее 
эффективное решение.

4. Использовать выбранные ме-
тоды решения и протестировать 
решение.

5. Оценить эффективность вы-
бранного метода, правильность ре-
шения и результаты.

Изменение одной части влия-
ет на все остальные части, каждое 
решение оправдано с точки зрения 
заранее запланированных целей. 
Используются системные модели, 
которые показывают, как каждая 
фаза вписывается в последующую, 
и петли обратной связи облегчают 
пересмотр решения и исправление 
ошибок. Системный подход не обяза-
тельно является поэтапным процес-
сом. Анализ, синтез и оценка этапов 
повторяются на протяжении всего 
процесса и не обязательно в тради-
ционном формате начала, середины 
и конца учебного процесса. Поэтому 
для таких алгоритмических проце-
дур часто лучше подходят эвристи-
ческие методы решения проблем. 
Эвристический процесс предпола-
гает творческое использование об-
щих принципов, а не определенных 
правил. Хотя это не всегда приводит 
к решению, увеличивается вероят-
ность достижения жизнеспособно-
го решения. Цель эвристического 
метода – заставить обучающегося 
быть более наблюдательным и вдум-
чивым, чем создается основа для 
дальнейшего самообразования и по-
ощряется пытливость самостоятель-
ного исследования.

Слово «эвристика» произошло от 
греческого слова ‘Heurisco’, что оз-
начает «я нашел» или «я открыл». 
Этот метод подразумевает, что отно-
шение студентов к обучению вклю-
чает поиск и «открытия», а не пас-
сивное получение знаний в готовом 
виде от преподавателя. В качестве 
прилагательного «эвристический» 
относится к процессу получения 
знаний или некоторого желаемого 
результата путем интеллектуаль-
ных догадок, а не путем выполнения 
некоторой заранее установленной 
процедуры с использованием го-
товых формул. Эвристический ме-
тод преподавания был предложен  
Х. Армстронгом (1888-1928). По сло-
вам Армстронга, «эвристические 
методы обучения – это методы, ко-
торые включают в себя помещение 
студентов как можно дальше от го-
тового ответа на вопрос, методы, 
которые включают выяснение, а не 
просто готовую лекцию о явлени-
ях». По его словам, настоящий дух 
эвристического метода ставит сту-
дента в положение исследователя, 
что означает его «открытие» новых 
знаний, а также овладение «мастер-
ством» [3].

Бенджамин Блум разработал си-
стему обучения «мастерству». В этой 
системе мастерство определяется с 
точки зрения конкретных образова-
тельных целей, и овладение каждой 
единицей важно для студентов, пре-
жде чем они переходят к следующе-
му этапу обучения. «Каждый пре-
подаватель начинает новый семестр 
или курс с ожиданием того, что око-
ло трети его студентов будут адек-
ватно осваивать то, чему он должен 
учить. Он ожидает, что одна третья 
часть потерпит неудачу или просто 
«прослушает учебный материал». 
Наконец, предполагается, что еще 
одна треть научится многому из 
того, чему они должны научиться, 
но недостаточно, чтобы считать их 
«достигшими мастерства». Б. Блум 
предполагал, что модель мастерства 
для обучения значительно улуч-
шит работу студентов с низкими 
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показателями и будет оказывать 
меньшее влияние на студентов с 
высокими показателями, если фор-
мировать у них научное мышление  
[4: 43].

«Научное мышление – кате-
гория историческая, каждой кон-
кретно-исторической эпохе присущ 
свой стиль мышления. В его харак-
теристиках отражаются реалии 
исторического этапа жизни людей, 
развитие культуры, происходящие 
изменения в характере решаемых 
практических и познавательных 
задач, в технологиях материально-
го и духовного производства и са-
мой человеческой деятельности: в 
функциях, содержании, средствах 
и способах. Все сферы человеческой 
жизнедеятельности получают отра-
жение в разных формах обществен-
ного сознания, оказывая влияние на 
общий способ мышления» [5].

Выдающимся свойством живых 
организмов является тенденция к 
формированию многоуровневых 
структур – систем внутри других 
систем. Каждая из них образует це-
лое по отношению к своим частям, 
одновременно являясь частью бо-
лее объемного целого. Так, клетки 
объединяются, формируя ткани, 
которые, в свою очередь, формиру-
ют органы, а органы формируют 
организмы. Организмы существу-
ют внутри социальных и экологи-
ческих систем. Всюду в пределах 
живого мира мы находим живые 
системы, вкрапленные в другие 
живые системы. В теории систем 
термин «система» применялся как 
к живым организмам, так и к соци-
альным сообществам [6: 14]. «Хо-
листическое образование строит 
обучение в соответствии с закона-
ми природы, где все взаимосвязано 
и изменчиво. Мы можем наблюдать 
это в атоме, в клетке, в биосфере 
и в целой Вселенной. Но, к сожа-
лению, со времен индустриальной 
революции человечество предпочи-
тает разделение и стандартизацию. 
Это привело к расщеплению самой 
жизни» [7].

В экономике процесс инноваций 
может занять семь лет или меньше 
от идеи до широко распространен-
ного применения. В образовании тот 
же процесс обычно составляет от  
25 до 50 лет, потому что, как пра-
вило, идея возникает, разрабаты-
вается, затем замирает и ожидает 
применения, вновь возникает и, 
наконец, начинает применяться в 
больших масштабах. Первые попыт-
ки использования холистического 
обучения произошли в 1970-х годах. 
Системный образ мышления стре-
мился охватить и интегрировать 
несколько уровней смысла и прак-
тического опыта, а не ограничивать 
человеческие возможности только 
изучением теории. Предполагалось, 
что каждый студент – это будущий 
работник; чьи интеллект и способ-
ности намного сложнее, чем просто 
оценки на экзаменах или зачетах. 
К середине 1990-х годов образова-
ние вернулось к системно-холисти-
ческому подходу, поскольку первые 
попытки произошли 20 лет назад и 
были уже забыты, можно было ожи-
дать, что настало время для повтор-
ного возрождения метода и, похоже, 
так оно и было. Хотя многие препо-
даватели по-прежнему не знают о 
холстическом обучении, оно быстро 
развивается, принимая различные 
формы по различным дисциплинам, 
включая экологические. В то время 
как нынешний рост начался с рабо-
ты в ботанике и психологии, самые 
большие усилия, похоже, проявля-
ются в педагогическом образовании, 
где есть энергичный стимул преоб-
разовать всю работу в системную 
модель.

Количество статей, семинаров 
и конференций, посвященных этой 
теме, является показателем высоко-
го уровня заинтересованности педа-
гогов в системно-холистическом под-
ходе, который раньше существовал 
только в теории и только в науке.

Системно-холистический под-
ход в науке – это методологический 
принцип, основная задача кото-
рого состоит в разработке методов 
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исследования и конструирования 
сложноорганизованных объектов 
– систем разных типов и классов и 
целостного их изучения. Систем-
ный подход в психологии означает 
определенный этап в развитии ме-
тодов познания, исследовательской 
эмпирической деятельности, спосо-
бов описания и объяснения природы 
анализируемых или искусственно 
создаваемых явлений и объектов. К 
числу важнейших задач системного 
подхода относят:

1) разработку средств представ-
ления конструируемых и исследуе-
мых объектов как систем;

2) построение обобщенных моде-
лей системы, классификацию этих 
моделей, специфических свойств 
систем;

3) исследование структуры те-
ории систем, включая различные 
системные концепции и разработки 
(Е.А. Макарова) [8: 23].

В системном исследовании ана-
лизируемый объект рассматрива-
ется как определенное множество 
элементов, взаимосвязь которых 
обусловливает целостные свойства 
этого множества. Системные объ-
екты и изучаться должны системно, 
во взаимосвязи всех их частей, во 
взаимоотношениях объекта с окру-
жающим его миром. Причем сама 
система всегда более значительна, 
чем простая сумма ее элементов. 
Следовательно, системным мышле-
нием мы называем понимание лю-
бого феномена в контексте более об-
ширного целого.

Содержание учебного процесса, 
определяемое образовательной це-
лью как системообразующим фак-
тором, само конкретизируется во 
всех других компонентах учебного 
процесса; например, диалог обуча-
ющего и обучаемого рассматрива-
ется в педагогике и педагогической 
психологии не просто как техноло-
гия обучения, а как интенциональ-
ный диалог содержаний. Под интен-
циональностью здесь понимается 
мотивационно-целевая доминанта 
коммуникации, другими словами, 

то самое главное, что хотели вы-
разить, передать ее участники, вне 
прямой зависимости от степени 
осознанности этого намерения [9]. 
«Все виды коммуникации осущест-
вляются путем обмена действиями 
порождения и интерпретации цель-
ных, психологически завершенных, 
иерархически организованных со-
держательно-смысловых структур 
(текстов), имеющих интенциональ-
ную (мотивационно-целевую) доми-
нанту» [10: 69].

Что же следует понимать под со-
держанием образовательного про-
цесса? В традиционной дидактике 
оно определяется как то, что под-
лежит усвоению: знания, умения, 
навыки. Современное понимание 
содержания образовательного про-
цесса следует вывести из его приори-
тетных целей, как они определяют-
ся в гуманистической педагогике и 
в различной степени реализуются в 
образовательных системах.

В различных дидактических 
моделях, ориентированных на ини-
циацию личностного, целостность 
личности и ее индивидуальная жиз-
ненная траектория, психологиче-
ская безопасность всех участников 
педагогического взаимодействия 
возводятся в ранг ценностей образо-
вания. Развитие личности является 
основной целью обучения. На язы-
ке семиотики развитие звучит как 
переход индивидуума от одной зна-
ковой системы к другой, и в таком 
подходе к развитию определяется 
то, что отсутствует в психологиче-
ском восприятии развития. Именно 
этот исходный методологический 
конструкт напрямую вводит нас в 
тему текста, поскольку именно в 
семиотике текст определяется как 
единица культуры, а единица несет 
на себе печать целого. Более того, по-
скольку образование и его главный 
способ – обучение, сами являются 
специальной формой культуры в 
том смысле, что она здесь предельно 
сжата и особым образом структури-
рована, то и весь образовательный 
процесс, а не только его содержание, 
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могут быть поняты как сложный, 
полиструктурный текст в динамике 
его обновления и развития [11: 267].

В нашем исследовании приво-
дится пример экологической ди-
дактической модели обучения пе-
дагогов. Модель была разработана, 
чтобы развить у педагогов систем-
ное экологическое мышление, про-
фессиональное развитие, включая 
развитие требуемых компетенций и 
их успешную интеграцию в рамках 
многоуровневой, многокомпонент-
ной и многофункциональной среды 
общего образования. Модель опи-
сывает систему общего образования 
как многоуровневую и многофунк-
циональную среду, где студенты  
(будущие педагоги) и преподаватели 
(руководители обучения) являются 
неотъемлемой частью этой окружа-
ющей среды [12: 47].

Цель разработки данной эко-
логической дидактической модели 
педагогов заключается в описании 
и обосновании системного экологи-
ческого подхода к педагогическому 
образованию.

Основные задачи экологической 
дидактической модели включают:

1) разработку перспективного 
экологического мышления;

2) облегчение интеграции в об-
разовательную среду комплексной 
школы;

3) содействие профессионально-
му развитию педагогов, то есть раз-
витию требуемых компетенций в си-
стеме как взаимодействие системы 
общего образования.

Отечественные и зарубежные 
исследователи (W.H. Ittelson [13],  
К. Левин [14], С.Л. Рубинштейн [15]) 
подчеркивают идею о том, что во-
прос об окружающей среде должен 
быть сформулирован по-другому, 
то есть как человек воспринима-
ет окружающую среду. Кроме того, 
очень важно, чтобы при наблюдении 
за педагогической деятельностью 
выявлялось, какие вопросы окру-
жающей среды интериоризованы в 
психике личности; что хочет студент 
и что он может видеть и оценивать в 

образовательной среде; какие отно-
шения имеет к этой среде. Размыш-
ляя о педагогической деятельности, 
важно уважать особенности вос-
приятия, мышления и восприятия 
учителей, ценить ориентацию на 
школу как на окружающую среду, в 
то же время создавая предпосылки 
экологического образования. Опыт 
показывает, что образ школы с дет-
ства является краеугольным кам-
нем в процессе профессионального 
развития. Во время педагогической 
деятельности задача педагога за-
ключается в расширении и при не-
обходимости исправлении прежних 
взглядов обучающихся, разработке 
концепции о школе как о сложной 
системе образовательной среды, 
предлагающей новые знания. Пе-
дагогов следует учить мыслить, а 
именно осваивать новую социаль-
ную роль, которую они должны при-
обретать в педагогической деятель-
ности – учитель. Педагог должен 
думать и действовать экологически 
– ориентироваться на концепцию  
«Я В ШКОЛЕ», а не «Я и ШКОЛА».

Следует подчеркнуть два каче-
ственных показателя профессио-
нальной подготовки такого специа-
листа, являющихся неотъемлемыми 
для его эффективности:

– время, необходимое педа гогу 
для адаптации в своей спе  циа льности;

– количество смежных дисци-
плин, которые позволяют педагогу 
работать без значительного времени, 
затраченного на адаптацию и 
освоение этих дополнительных соот-
ветствующих специализаций.

Поэтому во время обучения важ-
но разработать системное экологиче-
ское мышление учителей, различ-
ные компетенции, включая навыки 
адаптации к изменяющейся среде 
в целом и адаптации конкретно к 
среде профессиональной практики. 
Педагоги должны уметь адапти-
роваться к образовательной среде 
школ, изучать их культурную среду, 
включая педагогическую культуру, 
и понять, как происходит професси-
ональное саморазвитие в этой среде.
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Модель школы как многоуровне-
вой и многофункциональной среды 
послужила отправной точкой для 
разработки экологической дидак-
тической модели педагогической 

практики будущих педагогов. Мо-
дель содержит три уровня (См. Рис. 
2. И Tабл. 1).

Таким образом, мы можем опре-
делить образовательную среду как 

Рис. 2. Инклюзивная	модель	экологического	образования	как	многоуровневой	
и	многофункциональной	среды
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- количество смежных дисциплин, которые позволяют педагогу работать без 
значительного времени, затраченного на адаптацию и освоение этих дополнительных 
соответствующих специализаций.

Поэтому во время обучения важно разработать системное экологическое мышление
учителей, различные компетенции, включая навыки адаптации к изменяющейся среде в 
целом и адаптации конкретно к среде профессиональной практики. Педагоги должны 
уметь адаптироваться к образовательной среде школ, изучать их культурную среду, 
включая педагогическую культуру, и понять, как происходит профессиональное 
саморазвитие в этой среде.

Модель школы как многоуровневой и многофункциональной среды послужила 
отправной точкой для разработки экологической дидактической модели педагогической 
практики будущих педагогов. Модель содержит три уровня (См. Рис. 2. И Tабл. 1).

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СРЕДА

ФОРМАЛЬНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ /

УЧЕБНАЯ СРЕДА

Рис. 2. Инклюзивная модель экологического образования как многоуровневой и 
многофункциональной среды

Таблица 1.
Описание многоуровневой и многофункциональной среды школы

Уровни 
школьной 

среды

Формальное 
преподавание-

обучение

Педагогическая среда Образовательная среда

1 2 3 4

Предметы и 
объекты 

взаимодействия

Субъекты взаимодействия
Учителя, ученики Учителя и другие члены 

учебно-вспомогательного и 
другого персонала

Персонал, ученики, 
члены семьи учеников. 
Учебно-
вспомогательный 
персонал, ученики, 
семья учеников
Все заинтересованные
(общество)

Объекты взаимодействия
Школьные предметы Содержание школьных 

предметов;
образовательные уроки;
деятельность группы по 
интересам;
содержание окружающей 
среды, карьера, и другие 
виды образования;
содержание деятельности в 
рамках неправительственных 
организаций;
официальные молодежные 

Содержание 
формального и 
неформального 
образования в контексте 
непрерывного обучения.

Таблица 1
Описание многоуровневой и многофункциональной  

среды школы

Уровни 
школьной 

среды

Формальное 
преподавание-

обучение
Педагогическая среда Образовательная среда

П
р

ед
м

ет
ы

 и
 о

бъ
ек

ты
 в

за
и

м
од

ей
ст

ви
я

Субъекты взаимодействия

Учителя, 
ученики

Учителя и другие члены 
учебно-вспомогательного и 

другого персонала

Персонал, ученики, чле-
ны семьи учеников. 

Учебно-вспомогательный  
персонал, ученики,  

семья учеников
Все заинтересованные

(общество)

Объекты взаимодействия

Школьные 
предметы

Содержание школьных 
предметов;

образовательные уроки;
деятельность группы по 

интересам;
содержание окружающей 
среды, карьера, и другие 

виды образования;
содержание деятельности в 
рамках неправительствен-

ных организаций;
официальные молодежные 

организации;
содержание семейного 

воспитания;
содержание дополнительно-

го образования учителей.

Содержание формального 
и неформального образо-
вания в контексте непре-

рывного обучения
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П
од

ст
р

у
к

ту
р

ы
 ш

к
ол

ьн
ой

 с
р

ед
ы

Оценки;
подструктуры 
группы уровня 

дошкольного, на-
чального и сред-

него образования;
тематические ко-
миссии учителей 

/ ведомств;
дидактические 

секторы.

Все подструктуры обучения; 
окружающая среда;

педагогический совет;
родительский комитет;
ученический комитет; 

группы, связанные с интере-
сами учащихся;

группы учащихся и мо-
лодежные неформальные 

организации;
клубы, связанные с интереса-

ми семей учеников.
Группы формального и не-

формального образования для 
учителей, школьных специа-
листов и родителей учащихся 

и других членов семьи.

Разнообразие школь-
ных предметных групп, 

подструктур, органи-
зационных форм взаи-
модействия в образова-
тельной среде, а также 
многих экологических 

функций.
Обеспечение образова-

ния в течение всей жиз-
ни с образованием для 

взрослых.
Различные неформаль-

ные подструктуры.

Т
и

п
вз

аи
м

од
ей

ст
ви

я

Учебный процесс;
преобладает ор-
ганизационная 
форма уроков.

Педагогический процесс 
(учебно-воспитательный 

процесс);
реструктуризация окружаю-

щей среды;
разнообразие форм 

взаимодействия;
увеличение подструктур, 

функций предметов и 
объектов.

Учебный процесс;
разнообразие образова-
тельного содержания, 

форм, типов и функций.

Д
р

у
ги

е 
ти

п
ы

 о
п

и
са

н
и

я
 о

к
р

у
ж

аю
щ

ей
 с

р
ед

ы

Относительно за-
крытая среда;

процесс взаимо-
действия строго 

ограничен во 
времени, в соот-
ветствии с госу-
дарственными 
и школьными 

нормативными, 
положениями, 

например, типо-
выми планами 
уроков, предо-

ставляемыми го-
сударственными 

органами; 
процесс препода-
вания / обучения 
и его результаты 

оцениваются 
формально в со-

ответствии с раз-
работанными и 
определенными 

критериями.

Относительно открытая окру-
жающая среда;

функционирование вне фор-
мального времени, предусмо-
тренного для обучения, вклю-
чая время после уроков, очень 
часто выходные и празднич-

ные дни;
влияние на развитие учени-

ков и их самореализацию 
может также иметь латент-

ный характер с будущим 
значением, когда учитель как 
значимая личность влияет на 
жизнь ученика также после 

окончания школы.

Открытая образователь-
ная среда;

выполняет не только 
функции педагогиче-

ские, но и заботится об 
устойчивости внутрен-

ней и внешней куль-
турной среды школы, 
предоставляя возмож-

ности для непрерывного 
образования;

концепции, стратегиче-
ские программы, обра-

зовательные программы 
и т.д. разработаны для 
устойчивого развития 

школы;
школа – самообразова-
тельная, саморазвива-

ющаяся и самооценива-
ющаяся экологическая 
система (обучающаяся 

организация).

Продолжение таблицы 1
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мышления, что позволяет иденти-
фицировать надструктуры и под-
структуры экологических систем и 
описать их структурные, функцио-
нальные и эволюционные аспекты. 
Экологические системы в рамках 
экологических образовательных 
моделей представлены как взаи-
мозависимые, концентрические 
окружности, поэтому принцип пси-
хической таксономии был учтен в 
представленной модели психологи-
чески комфортной образовательной 
среды.
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взаимозависимую структуру неко-
торых систем. Обоснование уровней, 
приведенных в Таблице 1, основано 
на анализе педагогического и ака-
демического опыта и исследований 
по педагогике, психологии и эколо-
гии. Взаимозависимость таких ос-
новных категорий, как психология 
и обучение экологии в педагогиче-
ском и учебном процессах, необхо-
димо учитывать в системе обучения. 
В экологии человека, включая эко-
логию образования, развитие осно-
вано на системах экологического 
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Аннотация. Изложены результаты эмпирического исследования особенно-
стей толерантности и коммуникативной компетентности современных студен-
тов. Выявлено, что уровень общей толерантности, уровень коммуникативной то-
лерантности и коммуникативной компетентности студентов в образовательной 
среде Краснодарского края выше среднего по сравнению с результатами боль-
шинства исследований. На основании результатов проведенного исследования 
сделан вывод о том, что связь между толерантностью как личностным качеством 
и коммуникативной компетентностью сложная и опосредованная: уровень об-
щей толерантности влияет на уровень коммуникативной толерантности, кото-
рая, в свою очередь, влияет на уровень межкультурной компетентности, включа-
ющей связанные между собой межкультурную сензитивность и межкультурную 
эффективность.
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INTERCULTURAL COMPETENCE AND TOLERANCE IN 
THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT  

OF THE UNIVERSITY
Abstract. The paper presents the results of empirical studies of tolerance 

and communicative competence of modern students. It is revealed that the level 
of general tolerance, the level of communicative tolerance and communicative 
competence of students in the educational environment of the Krasnodar region 
is above average compared with the results of most studies. Based on the results 
of the study it is concluded that the relationship between tolerance as a personal 
quality and communicative competence is complex and indirect: the general level of 
tolerance affects the level of communicative tolerance, which, in turn, affects the 
level of intercultural competence, including related intercultural sensitivity and 
intercultural effectiveness. 

Keywords: educational environment; tolerance; communicative tolerance; 
intercultural competence.

Наиболее значимым периодом 
становления личности является 

юношеский возраст, а самый важ-
ный социальный институт в этот 
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период – это образовательная си-
стема, поскольку она определяет 
долгосрочные жизненные проекты 
учащихся: профессию, карьеру, си-
стему личностных связей, формиру-
ющие дальнейший жизненный путь 
личности. Образовательная сре-
да вуза соединяет профессиональ-
ное становление личности с обще-
человеческими и национальными 
ценностями. 

В последние десятилетия при из-
учении образовательных проблем 
используется категория «образова-
тельная среда», которая содержа-
тельно имеет различные значения и 
разнообразные трактовки. Анализ 
исследований позволяет выделить 
основной смысл существующих по-
нятий образовательной среды – это 
система внешних воздействий раз-
личных модальностей на обучаемо-
го, в результате которых происходит 
изменение его личности. Перспек-
тивным представляется исполь-
зование категории «развивающая 
безопасная образовательная среда» 
как особое личностное простран-
ство познания и развития [1]. Обра-
зовательная среда в данном подходе 
выступает в качестве объективной 
предпосылки развития личности 
и в то же время создается самим 
индивидом.

Важной особенностью современ-
ной образовательной среды явля-
ется совокупность факторов, фор-
мирующих определенный уровень 
межличностной толерантности как 
студентов, так и преподавателей. То-
лерантность представляет собой по-
стоянное и направленное усилие на 
создание определенного отношения 
и на его основе осуществление опре-
деленных личностных и обществен-
ных норм поведения. Общественная 
толерантность, в свою очередь, есть 
сумма индивидуальных толерант-
ностей или отношений, когда лич-
ность культивирует в себе установ-
ку на самоограничение, согласие и 
сотрудничество и когда общество 
всячески поощряет эту установ-
ку, особенно через образование и 

целенаправленную педагогику толе-
рантности [2: 15]. 

В рамках субъектно-бытийного 
подхода мы предлагаем рассматри-
вать толерантность как установку 
на понимание различий, где разли-
чие рассматривается как условие 
для диалога, определенная смысло-
вая позиция в диалоге [3]. Толерант-
ность – установка на понимание 
себя через Другого, возможность 
«превзойти себя», различие не ради 
различий, а для расширения и углу-
бления личностного смысла. Глав-
ное «внутриличностное условие» 
толерантности – это понимание 
естественности и неизбежности раз-
личий между людьми, способность к 
со-существованию с другими (ины-
ми) людьми, к вступлению с ними 
в ненасильственные формы взаимо-
действия и готовность и способность 
к Диалогу.

Еще одна важная задача совре-
менного вузовского образования со-
стоит в том, чтобы сделать культур-
ную среду общества понятной для 
студентов всех национальностей, 
расширить понимание других куль-
тур, облегчить способы межкуль-
турного общения, что, в свою оче-
редь, способствует конструктивной 
адаптации иностранных студентов 
к новой социокультурной среде. Для 
решения этой задачи необходимо це-
ленаправленное и научно обоснован-
ное формирование межкультурной 
компетентности учащихся.

В современном научном дис-
курсе категория «межкультурная 
компетентность» не имеет устояв-
шегося определения и зависит от 
позиции автора и контекста, в рам-
ках которого он работает. Межкуль-
турную компетентность определя-
ют как многомерный конструкт, 
включающий три основных компо-
нента: когнитивный, выраженный 
в знаниях о своей и других куль-
турах; ценностно-эмоциональный, 
представляющий собой систему 
ценностных ориентаций, отвечаю-
щих принципам мультикультурно-
сти; поведенческий, выраженный  
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в сформированности навыков меж-
культурного взаимодействия [4; 5].

Отечественные исследования фе-
номена межкультурной компетент-
ности рассматривают его как «инте-
гральное качество или личностное 
образование» [6; 7] или установку 
[8; 9]. Среди основных компонен-
тов межкультурной компетентности 
ряд авторов выделяет когнитивный 
аспект («знания, умения, навыки») 
[10], а также эмоционально-личност-
ный (ценностные ориентации, спо-
собности и мотивы личности [11]. 
Формирование межкультурной ком-
петентности имеет два вектора раз-
вития: внешний – как эффективное 
взаимодействие с представителями 
других культур и внутренний, т.е. 
личностное самосовершенствование 
[12: 52]. Таким образом, межкуль-
турная компетентность – это слож-
ный личностный конструкт, позво-
ляющий «эффективно осуществлять 
межкультурное взаимодействие, 
выступая в роли посредника между 
представителями своей и иной куль-
туры, осознавая себя представителем 
определённой этнической общности, 
нации и всего человечества и воспри-
нимая ситуацию межкультурного 
диалога (диалога культур) как не-
пременное условие самореализации 
и взаимообогащения представителей 
различных культур» [13: 54].

Однако до сих пор остаются от-
крытыми вопросы соотношения 
различных компонентов межкуль-
турной компетентности, выявление 
факторов и условий формирования 
межкультурной компетентности.

В нашем исследовании мы ис-
пользовали трехфакторную модель 
межкультурной компетентности 
Чена и Старосты, включающую: меж-
культурное понимание (intercultural 
awareness), межкультурную сензи-
тивность (intercultural sensitivity) 
и межкультурную эффективность 
(intercultural effectiveness) [14; 15]. 
Межкультурное понимание пред-
ставляет собой когнитивный компо-
нент, относится к способности чело-
века понимать сходства и различия 

между культурами. Межкультур-
ная сензитивность – это аффектив-
ный элемент, отношение человека к 
восприятию и приятию культурных 
различий. Межкультурная эффек-
тивность рассматривается как пове-
денческий компонент, включающий 
способности человека достижения 
целей коммуникации во время взаи-
модействия с представителями дру-
гих культур.

В рамках реализации Федераль-
ной целевой программы «Русский 
язык» нами было проведено ис-
следование толерантности и ком-
муникативной компетентности в 
образовательной среде вуза. В ис-
следовании приняли участие 297 
студентов-бакалавров 2-3 курсов 
Кубанского государственного техно-
логического университета, 129 де-
вушек и 168 юношей.

Цель исследования: изучение 
особенностей толерантности и ком-
муникативной компетентности со-
временных студентов, взаимосвязь 
и взаимообусловленность данных 
феноменов.

Задачи исследования:
1. Выявить уровень развития то-

лерантности и межкультурной ком-
петентности студентов в сравнении с 
общей выборкой.

2. Выявить связь и взаимо-
обусловленность толеран тности как 
свойства личности, ком му ни ка-
тивной толе рантности и коммуника-
тивной компетентности.

Методы исследования. В каче-
стве диагностических инструмен-
тов были использованы экспресс-
опросник «Индекс толерантности»; 
«Методика диагностики общей 
коммуникативной толерантности» 
(В.В.  Бойко), опросник межкуль-
турной компетентности Г. Чена и  
У. Старосты (Шкала межкультурной 
сензитивности (ISS) и Шкала меж-
культурной эффективности (IES)). 
Для обработки результатов приме-
нялись метод сравнения среднего 
(вычисление t-критерия Стьюдента), 
корреляционный и регрессионный 
анализ.
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Результаты исследования. Ис-
следование уровня общей толерант-
ности показало, что уровень разви-
тия данного качества выше среднего 
по сравнению с результатами боль-
шинства исследований, выше средне-
го также уровень коммуникативной 

толерантности и коммуникативной 
компетентности [14; 15]. Исследова-
ние не выявило гендерных различий 
в уровне развития данных качеств, 
поэтому для дальнейшего изучения 
результаты юношей и девушек были 
объединены в одну матрицу (табл. 1).

Таблица 1
Результаты исследования уровня развития толерантности  

и межкультурной компетентности студентов

Исследуемые качества мужчины женщины значение 
t-критерия 
Стьюдента

р

ср. зн ст. откл. Ср. зн ст. 
откл.

Индекс толерантности 79,8 11,0 82,2 11,3 0,15 0,88

Коммуникативная толерант-
ность / интолерантность

51,3 16,3 29,5 12,8 1,06 0,29

Межкультурная сензитивность 57,8 13,8 56,3 13,6 0,08 0,93

Межкультурная 
эффективность

50,5 11,9 49,9 11,8 0,04 0,97

На следующем этапе был про-
веден корреляционный анализ ре-
зультатов исследования, который 
показал интеркорреляцию ряда ис-
следуемых параметров (табл. 2).

Затем с помощью регрессионно-
го анализа были проанализированы 
корреляты показателей «индекс то-
лерантности» и «коммуникативная 
толерантность», «ком му никативная 
толерантность» и «межкультурная 
сензитивность», «коммуникативная 
толерантность» и «межкультурная 
эффективность», «межкультурная 
сензитивность» и «межкультурная 
эффективность».

Таблица 2
Результаты корреляционного анализа толерантности и межкультурной компе-

тентности студентов

Исследуемые качества 1 2 3 4

Индекс толерантности -0,33* -0,25 -0,19

Коммуникативная толерантность / интолерантность 0,31* 0,33*

Межкультурная сензитивность 0,78**

Межкультурная эффективность

*р≤0,05 ** р≤0,01

Результаты взаимного регрес-
сионного анализа показателей, 
обладающих статистической зна-
чимостью, можно представить сле-
дующим образом (рис. 1).

Обсуждение результатов. Ре-
зультаты проведенного исследо-
вания показали, что связь между 
толерантностью как личностным ка-
чеством и коммуникативной компе-
тентностью сложная и опосредован-
ная. Уровень общей толерантности 
влияет на уровень коммуникатив-
ной толерантности. Как известно, 
высокий уровень коммуникативной 
толерантности проявляется в таких 
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качествах личности, как эмоцио-
нальная устойчивость, стремление 
устанавливать диалог с разными 
людьми, создавать и поддерживать 
психологически комфортную ат-
мосферу для совместной деятельно-
сти [9]. Уровень сформированности 
коммуникативной толерантности, 
в свою очередь, влияет на уровень 
межкультурной компетентности, 
включающей связанные между со-
бой межкультурную сензитивность 
и межкультурную эффективность.

Таким образом, толерантность 
как личностное свойство можно 
рассматривать как основу для фор-
мирования межкультурной компе-
тентности, позволяющей эффектив-
но осуществлять межкультурное 
взаимодействие.

Выводы:
1. Результаты исследования позво-

ляют утверждать, что уровень общей 
толерантности, уровень коммуника-
тивной толерантности и коммуни-
кативной компетентности студентов 
выше среднего по сравнению с резуль-
татами большинства исследований.

2. Связь между толерантностью 
как личностным качеством и ком-
муникативной компетентностью 
сложная и опосредованная: уро-
вень общей толерантности влияет 
на уровень коммуникативной толе-
рантности, которая, в свою очередь, 
влияет на уровень межкультурной 
компетентности, включающей свя-
занные между собой межкультур-
ную сензитивность и межкультур-
ную эффективность.

129

Межкультурная эффективность 50,5 11,9 49,9 11,8 0,04 0,97

На следующем этапе был проведен корреляционный анализ результатов 
исследования, который показал интеркорреляцию ряда исследуемых параметров (табл.2).

Таблица 2.
Результаты корреляционного анализа толерантности и межкультурной 

компетентности студентов

Исследуемые качества 1 2 3 4
Индекс толерантности -0,33* -0,25 -0,19
Коммуникативная толерантность / интолерантность 0,31* 0,33*
Межкультурная сензитивность 0,78**
Межкультурная эффективность

*р≤0,05 ** р≤0,01

Затем с помощью регрессионного анализа были проанализированы корреляты 
показателей «индекс толерантности» и «коммуникативная толерантность»,
«коммуникативная толерантность» и «межкультурная сензитивность», «коммуникативная 
толерантность» и «межкультурная эффективность», «межкультурная сензитивность» и 
«межкультурная эффективность».

Результаты взаимного регрессионного анализа показателей, обладающих 
статистической значимостью, можно представить следующим образом (рис. 1).

Рис. – Взаимообусловленность толерантности как свойства личности, 
коммуникативной толерантности и коммуникативной компетентности

Обсуждение результатов. Результаты проведенного исследования показали, что 
связь между толерантностью как личностным качеством и коммуникативной 
компетентностью сложная и опосредованная. Уровень общей толерантности влияет на 
уровень коммуникативной толерантности. Как известно, высокий уровень
коммуникативной толерантности проявляется в таких качествах личности, как
эмоциональная устойчивость, стремление устанавливать диалог с разными людьми,
создавать и поддерживать психологически комфортную атмосферу для совместной
деятельности [9]. Уровень сформированности коммуникативной толерантности, в свою 
очередь, влияет на уровень межкультурной компетентности, включающей связанные 
между собой межкультурную сензитивность и межкультурную эффективность.

Таким образом, толерантность как личностное свойство можно рассматривать как 
основу для формирования межкультурной компетентности, позволяющей эффективно 
осуществлять межкультурное взаимодействие.

индекс толерантности

коммуникативная 
толерантность

межкультурная сензитивность межкультурная 
эффективность

Рис. 1. Взаимообусловленность	толерантности	как	свойства	личности,	
коммуникативной	толерантности	и	коммуникативной	компетентности
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ЗНАЧИМОСТЬ ЛИЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВОЙСК ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ 

ОБОРОНЫ, НЕСУЩИХ БОЕВЫЕ ДЕЖУРСТВА,  
В КОНТЕКСТЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ
(Рецензирована)

Аннотация. Руководство Российской Федерации постоянно уделяет боль-
шое внимание укреплению обороноспособности, что обусловливает, прежде 
всего, повышение качества человеческого фактора, играющего решающую 
роль в реализации серьезных государственных задач. При этом одним из важ-
нейших компонентов отечественной военной системы являются войска проти-
вовоздушной обороны, обеспечивающие охрану территории России с учетом её 
огромной и разнообразной по ландшафту территории. Особую категорию спе-
циалистов войск противовоздушной обороны составляют военнослужащие, не-
сущие систематические боевые дежурства. Само название этой составляющей 
многочисленных служебных обязанностей свидетельствует об особых условиях 
их реализации, которые по своим базовым сущностным характеристикам не-
значительно отличаются от боевой обстановки. В этой связи очевидны особен-
ности профессиональной деятельности специалистов, к основным из которых 
относятся:

1. Системное требование высокого качества выполнения рабочих операций. 
Оно базируется на фундаментальном положении о содержании безусловной целе-
вой установки профессиональной деятельности военнослужащих войск противо-
воздушной обороны – обеспечение государственной безопасности в рамках отве-
денных им полномочий.

2. Конкретизированные требования к составу четко определенных профес-
сионально важных качеств и характерологических особенностей военнослужа-
щих. Данная позиция по своим параметрам согласуется с дефиницией «абсо-
лютная профессиональная пригодность», которая обусловливает возможность 
высокого уровня освоения и реализации служебных обязанностей только теми 
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индивидами, которые обладают конкретным составом и структурой профессио-
нальных способностей.

3. Выполнение служебных обязанностей, как правило, в условиях ограни-
ченного пространства на фоне высоких круглогодичных психических нагрузок.

4. Постоянное психическое напряжение военнослужащих, обусловленное 
распространяемой системой введения виртуальных дополнительных аварийных 
ситуаций с целью проверки боеготовности расчетов военнослужащих, несущих 
боевые дежурства.

В связи с вышеизложенным большое значение имеет вопрос о составе про-
фессионально важных качеств, обусловливающих успешность обучения и реали-
зацию военнослужащими должностных обязанностей. Для решения этой задачи 
был избран подход, основанный на учете мнений высококвалифицированных 
специалистов.

Ключевые слова: физическая подготовленность, психологические ресурсы, 
волевые качества, профессионально важные личностные качества, военнослужа-
щие войск противовоздушной обороны.
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THE IMPORTANCE OF PERSONAL CHARACTERISTICS 
OF THE MILITARY PERSONNEL OF THE TROOPS  

OF AIR DEFENSE KEEPING THE WATCH  
IN THE CONTEXT OF EFFECTIVENESS  

OF PERFORMANCE OF OFFICIAL DUTIES
Abstract. The leadership of the Russian Federation constantly pays much 

attention to strengthening defense capability that causes, first of all, improvement 
of quality of the human factor playing a crucial role in realization of serious national 
objectives. At the same time one of the most important components of domestic 
military system are the troops of air defense providing protection of the territory of 
Russia taking into account its territory, large and various in landscape. The special 
professional category of troops of air defense is made by the military personnel 
keeping the systematic watch. The name of this component of numerous official 
duties confirms special conditions of their realization which according to the basic 
intrinsic characteristics slightly differ from a fighting situation. In this regard 
features of professional activity of experts are obvious, the basic of which are:

1. High quality system requirement of performance of working operations. It is 
based on the fundamental provision on the maintenance of an unconditional purpose 
of professional activity of the military personnel of troops of air defense – ensuring 
state security within the powers allocated for them.

2. The concretized requirements to structure of accurately certain professionally 
important qualities and characterologic features of the military personnel. This 
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position by the parameters will be coordinated with a definition “absolute professional 
suitability” which causes a possibility of high level of development and realization 
of official duties only by those individuals which possess specific composition and 
structure of professional abilities.

3. Performance of official duties, as a rule, in the conditions of limited space 
against the background of high year-round mental loadings.

4. The constant mental tension of the military personnel caused by the extended 
system of introduction of virtual additional emergencies for the purpose of check of 
combat readiness of the military personnel keeping the watch.

In this connection, of great importance is the question of structure of 
professionally important qualities causing success in training and realization by 
the military personnel of their functions. To solve this task the approach basing on 
accounting of opinions of highly qualified specialists has been chosen.

Keywords: physical fitness, psychological resources, strong-willed qualities, 
professionally important personal qualities, military personnel of troops of air 
defense.

Введение. Одной из важней-
ших задач процесса подготовки 
специалистов, работающих в экс-
тремальных условиях выполнения 
служебных обязанностей, являет-
ся повышение уровня развития их 
профессионально важных качеств 
(Ю.К. Чернышенко, А.Б. Медников, 
Е.Е. Витютнев, К.Ю. Чернышен-
ко, А.Н. Соболь, 2013; Ю.К. Черны-
шенко, Е.Е. Витютнев, К.Ю. Чер-
нышенко, 2014). Среди различных 
тактических вариантов повышения 
уровня защищенности территории 
Российской Федерации, различных 
народнохозяйственных объектов 
и гражданского населения особая 
роль отводится войскам противо-
воздушной обороны (И.Ю. Пугачев, 
С.И.  Блаженко, А.А. Катков, 2008; 
В.Л. Бочковская, А.Г. Горбунов, 
2016).

Данный род войск характери-
зуется наличием высокоточного 
электронного оборудования, раз-
ветвленной инфраструктуры и ква-
лифицированного персонала, кото-
рый по своему статусу является или 
кадровыми военными, или офице-
рами-контрактниками (С.А. Скри-
пачев, 2015). Особую категорию спе-
циалистов войск противовоздушной 
обороны составляют военнослужа-
щие, систематически несущие бо-
евые дежурства, условия профес-
сиональной деятельности которых 
отличаются особенностями внешней 

среды и чрезвычайной степенью 
персональной ответственности за ка-
чество выполнения четко определен-
ных служебных обязанностей (В.Л. 
Бочковская, А.Г. Горбунов, 2016).

В связи с вышеизложенным оче-
видной является необходимость 
разработки и обоснования новых 
эффективных методических подхо-
дов к проблеме повышения качества 
сформированности профессиональ-
но важных качеств специалистов 
войск противовоздушной обороны, 
несущих боевые дежурства. Вместе 
с тем необходимо отметить, что они 
могут быть скомпонованы только на 
основе предварительной оценки и 
анализа этой проблемы в современ-
ных реалиях организации россий-
ской системы противовоздушной 
обороны, в том числе состава и значи-
мости профессионально важных ка-
честв в контексте эффективного вы-
полнения служебных обязанностей.

Методы и организация иссле-
дования. В ходе исследований ис-
пользовались следующие методы 
исследования: анализ научно-ме-
тодической литературы, метод 
экспертных оценок, методы мате-
матической статистики. Метод экс-
пертных оценок использовался с 
целью определения значимости по-
казателей физической подготовлен-
ности, психологических ресурсов 
профессиональной деятельности, 
волевых и профессионально важных 
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личностных качеств военнослужа-
щих. В экспертной оценке принима-
ли участие 20 человек младшего и 
старшего командного состава воин-
ской части 26345 г. Новороссийска.

Оценка личностных характери-
стик военнослужащих осуществля-
лась по 10-балльной системе. При 
этом граничным значением средней 
минимальной оценки значимости 
показателя, по общему мнению экс-
пертов, являются 5 баллов.

Результаты исследования.
Анализ полученных результатов 

позволил установить следующую 
иерархию личностных характери-
стик (табл.):

Физическая подготовленность:
1) выносливость (средняя оценка 

экспертов 8,25 балла – общая сумма 
баллов, по мнению всех экспертов, 
165 баллов – вклад в общую значи-
мость параметров физической под-
готовленности 28,1 %);

2) ловкость (6,70 – 134 – 22,8);
3) силовые способности (6,25 – 

125 – 21,3);
4) скоростно-силовые способно-

сти (4,85 – 97 – 16,6);
5) гибкость (3,30 – 66 – 11,2).
Психологические ресурсы эф-

фективности профессиональной 
деятельности:

1) нервно-эмоциональная устой-
чивость (8,60 – 172 – 13,0);

2) стрессоустойчивость (8,35 – 
167 – 12,6);

3) нервно-психическая устойчи-
вость (7,75 – 155 – 11,7);

4) волевой самоконтроль (7,40 – 
148 – 11,2);

5) зрительная память (7,0 – 140 
– 10,8);

6) концентрация внимания (6,35 
– 127 – 9,6);

7) двигательная память (5,75 – 
115 – 8,7);

8) слуховая память (5,20 – 104 
– 7,8);

9) готовность к риску (5,0 – 100 
– 7,4);

10) логическое мышление (2,15 – 
43 – 3,2);

11) восприятие (1,50 – 30 – 2,2);

12) воображение (1,30 – 26 – 2,0).
Волевые качества:
1) целеустремленность (8,45 – 

169 – 15,7);
2) самообладание (7,30 – 146 

– 13,5);
3) выдержка (7,15 – 143 – 13,3);
4) решительность (6,25 – 125 

– 11,6);
5) смелость (5,35 – 107 – 9,9);
6) уверенность в себе (4,35 – 87 

– 8,0);
7) настойчивость (3,65 – 73 – 6,8);
8) терпение (2,70 – 54 – 5,0).
Профессионально важные лич-

ностные качества:
1) организованность (9,25 – 185 

– 17,2);
2) исполнительность (8,75 – 175 

– 16,3);
3) дисциплинированность (8,35 – 

167 – 15,5);
4) ответственность (7,65 – 153 

– 14,2);
5) работоспособность (индекс мо-

нотонии) (6,20 – 124 – 11,5);
6) энергичность (4,70 – 94 – 8,7);
7) трудолюбие (3,85 – 77 – 7,2);
8) коллективизм (2,75 – 55 – 5,1);
9) коммуникабельность (2,30 – 

46 – 4,3).
Таким образом, данные анкети-

рования 20 высококвалифициро-
ванных экспертов позволили уста-
новить высокий уровень значимости 
трех показателей физической под-
готовленности, девяти параметров 
психологических ресурсов эффек-
тивности профессиональной дея-
тельности: пяти волевых и пяти 
профессионально важных личност-
ных качеств военнослужащих, ко-
торые были учтены в ходе дальней-
шей работы в контексте разработки 
экспериментальной педагогической 
модели процесса формирования 
профессионально важных качеств 
военнослужащих войск противовоз-
душной обороны, несущих система-
тические боевые дежурства.

Заключение. Полученные в ходе 
экспертной оценки данные позво-
ляют сформулировать следующие 
частные обобщения:
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Таблица 1
Экспертные оценки значимости психофизических,  

волевых и личностных качеств военнослужащих (n = 20)

№
п/п

Показатели Баллы ∑ (балл) %

Физическая подготовленность
1. Силовые способности 6,25 125 21,3

2. Скоростно-силовые способности 4,85 97 16,6

3. Выносливость 8,25 165 28,1

4. Гибкость 3,30 66 11,2

5. Ловкость 6,70 134 22,8

∑ 587 100,0

Психологические ресурсы эффективности профессиональной деятельности
1. Концентрация внимания 6,35 127 9,6

2. Зрительная память 7,0 140 10,8,

3. Слуховая память 5,20 104 7,8

4. Двигательная память 5,75 115 8,7

5. Нервно-психическая устойчивость 7,75 155 11,7

6. Нервно-эмоциональная устойчивость 8,60 172 13,0

7. Стрессоустойчивость 8,35 167 12,6

8. Логическое мышление 2,15 43 3,2

9. Воображение 1,30 26 2,0

10. Восприятие 1,50 30 2,2

11. Волевой самоконтроль 7,40 148 11,2

12. Готовность к риску 5,0 100 7,4

∑ 1327 100,0

Волевые качества
1. Решительность 6,25 125 11,6

2. Смелость 5,35 107 9,9

3. Выдержка 7,15 143 13,3

4. Самообладание 7,30 146 13,5

5. Настойчивость 3,65 73 6,8

6. Целеустремленность 8,45 169 15,7

7. Уверенность в себе 4,35 87 8,0

8. Терпение 2,70 54 5,0

∑ 1079 100,0

Профессионально важные личностные качества
1. Ответственность 7,65 153 14,2

2. Работоспособность (индекс монотонии) 6,20 124 11,5

3. Организованность 9,25 185 17,2

4. Исполнительность 8,75 175 16,3

5. Дисциплинированность 8,35 167 15,5

6. Коллективизм 2,75 55 5,1

7. Энергичность 4,70 94 8,7

8. Трудолюбие 3,85 77 7,2

9. Коммуникабельность 2,30 46 4,3

∑ 1076 100,0
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1. Результативность професси-
ональных действий военнослужа-
щих, как мужчин, так и женщин, 
вне зависимости от их возраста, об-
условлена комплексом важных ка-
честв, в совокупности отражающих 
особенности развития их физиче-
ской и психической сферы.

2. В составе показателей, отра-
жающих параметры важных про-
фессиональных качеств, имеются 
признаки, играющие ведущую роль 
в эффективном выполнении служеб-
ных обязанностей, идентичные, по 
мнению экспертов, для военнослу-
жащих обоего пола.

3. Отнесение к преимуществен-
но важным отдельным личностным 
характеристикам военнослужащих 
различных признаков обусловлено, 
по нашему мнению, следующими 
обстоятельствами.

Физическая подготовленность:
а) выносливость – как индивиду-

альная способность специалиста во-
йск противовоздушной обороны осу-
ществлять двигательные действия, 
входящие в состав служебных обя-
занностей, длительное время, без 
критического снижения их качества 
и эффективности;

б) ловкость – как важнейшая 
в профессиональном контексте ха-
рактеристика специалиста, спо-
собствующая рационализации 
процесса освоения им рабочих опе-
раций, а также целесообразному 
изменению или модернизации их 
выполнения, при зачастую транс-
формирующихся внешних услови-
ях, характерных для несения бое-
вых дежурств;

в) силовые способности – как 
основа силовой выносливости, обе-
спечивающей успешность много-
численных разнообразных рабочих 
операций по манипулированию ин-
формационным оборудованием и 
инвентарем.

Показатели психологических 
ресурсов эффективности профессио-
нальной деятельности:

а) показатели различных ви-
дов психической устойчивости 

военнослужащих (нервно-эмоци-
ональной, стрессо- и нервно-пси-
хической) обусловливают безус-
ловную необходимость наличия 
личностных характеристик, обеспе-
чивающих надежность выполнения 
служебных обязанностей в возмож-
ных экстремальных ситуациях, ко-
торые могут негативно влиять на 
обороноспособность государства. 
Дополнительным стрессогенным 
фактором при этом является высо-
кая степень персональной ответ-
ственности специалистов, несущих 
боевые дежурства;

б) базовые психологические ре-
сурсы эффективности професси-
ональной деятельности (волевые 
проявления, зрительная и двига-
тельная память, различные виды 
внимания), которые поддерживают 
необходимую результативность ком-
плексной реализации должностных 
обязанностей;

в) готовность к риску – как 
объективная мера принятия 
сложных решений, потенциально 
имеющих как позитивный, так и 
негативный эффект в обозримой 
перспективе.

Волевые качества: решитель-
ность и смелость, выдержка и са-
мообладание, целеустремленность 
– личностные характеристики во-
еннослужащих, определяющие 
адекватность их реакций на возни-
кающие в ходе боевых дежурств си-
туации, сопряженные с принятием 
решений, от которых зависит ка-
чество охраны вверенных объектов 
государственной собственности, а 
также сохранение жизни значитель-
ного количества военного и граж-
данского населения. 

Профессионально важные лич-
ностные характеристики, вклю-
чающие ответственность, работо-
способность, организованность, 
исполнительность и дисциплини-
рованность, гарантирующие точ-
ность, своевременность, качество и 
стабильность выполнения служеб-
ных обязанностей в стрессовых ус-
ловиях несения боевых дежурств.
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Аннотация. Рассматриваются вопросы формирования имиджа будущего учи-

теля физической культуры, показана его социальная значимость для повыше-
ния положительного отношения людей к сфере физической культуры как важ-
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педагога как главного имиджмейкера имиджа будущего специалиста, имиджи-
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Abstract. The paper discusses the formation of image of future teacher of 
physical culture, its social importance for increasing the positive attitude of people 
to the sphere of physical culture as important means of physical and spiritual 
development of the personality. The work shows the role of the teacher as chief 
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image maker of image of future expert. Image making is defined by an immanent 
component of teaching and educational process of the university that is caused by 
the requirement of the new Federal educational standard of the higher education for 
physical culture. Results of poll of subjects of educational process about image of the 
teacher of physical culture are given; stages of formation of image at future teachers 
of physical culture are allocated and described.

Keywords: physical culture, image, image maker, image making, professional 
competence, professional qualities, Federal state educational standard of the higher 
education.

Физическая культура, являясь 
частью общей культуры, высту-
пает важным фактором развития 
личности, а здоровье человека, по 
определению М.Я. Виленского и  
А.Н. Пиянзина, становится «ключе-
вым условием оптимальной жизне-
деятельности, ведущим критерием 
социального прогресса и гуманиза-
ции общества» [1: 51]. Физическая 
культура является и эффективным 
средством профилактики девиант-
ного поведения подростков, так как 
активная физическая деятельность, 
направленная на достижение спор-
тивных результатов, повышение 
уровня физических кондиций, зани-
мает доминирующее место в мотива-
ционной структуре подростков [2-4].

Несмотря на всеобщее признание 
ценности и значимости физической 
культуры для развития личности, ее 
воспитательный потенциал остается 
не в полной мере реализованным при 
организации учебно-воспитательно-
го процесса в образовательном уч-
реждении. И во многом это зависит 
от личности учителя физической 
культуры, его профессиональной и 
общекультурной компетентности, с 
одной стороны, а с другой – от сфор-
мированных в обществе стереоти-
пов как по отношению к личности 
учителя, так и к уроку физической 
культуры.

К сожалению, социальный ста-
тус профессии учителя физической 
культуры все еще недостаточно вы-
сок, что не может не сказаться на 
отношении обучающихся и их ро-
дителей к занятиям физической 
культурой. 

В данной ситуации налицо про-
тиворечие между направлением 

социальной политики государства 
на создание условий для сохране-
ния, укрепления здоровья личности, 
развития ее духовных и физических 
потенций и низким социальным ста-
тусом специалиста, учителя физиче-
ской культуры, который и призван 
обеспечить решение данных задач.

Эффективность решения задач 
физического воспитания подраста-
ющего поколения во многом опреде-
ляется не только профессионализ-
мом специалистов данной сферы, но 
и уверенностью общества в том, что 
они (специалисты) способны спра-
виться со столь сложной и важной 
для общества задачей. Такое дове-
рие в массовом сознании людей фор-
мируется на основе общественного 
мнения о профессии и ее представи-
телях, т.е. сложившегося имиджа.

Имидж учителя физической 
культуры представляет собой образ, 
который складывается в обществен-
ном сознании в процессе взаимодей-
ствия с субъектами образователь-
ного процесса (обучающимися и их 
родителями, учителями, представи-
телями администрации и др.).

Профессиональная компетент-
ность учителя, его физическая под-
готовка, заинтересованное отноше-
ние к своей деятельности, умение 
организовать учебный процесс, обе-
спечивающий достижение развива-
ющих, образовательных, оздорав-
ливающих эффектов, воспитание у 
обучающихся социально-значимых 
личностных качеств, способность 
осуществлять профилактику не-
гативного социального поведения 
подростков – вот те составляющие, 
которые оказывают непосредствен-
ное влияние на формирование 
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положительного имиджа. Непро-
фессионализм создает негативный 
имидж и, как результат, отрица-
тельное отношение не только к лич-
ности учителя, но и к физической 
культуре в целом. Таким образом, 
имидж является важной составляю-
щей профессионализма учителя фи-
зической культуры, детерминантом 
его профессионального успеха.

Новый Федеральный государ-
ственный образовательный стан-
дарт высшего образования (ФГОС 
ВО 3++) по направлению подготов-
ки 49. 03.01 Физическая культура 
определяет области и сферы профес-
сиональной деятельности:

01 – Образование и наука (в сфе-
ре начального, основного общего, 
среднего общего образования, про-
фессионального обучения, профес-
сионального образования, допол-
нительного образования, в сфере 
научных исследований);

05 – Физическая культура и 
спорт (в сфере физического воспита-
ния, в сфере физической культуры и 
массового спорта, спортивной подго-
товки, в сфере управления деятель-
ностью и развитием физкультурно-
спортивной организации) [5].

Устанавливает требования к ре-
зультатам освоения программы, 
определяет перечень универсальных 
и общепрофессиональных компетен-
ций, которые должны быть сфор-
мированы в процессе обучения [5]. 
Анализ содержания компетенций, 
определенных ФГОС ВО, позволяет 
констатировать, что их сформиро-
ванность не только обеспечивает ка-
чество профессиональной подготовки 
специалиста по физической культу-
ре, но и детерминирует становление 
положительного имиджа. Например, 
следующие общепрофессиональные 
компетенции наиболее ярко отража-
ют специфику деятельности учителя 
физической культуры:

ОПК-5: способен воспитывать у 
занимающихся социально-значи-
мые личностные качества, прово-
дить профилактику негативного со-
циального поведения.

ОПК-6: способен формировать 
осознанное отношение занимаю-
щихся к физкультурно-спортивной 
деятельности, мотивационно-цен-
ностные ориентации и установки на 
ведение здорового образа жизни.

ОПК-10: способен организовы-
вать совместную деятельность и вза-
имодействие участников деятельно-
сти в области физической культуры 
и спорта [5].

То есть становится понятным, 
что имидж специалиста должен фор-
мироваться в вузе как равнозначная 
составляющая учебно-воспитатель-
ного процесса. А одной из значимых 
функций педагогов при подготовке 
специалиста, в частности, учителя 
физической культуры, становится 
функция имиджмейкинга, так как 
именно педагоги – имиджмейкеры 
создают условия для формирования 
имиджа будущих специалистов. По 
мнению А.Ю. Панасюка, имидж мо-
жет и должен формироваться целе-
направленно «с целью возникнове-
ния аттракции – притяжения людей 
к данному объекту» [6: 24]. Следова-
тельно, доминантой учебно-воспита-
тельного процесса становится ориен-
тация на позитивные качественные 
изменения личности обучающегося 
и именно педагог в роли имиджмей-
кера формирует имидж будущего 
специалиста.

В связи с этим изменяется лич-
ностная позиция педагога, прежде 
всего, изменяется его отношение к 
собственной педагогической дея-
тельности, в которой главным прио-
ритетом становится личность обуча-
ющегося, его отношение к будущей 
профессии [7].

Профессиональная компетент-
ность, сформированные професси-
ональные качества позволяют ра-
ботнику эффективно выполнять 
свои профессиональные действия, и 
именно они детерминируют имидж 
специалиста любой сферы [8, 9], в 
том числе и учителя физической 
культуры [10]. Создание положи-
тельного образа транслируется 
в сознание людей, в результате в 
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массовом сознании формируется не 
только определенный образ учите-
ля физической культуры, но и отно-
шение к нему на основе уже кем-то 
оцененного образа. Поэтому форми-
рование положительного образа о 
профессии и ее представителях тре-
бует серьезного осознанного подхода 
со стороны имиджмейкеров. Имид-
жмейкер является главным создате-
лем имиджа будущего специалиста. 
Имиджирование осуществляется в 
процессе взаимодействия обучаю-
щего и обучаемого и может носить 
как целенаправленный управляе-
мый, так и стихийный, сознательно 
не управляемый характер. Педагог, 
формируя у обучающихся ту или 
иную профессиональную компетен-
цию на своей дисциплине, передает 
и свое отношение и к дисциплине, 
и к будущей профессии обучаемых 
[7]. Его положительное отношение 
к будущей профессии обучаемых, 
ориентация на ценности профес-
сии, подчеркивание ее социальной 
значимости, формирует у студентов 
положительный образ как самой 
профессии, так и субъекта професси-
ональной деятельности. Нейтраль-
ное отношение педагога к профес-
сии, акцентирование на ее низком 
социальном статусе, непрестижно-
сти и т.д. не способствует формиро-
ванию положительного отношения 
обучающихся к будущей професси-
ональной деятельности, не мотиви-
рует на качественное освоение тре-
буемых стандартом компетенций, 
не стимулирует у них потребность 
в профессиональном самосовершен-
ствовании и саморазвитии, что не-
посредственно скажется на имидже 
как профессии, так и специалиста.

Поэтому для создания положи-
тельного имиджа будущего учите-
ля физической культуры, который 
способен решать задачи воспитания 
физически и нравственно здоровой 
личности, имиджирование долж-
но представлять собой специаль-
но организованный управляемый 
процесс с поэтапным решением по-
ставленных задач, отражающих 

социальные ожидания общества. 
Главными же имиджмейкерами ста-
новятся педагоги высшей школы, 
осуществляющие преподавание дис-
циплин профессиональной направ-
ленности и обеспечивающие форми-
рование общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций. 

Так, например, будущий учитель 
физической культуры не будет спо-
собен воспитывать у занимающих-
ся социально-значимые личност-
ные качества, не сможет проводить 
профилактику негативного соци-
ального поведения (ОПК-5), если у 
него самого данная компетенция не 
сформирована. То есть формирова-
ние имиджа непосредственно детер-
минировано формированием компе-
тенций, определенных требованием 
ФГОС ВО по направлению подготов-
ки 49.03.01 Физическая культура, а 
процесс имиджирования становится 
имманентной составляющей нового 
образовательного стандарта.

Анализ литературы по пробле-
ме формирования имиджа учите-
ля позволяет констатировать, что 
большинство авторов выделяют 
личностный и профессиональный 
имиджи, которые, в свою очередь, 
взаимодетерминированы. В струк-
туру имиджа учителя, по мне-
нию Е.Н. Беловой, Т.Н. Бушуевой,  
В.Г. Купцовой, Н.М. Шкурко и др., 
входят личностные качества, особен-
ности профессиональной деятельно-
сти и общения, внешний облик и по-
ведение, а для учителя физической 
культуры также важен и уровень его 
физической подготовки [11-14]. Все 
авторы, изучающие проблему имид-
жмейкинга, отмечают, что процесс 
формирования имиджа специалиста 
должен быть целенаправленным и 
специально организованным.

Разрабатывая стратегию имид-
жмейкинга учителя физической 
культуры, мы опирались на пред-
ставления самих учителей физиче-
ской культуры об идеальном образе 
учителя, родителей, обучающихся 
общеобразовательных школ, а так-
же на совокупность требований к 
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личностным и профессиональным 
качествам, утвержденных в новом 
Федеральном государственном обра-
зовательном стандарте высшего об-
разования (ФГОС ВО 3++).

Для выявления субъективно-
го представления об образе учи-
теля физической культуры нами 
было проведено анкетирование 
респондентов выпускников Ады-
гейского государственного универ-
ситета, имеющих стаж педагогиче-
ской работы более 5 лет (n=22). Им 
предлагалось выделить наиболее 
значимые личностные и професси-
ональные качества учителя физи-
ческой культуры, функции, задачи 
профессиональной деятельности, 
эффективность решения которых 
свидетельствует о профессионализ-
ме последнего, обеспечивая его по-
ложительный имидж.

Анализ ответов респондентов, а 
также беседы позволили констати-
ровать следующее:

– 96,5% респондентов важным 
показателем имиджа учителя физи-
ческой культуры считают внешний 
облик (спортивный костюм, акку-
ратность, чистая обувь, выглажен-
ная футболка и т.д.), при этом бренду 
спортивной одежды и обуви уделя-
ется особое внимание. Респонденты 
отмечают, что дети более уважи-
тельно относятся к тому учителю, 
который носит спортивную одежду 
известных фирм;

– 68,3% респондентов отмеча-
ют важным качеством умение со-
хранять дисциплину на уроке: к 
строгим учителям всегда особое 
уважительное отношение (мнение 
учителей);

– 27,7% респондентов не соглас-
ны с данным утверждением, а 

– 4% – считают, что стиль управ-
ления на уроке зависит от контин-
гента и сложившихся отношений  
с классом;

– 43,3% респондентов важным 
показателем для имиджа учителя 
физической культуры считают педа-
гогический такт и культуру поведе-
ния, так как именно данные качества 

позволяют строить правильные 
межличностные отношения;

– 85,6% – считают объектив-
ность оценки и суждений важным 
качеством для положительного 
имиджа, так как дети сразу чувству-
ют, к кому и как относится учитель, 
необъективность резко снижает ав-
торитет учителя;

– 51,7% респондентов отда-
ют предпочтение личностным 
ка  чес твами;

– 76,6% – профессионализму 
(рассматривается как интегральное 
качество, совокупность профессио-
нальных компетенций, но, следует 
отметить, что не всегда респонденты 
четко определяют его содержание);

– 21,8% респондентов выделили 
такой показатель, как способность 
производить впечатление, объясняя, 
что это всегда приводит к положи-
тельному эффекту.

Полученные ответы позволяют 
констатировать, что для учителя 
физической культуры имидж пред-
ставляет собой интеграцию внеш-
них и внутренних индивидуально- 
личностных и профессиональных 
качеств. При этом именно внешним 
атрибутам уделяется особое внима-
ние. К сожалению, при характери-
стике профессиональных качеств 
учителями не были отмечены такие 
способности, как формирование здо-
рового образа жизни у детей, про-
филактика девиантного поведения 
у подростков, формирование лич-
ностной физической культуры и т.д.  
А вот спортивные достижения 
школьников включены в перечень 
имиджевых характеристик учите-
ля. Создается впечатление, что учи-
теля физической культуры не в пол-
ной мере осознают важность своей 
профессии в деле воспитания соци-
ально зрелой личности, способной 
«к культурной преобразовательной 
деятельности, гармонизации духов-
ных и физических сил» [15: 4].

Опрос родителей об образе иде-
ального учителя физической куль-
туры показал, что их реальное пред-
ставление и отношение к учителю 
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не совпадают с тем, что они хотели 
бы видеть. Респондентами выступи-
ли родители обучающихся старше-
классников (n = 42). Из них:

– 46,6% респондентов отметили 
внешний вид как важную состав-
ляющую имиджа: учитель должен 
быть стройным, подтянутым, физи-
чески хорошо развитым, опрятным;

– 67,8 считают, что учитель фи-
зической культуры должен вести 
здоровый образ жизни (заниматься 
спортом, не пить, не курить и т.д.);

– 57,2% – отдали предпочте-
ние профессионализму, включая в 
данное понятие достаточно широ-
кий спектр качеств, способностей, 
умений;

– 48,8% – считают, что учи-
тель должен обладать огромным 
терпением;

– 27,5% – необходимым качест-
вом учителя считают уважение лич-
ности ребенка;

– 53,4% – важным качеством лич-
ности учителя считают объ ективность;

– 16,1% респондентов отметили 
организаторские способности;

– 8% – отдали предпочтение уп-
равленческим способностям.

Но в целом следует отметить, что 
идеальный образ учителя физиче-
ской культуры представляется роди-
телями не четко, по-видимому, уже 
сложившиеся стереотипы имиджа 
затрудняют возникновение новых 
образов. Самым распространенным 
было утверждение: – «Я никогда не 
задумывался/лась над этим». Роди-
тели в большинстве своем не счи-
тают уроки физической культуры 
важными, положительно влияющи-
ми на здоровье и развитие ребенка. 
Данный факт является показателем 
сформированности неправильного 
имиджа как по отношению к лично-
сти учителя физической культуры, 
так и ценностям физического воспи-
тания, его роли в развитии и станов-
лении личности.

Главными имиджмейкерами 
в образовательном процессе явля-
ются, конечно же, обучающиеся, 
именно их мнение об учителе, их 

отношение к нему, к предмету, ко-
торый он преподает, являются опре-
деляющими в создании его имиджа. 
Следовательно, наши представления 
об образе учителя физической куль-
туры без мнения школьников были 
бы не полными. Поэтому следующей 
группой респондентов были обуча-
ющиеся 10-11 классов общеобразо-
вательных школ г. Майкопа (n=60). 
Анализ их ответов позволил выяс-
нить, каким они видят учителя фи-
зической культуры, какие качества, 
черты характера являются для них 
определяющими. Их мнения выгля-
дят следующим образом:

– 49,1% обучающихся-респонден-
тов отметили внешний вид, включая 
прическу, стрижку учителя (в основ-
ном это важные маркеры для дево-
чек, мальчики более равнодушно от-
реагировали на внешний вид);

– 51,6% респондентов считают 
важным показателем отношение 
учителя к ученикам и манеру обще-
ния, что является маркером постро-
ения взаимоотношений как на уро-
ке, так и вне;

– 78,9% респондентов значи-
мым показателем профессионализ-
ма учителя считают умение объяс-
нять учебный материал, показать 
технику выполнения двигательного 
действия;

– 51,2% отметили чувство юмо-
ра как значимое профессиональное 
качество, которое помогает разря-
жать напряженные ситуации на 
уроке, создает непринужденную 
обстановку;

– 66,4% респондентов считают, 
что учитель должен одеваться совре-
менно, но по–деловому;

– 59,6% респондентов отметили, 
что имидж учителя оказывает вли-
яние на отношение обучающихся к 
учебному предмету.

Полученные данные позволяют 
констатировать, что детям небезраз-
лично, какой преподаватель прихо-
дит на урок, как он ведет свой урок. 
У детей достаточно высокий уровень 
требований к личностным и про-
фессиональным качествам учителя.  
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И им, чаще всего, небезразлично, 
как выглядит учитель, как он одет, 
насколько он опрятен, аккуратен 
т.д. То есть и внешние и внутренние 
составляющие образа учителя долж-
ны гармонично сочетаться между со-
бой, так как именно они в большей 
мере и определяют имидж учителя 
физической культуры, детермини-
руют отношение обучающихся как 
к нему самому, так и к уроку, кото-
рый он преподает.

Анализ ответов респондентов 
(учителей физической культуры, 
родителей и обучающихся) показал, 
что у них не всегда и не во всем со-
впадают представления об идеаль-
ном учителе, т.е. в массовом созна-
нии не сформировался конкретный 
образ и отношение к нему. Поэтому 
создание положительного имиджа 
учителя физической культуры, спо-
собного решать возложенные на него 
обществом задачи по воспитанию 
физически, психически, нравствен-
но и эмоциональной здоровой лич-
ности, необходимо начинать со сту-
денческой скамьи. С одной стороны, 
это формирование профессиональ-
ных компетенций, профессиональ-
но и социально значимых качеств 
личности, ценностных ориентаций в 
сфере физической культуры, а с дру-
гой – формирование положительно-
го отношения социума к личности и 
деятельности специалиста по физи-
ческой культуре.

Таким образом, имиджмейкинг 
будущего учителя физической куль-
туры должен носить целенаправлен-
ный последовательный характер, 
включающий, по нашему мнению, 
четыре взаимосвязанных этапа.

1 этап. На данном этапе созда-
ется обобщенная идеальная модель 
учителя физической культуры: 
выделяются доминирующие про-
фессионально-значимые качества 
личности, профессиональные компе-
тенции, которыми должен овладеть 
обучающийся, определяются обла-
сти и сферы профессиональной дея-
тельности, ценностные ориентации, 
социальные приоритеты профессии, 

задачи, которые предстоит решать и 
т.д. Кроме того, разрабатывается ди-
агностический инструментарий для 
оценки наличного уровня професси-
ональных составляющих будущего 
специалиста.

2 этап. Выявляются негативные 
или недостаточно развитые качества 
личности, особенности поведения, 
взаимоотношений, общения и т.д., 
которые снижают положительное 
отношение общества к представите-
лям данной профессии, определяют-
ся пути нейтрализации данных не-
гативных явлений и черт личности, 
а при необходимости и их коррек-
ции. Разрабатываются и реализу-
ются программы по формированию 
профессиональных ценностных ори-
ентаций, сформированность кото-
рых, с одной стороны, обеспечивает 
ценностное отношение специалиста 
к своей профессии, а с другой – вы-
ступает механизмом деятельности 
и поведения будущего учителя фи-
зической культуры в соответствии 
с общественной системой ценностей 
и ожиданиями общества. При этом 
имиджирование осуществляется в 
процессе учебной деятельности, и 
главным имиджмейкером здесь вы-
ступает педагог, так как данный 
процесс должен быть имманентен 
преподаваемой дисциплине.

3 этап. Обучающиеся вовлека-
ются в активную волонтерскую де-
ятельность по пропаганде здорового 
образа жизни, занимаются совер-
шенствованием своих физических 
кондиций, привлекаются к работе 
с детьми: проводят физкультурно-
спортивные мероприятия, занятия 
в спортивных кружках и секциях, 
индивидуальные занятия с деть-
ми, имеющими трудности в освое-
нии учебной программы по физиче-
ской культуре, организуют беседы, 
диспуты о здоровом образе жизни, 
ценностях физической культуры, 
ответственности каждого за свое 
здоровье и т.д. Также следует при-
влекать обучающихся к работе с де-
виантными подростками, детьми, 
воспитывающимися в интернатных 
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учреждениях, как особой катего-
рии детей, требующей специаль-
ного подхода, учета особенностей 
их развития и жизнедеятельности. 
Еще обучаясь в вузе, будущие учи-
теля физической культуры должны 
получить определенный опыт вы-
полнения своих функциональных 
обязанностей в соответствии с ФГОС 
ВО и социальным заказом обще-
ства на качество подготовки данного 
специалиста. 

4 этап. Для того чтобы у лю-
дей сформировать положительный 
имидж о профессии и ее предста-
вителях, необходимо донести до 
аудитории информацию, их харак-
теризующую. Такая информация 
называется имиджформирующей, 
т.е. информацией, которая форми-
рует необходимый образ, создает 
определенное представление о нем 
в массовом сознании людей. Выде-
ляют прямую и косвенную имид-
жформирующую информацию [6]. 
Информация, которую непосред-
ственно получает человек из средств 
массовой информации (радио, газе-
та, телевидение, Интернет, спортив-
ные выступления и т.д.), которая 
позволяет ему создать собственное 
мнение о чем-либо или о ком-либо, 
называется прямой имиджформи-
рующей информацией. Получение 
информации от других людей или 
на основе мнения, высказанного спе-
циалистами и т.д., также оказывает 
влияние на формирование имиджа, 
а полученная таким образом инфор-
мация называется косвенной имид-
жформирующей информацией [6]. 
Поэтому следует активно и после-
довательно отражать деятельность 

обучающихся и специалистов сферы 
физической культуры в средствах 
массовой информации, рекламиро-
вать здоровый образ жизни, приво-
дить примеры положительных об-
разов успешных людей, которым 
физическая культура помогла до-
стичь профессионального успеха и 
т.д.

Следовательно, презентуя себя, 
свою деятельность, презентуем и 
сферу физической культуры как 
значимую составляющую развития 
и становления личности.

Исходя из вышесказанного, 
можно заключить, что имидж учи-
теля физической культуры – это 
сформировавшееся мнение о нем и 
его профессиональной деятельности 
у людей в результате информации, 
полученной от других людей или 
средств массовой информации, непо-
средственного контакта с представи-
телями данной профессии. Имидж 
следует формировать в процессе 
профессиональной подготовки бу-
дущих учителей физической куль-
туры, главными имиджмейкерами 
здесь должны выступать педагоги 
вуза, которые оказывают непосред-
ственное влияние на формирование 
отношения обучающегося к своей 
профессии, отвечают за качество 
подготовки будущего специалиста. 
Корректное применение имиджфор-
мируюшей информации позволяет 
создать положительный имидж учи-
теля физической культуры в массо-
вом сознании людей, сформировать 
позитивное отношение к физической 
культуре как ценностной составля-
ющей воспитания подрастающего 
поколения.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме поиска новых подходов в организа-

ции физического воспитания студентов в связи с массовым внедрением комплек-
са ГТО. Рассматриваются этапы внедрения комплекса ГТО в вузе (на примере 
ОмГТУ). Выявлен исходный уровень физической подготовленности студентов 
в соответствии с требованиями VI ступени комплекса, и определено их отноше-
ние к занятиям массовым спортом с целью подготовки к выполнению норм ГТО. 
Определена эффективность целенаправленного процесса подготовки студентов к 
многоборью ГТО в ОмГТУ по программе, составленной с учетом требований VI сту-
пени комплекса. Показана целесообразность организации массовой сдачи норм 
комплекса в форме соревнований в рамках ежегодного проведения Фестивалей 
ГТО. Это позволяет увеличить количество студентов, успешно сдавших нормы 
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Ключевые слова: физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обо-
роне», студенты, физическая подготовка, массовый спорт.

T.Yu. Belova
Associate Professor of Department of Physical Training and Sport, the Omsk 
Sstate Technical University; E-mail: belovavtu@mail.ru

N.N. Lyalikova
Candidate of Pedagogy, Associate Professor of Department of Physical Training 
and Sport, the Omsk Sstate Technical University; E-mail: kana-sor@mail.ru

O.S. Kovaleva
Senior teacher of Department of Physical Training and Sport, the Omsk Sstate 
Technical University; E-mail: kana-sor@mail.ru

EXPERIENCE IN INTRODUCTION OF THE SPORTS 
COMPLEX “READY TO WORK AND DEFENSE”  

AT THE OMSK STATE TECHNICAL UNIVERSITY
Abstract. The paper is devoted to searching for new approaches in the organization 

of physical training of students in connection with mass introduction of the RWD 



– 166 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (213) 2018

complex. Stages of introduction of the RWD complex in higher education institution 
are considered (based on the example of OMGTU). Initial level of physical fitness of 
students according to requirements of the 6th step of the complex is revealed, and 
their attitude to occupations by mass sport for the purpose of training for achieving 
RWD standards is defined. The efficiency of purposeful process of students training 
for RWD in OMGTU is determined by the program made taking into account 
requirements of the 6th step of the complex. The expediency of the organization of 
mass hitting qualifying standards of the complex in the form of competitions within 
annual holding the RWD Festivals is shown. This allows increasing the number of the 
students who have successfully hit qualifying standards of the RWD new complex 
and who wish to play actively mass sports.

Keywords: sports complex “Ready to Work and Defense”, students, physical 
training, mass sport.

В соответствии с приказом Ми-
нистерства спорта РФ № 739 от 
29.08.2014 в вузах с января 2016 
года началось массовое внедрение 
нового комплекса «Готов к труду и 
обороне» [1]. В этой связи наиболь-
шую актуальность приобретает про-
блема поиска новых подходов в орга-
низации физического воспитания в 
вузах и подготовки студентов к вы-
полнению норм ГТО.

Целью нашего исследования 
явилось определение наиболее эф-
фективных форм организации рабо-
ты по массовому внедрению нового 
комплекса ГТО в вузах (на примере 
ОмГТУ).

В исследовании были поставле-
ны следующие задачи:

1. Выявить исходный уровень 
физической подготовленности сту-
дентов в соответствии с требова-
ниями VI ступени комплекса и их 
отношение к занятиям массовым 
спортом в связи с подготовкой к вы-
полнению норм ГТО.

2. Определить эффективность 
целенаправленной подготовки сту-
дентов ОмГТУ к выполнению норм 
комплекса ГТО по программе, со-
ставленной с учетом требований VI 
ступени комплекса, и организации 
в университете ежегодных Фестива-
лей «Готов к труду и обороне».

Для решения поставленных задач 
использовались следующие методы: 
анализ научно-методической лите-
ратуры, тестирование уровня физи-
ческой подготовленности студентов, 
методы математической статистики.

Организация и результаты ис-
следования. В Омском государствен-
ном техническом университете вне-
дрение комплекса ГТО началось с  
14 марта 2015 года, когда был ор-
ганизован первый этап сдачи норм 
ГТО студентами ОмГТУ. В тести-
ровании приняло участие 58 сту-
дентов, которые являлись членами 
сборных команд вуза по различным 
видам спорта.

При подведении итогов первого 
этапа сдачи норм ГТО были полу-
чены следующие данные. По сумме 
8 видов многоборья ГТО VI ступени 
44% (27 чел.) студентов ОмГТУ вы-
полнили норматив золотого знака, 
47% (25 чел.) – серебряного, 9%(5 
чел.) – бронзового. С одной стороны, 
показатели достаточно высоки, но, 
с другой стороны, стоит учесть, что 
нормативы выполняли студенты из 
числа спортсменов-разрядников, и 
тем не менее многим из них не уда-
лось выйти на «золотой» уровень, а 
некоторым вообще сдать нормативы 
одного из обязательных видов.

После проведения первого этапа 
тестирования по видам комплекса 
ГТО и широкого освещения этого 
события в ОмГТУ число студентов, 
настроенных на подготовку к вы-
полнению норм ГТО, значительно 
увеличилось. В связи с этим спор-
тивным клубом «Политехник» со-
вместно с кафедрой физического 
воспитания было принято решение 
об организации групп массовой под-
готовки студентов к сдаче норм ГТО. 
Информация о создании групп была 
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представлена на стендах и сайтах 
ОмГТУ в феврале 2016 г. В результа-
те в секцию ГТО записались 60 сту-
дентов (девушек – 32, юношей – 28), 
которые с энтузиазмом занимают-
ся в секции с марта 2016 г. Секция 
функционирует и по настоящее вре-
мя, состав постоянно расширяется и 
обновляется.

На организационном собрании 
перед началом занятий со студента-
ми было проведено анкетирование. 
Анализ результатов анкетирования 
показал, что 43% студентов жела-
ют заниматься в секции для улуч-
шения своих физических кондиций 
с целью сдачи норм ГТО; 26% – для 
того, чтобы занять свободное время; 
15% – с целью коррекции фигуры; 
16% – для получения материального 
поощрения за успешную сдачу норм 
ГТО. В любом случае это позволило 
сделать вывод о сознательном вы-
боре студентами массовых занятий 
спортом. Кроме того, на наш взгляд, 
многие из студентов, записавшихся 
в секцию ГТО, в силу недостаточ-
ной физической подготовленности 
не могут себя проявить в каком-то 
конкретном виде спорта. Занятия 
в массовых группах ГТО для таких 
студентов – это возможность реали-
зоваться в спортивном отношении, 
улучшить свои физические конди-
ции и тем самым повысить свой со-
циальный статус [2].

Подготовка студентов в группах 
осуществляется по программе, раз-
работанной нами в соответствии с 

требованиями VI ступени комплек-
са ГТО [3]. В программу были вклю-
чены комплексы разносторонних 
нагрузок и упражнений, позволя-
ющих эффективно овладевать тех-
ническими навыками и развивать 
физические качества, которые не-
обходимы для выполнения испыта-
ний комплекса ГТО [4]. По оконча-
нии каждого мезоцикла подготовки 
проводились спортивно-массовые 
мероприятия: «Веселые старты с 
элементами ГТО», соревнования по 
мини-многоборью ГТО, по отдель-
ным видам комплекса и, как итого-
вое мероприятие, «Фестиваль ГТО». 
Каждое из указанных мероприятий 
предусматривало массовое привле-
чение студентов в качестве участни-
ков и болельщиков и широкое осве-
щение событий. 

Для оценки эффективности раз-
работанной программы подготовки 
студентов в группах ГТО (юноши и 
девушки) был проведен сравнитель-
ный анализ показателей физиче-
ской подготовленности студентов по 
видам комплекса. В исследовании 
приняли участие 22 юноши и 24 де-
вушки, которые регулярно (в тече-
ние трех месяцев) посещали занятия 
секции ГТО. На первом этапе работы 
секции (февраль 2016 г.) было про-
ведено тестирование юношей по 8 
видам (рис. 1), девушек – по 9 видам 
комплекса ГТО (рис. 2), которое по-
зволило определить исходный уро-
вень физической подготовленности 
студентов.

Рис. 1. Итоги	промежуточного	тестирования	юношей	секции	ГТО	(%)
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овладевать техническими навыками и развивать физические качества, которые 
необходимы для выполнения испытаний комплекса ГТО [4]. По окончании каждого 
мезоцикла подготовки проводились спортивно-массовые мероприятия: «Веселые старты с 
элементами ГТО», соревнования по мини-многоборью ГТО, по отдельным видам 
комплекса и, как итоговое мероприятие, «Фестиваль ГТО». Каждое из указанных 
мероприятий предусматривало массовое привлечение студентов в качестве участников и
болельщиков и широкое освещение событий. 

Для оценки эффективности разработанной программы подготовки студентов в 
группах ГТО (юноши и девушки) был проведен сравнительный анализ показателей 
физической подготовленности студентов по видам комплекса. В исследовании приняли 
участие 22 юноши и 24 девушки, которые регулярно (в течение трех месяцев) посещали 
занятия секции ГТО. На первом этапе работы секции (февраль 2016 г.) было проведено 
тестирование юношей по 8 видам (рис.1), девушек – по 9 видам комплекса ГТО (рис.2),
которое позволило определить исходный уровень физической подготовленности 
студентов.
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Рис. 1. Итоги промежуточного тестирования юношей секции ГТО (%).

Рис. 2. Итоги промежуточного тестирования девушек секции ГТО (%).

Анализ результатов группы юношей показал, что по сумме 8 видов многоборья 
ГТО VI ступени 9% студентов выполнили норматив серебряного знака, 14% - бронзового, 
а 77% - не выполнили нормативы в одном или нескольких из обязательных видов. В 
группе девушек был показан ещё более низкий уровень подготовленности: только 4% 
девушек справились с испытаниями комплекса на норматив бронзового знака, а 96% по 
сумме многоборья не смогли выполнить нормативы. При этом самая низкая 
результативность в группе юношей была показана в скоростно-силовых и силовых видах 
(метание гранаты и подтягивание), а также в беге на выносливость на дистанции 3000м.  В 
метании гранаты 77% юношей показали результат ниже уровня, соответствующего 
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Анализ результатов группы 
юношей показал, что по сумме 8 
видов многоборья ГТО VI ступени 
9% студентов выполнили норматив 
серебряного знака, 14% – бронзо-
вого, а 77% – не выполнили нор-
мативы в одном или нескольких из 
обязательных видов. В группе деву-
шек был показан ещё более низкий 
уровень подготовленности: только 
4% девушек справились с испы-
таниями комплекса на норматив 
бронзового знака, а 96% по сумме 
многоборья не смогли выполнить 
нормативы. При этом самая низкая 
результативность в группе юношей 
была показана в скоростно-силовых 
и силовых видах (метание гранаты 
и подтягивание), а также в беге на 
выносливость на дистанции 3000м. 
В метании гранаты 77% юношей 
показали результат ниже уровня, 
соответствующего бронзовому зна-
ку, в подтягивании – 59%, а в беге 
на 3000 м – 45%. В группе девушек 
наиболее низкий уровень подготов-
ленности был показан в силовых 
видах (сгибание, разгибание рук в 
упоре лежа и поднимание тулови-
ща за 1 минуту), не справились с 
нормативами соответственно 96% и 
84% студенток.

Кроме того, в беговых дисципли-
нах 100 м и 2000 м не выполнили 
нормативы соответственно 50% и 
88% девушек. По итогам исходного 
тестирования был сделан вывод о 
достаточно низком уровне физиче-
ской подготовленности студентов, 
записавшихся в секцию ГТО.

После проведения первого 3-х ме-
сячного цикла подготовки студентов 
по разработанной программе в груп-
пах ГТО отмечалась положительная 
динамика результатов по всем ис-
пытаниям, о чем свидетельствуют 
полученные в конце исследования 
данные. По сумме 8 видов многобо-
рья ГТО на золотой знак выполнили 
испытания 18% юношей, на сере-
бряный – 46%, на бронзовый – 18%, 
а количество студентов, не выпол-
нивших нормативы, уменьшилось 
до 18%. В группе девушек были по-
казаны следующие результаты: 4% 
девушек справились с нормативом 
золотого знака, 29% – серебряного, 
25% – бронзового, 42% студенток не 
выполнили нормативы.

Кроме того, в обеих группах от-
мечался значительный прогресс по-
казателей в наиболее отстающих 
видах комплекса по сравнению с 
данными исходного тестирования. 
В конце исследования количество 
юношей, показавших результаты 
ниже норматива бронзового знака, 
уменьшилось в метании гранаты 
до13,6%; в беге на 3000 м – до 18%, 
а в подтягивании все юноши смогли 
выполнить нормативы. Девушек, 
не справившихся с нормативами в 
отстающих видах, также стало на-
много меньше: в силовых упражне-
ниях (сгибание, разгибание рук в 
упоре лежа и поднимание туловища 
за 1 минуту) соответственно 29,2% и 
16,7%, а в беговых дисциплинах (100 
м и 2000 м) соответственно 16,7% и 
20,8%.
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занятий спортом. Кроме того, на наш взгляд, многие из студентов, записавшихся в секцию 
ГТО, в силу недостаточной физической подготовленности не могут себя проявить в 
каком-то конкретном виде спорта. Занятия в массовых группах ГТО для таких студентов –
это возможность реализоваться в спортивном отношении, улучшить свои физические 
кондиции и тем самым повысить свой социальный статус [2].

Подготовка студентов в группах осуществляется по программе, разработанной 
нами в соответствии с требованиями VI ступени комплекса ГТО [3]. В программу были 
включены комплексы разносторонних нагрузок и упражнений, позволяющих эффективно 
овладевать техническими навыками и развивать физические качества, которые 
необходимы для выполнения испытаний комплекса ГТО [4]. По окончании каждого 
мезоцикла подготовки проводились спортивно-массовые мероприятия: «Веселые старты с 
элементами ГТО», соревнования по мини-многоборью ГТО, по отдельным видам 
комплекса и, как итоговое мероприятие, «Фестиваль ГТО». Каждое из указанных 
мероприятий предусматривало массовое привлечение студентов в качестве участников и
болельщиков и широкое освещение событий. 

Для оценки эффективности разработанной программы подготовки студентов в 
группах ГТО (юноши и девушки) был проведен сравнительный анализ показателей 
физической подготовленности студентов по видам комплекса. В исследовании приняли 
участие 22 юноши и 24 девушки, которые регулярно (в течение трех месяцев) посещали 
занятия секции ГТО. На первом этапе работы секции (февраль 2016 г.) было проведено 
тестирование юношей по 8 видам (рис.1), девушек – по 9 видам комплекса ГТО (рис.2),
которое позволило определить исходный уровень физической подготовленности 
студентов.
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Рис. 1. Итоги промежуточного тестирования юношей секции ГТО (%).

Рис. 2. Итоги промежуточного тестирования девушек секции ГТО (%).

Анализ результатов группы юношей показал, что по сумме 8 видов многоборья 
ГТО VI ступени 9% студентов выполнили норматив серебряного знака, 14% - бронзового, 
а 77% - не выполнили нормативы в одном или нескольких из обязательных видов. В 
группе девушек был показан ещё более низкий уровень подготовленности: только 4% 
девушек справились с испытаниями комплекса на норматив бронзового знака, а 96% по 
сумме многоборья не смогли выполнить нормативы. При этом самая низкая 
результативность в группе юношей была показана в скоростно-силовых и силовых видах 
(метание гранаты и подтягивание), а также в беге на выносливость на дистанции 3000м.  В 
метании гранаты 77% юношей показали результат ниже уровня, соответствующего 

Рис. 2. Итоги	промежуточного	тестирования	девушек	секции	ГТО	(%)
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Таким образом, организация си-
стематической подготовки студен-
тов в группах ГТО по программе, 
составленной с учетом требований 
нового комплекса, обеспечивает в 
достаточно сжатые сроки повыше-
ние уровня физической подготов-
ленности студентов. Кроме того, по-
ложительная динамика результатов 
в видах комплекса ГТО вызвала у 
студентов стремление к улучшению 
своих показателей и соответственно 
существенно повысила их мотива-
цию к дальнейшим занятиям мас-
совым спортом. Вместе с тем, благо-
даря широкому освещению работы 
групп ГТО, с каждым днем увели-
чивалось число студентов ОмГТУ, 
желающих попробовать свои силы в 
освоении комплекса и принять уча-
стие в Фестивале ГТО.

Первый открытый Фестиваль 
ГТО ОмГТУ был организован в мае 
2016 года совместными усилиями 
кафедры физического воспитания 
ОмГТУ, спортивного клуба «Поли-
техник» и центра тестирования «Си-
бирский нефтяник». Это позволило 
получить Фестивалю ГТО ОмГТУ 
статус официального мероприятия 
для массового тестирования сту-
дентов и сделать возможным по-
лучение знаков соответствующего 
достоинства.

В Фестивале приняли участие 
142 студента, были представлены 
команды 9 факультетов. В про-
грамму Фестиваля были включены 
9 видов испытаний VI ступени ГТО 
(8 – для юношей; 9 – для девушек) 
[5]. Программа Фестиваля была 
рассчитана на 3 дня. В первый день 
студенты сдавали плавание, во вто-
рой – стрельбу и метание гранаты, 
а в третий (основной) день проводи-
лись все остальные виды многобо-
рья, а также торжественное откры-
тие Фестиваля и подведение итогов 
в личном и командном первенстве. 
Командное первенство определялось 
по сумме четырехборья, включаю-
щего обязательные виды комплекса 
(100 м, 2 и 3 км, наклон, отжимание 
и подтягивание). Личное первенство 

выявлялось по всем видам програм-
мы. Кроме того, все студенты имели 
возможность опробовать свои силы в 
выполнении нормативов комплекса 
на знак соответствующего достоин-
ства. В мероприятии участвовали 
студенты ОмГТУ, прошедшие под-
готовку в секции ГТО, а также все 
желающие сдать нормы комплек-
са и имеющие медицинский до-
пуск. Фестиваль проводился на базе 
центра тестирования «Сибирский 
нефтяник».

По итогам Фестиваля 23 челове-
ка (16%) выполнили нормативы на 
золотой знак, 42(29%) – на серебря-
ный знак; 18 (12%) – на бронзовый 
знак. Всего успешно сдали нормы 
83 человека, или 57%, в том числе 
30 человек, или 21% студентов, про-
шедших подготовку в секции ГТО. 

Всем участникам Фестиваля, 
выполнившим все виды многоборья, 
вручены сертификаты и памятные 
вымпелы, а победителям и призерам 
в личном и командном первенстве – 
грамоты и медали. Команде факуль-
тета, занявшей первое место, вручен 
переходящий кубок. Золотые знаки 
уже получены и торжественно вру-
чены студентам на открытии второ-
го Фестиваля ГТО ОмГТУ в мае 2017 
года.

Во втором Фестивале ГТО ОмГ-
ТУ участвовало уже 183 студента, 
из них справились с нормативами 
на золотой знак – 32 студента (18%), 
на серебряный – 54 (30%), на бронзо-
вый – 24 (29%). Всего успешно сдали 
нормы 106 человек, или 74%, в том 
числе 48 человек, или 26% студен-
тов из секции ГТО. Иными словами, 
отмечается положительная динами-
ка показателей студентов ОмГТУ по 
выполнению комплекса ГТО (рис. 3).

Проведение Фестиваля ГТО в 
ОмГТУ уже стала традицией, так 
как, на наш взгляд, такого рода 
мероприятия являются наиболее 
эффективной формой массового 
внедрения комплекса ГТО в вузах. 
По мнению ряда специалистов, ор-
ганизация работы по проведению 
физкультурно-оздоровительных и 
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спортивно-массовых мероприятий 
является одним из основных на-
правлений модернизации отрасли 
развития массового спорта, прежде 
всего, в образовательных учрежде-
ниях [6].

Таким образом, организация це-
ленаправленного процесса подготов-
ки студентов вузов к выполнению 
норм комплекса ГТО, как показы-
вает опыт, создает широкие возмож-
ности для привлечения студентов 

к активным занятиям массовым 
спортом, так как появляется совер-
шенно реальная цель этих занятий 
на ближайшую перспективу. Систе-
матическая организация работы в 
вузе в данном направлении позво-
лит, на наш взгляд, сформировать у 
большинства студентов осознанное 
стремление улучшать свои физиче-
ские кондиции, регулярно занима-
ясь различными видами массового 
спорта.

Рис. 3. Динамика	показателей	сдачи	норм	ГТО		
в	рамках	Фестивалей	ОмГТУ	(%)
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имеющие медицинский допуск. Фестиваль проводился на базе центра тестирования 
«Сибирский нефтяник».

Рис. 3. Динамика показателей сдачи норм ГТО в рамках Фестивалей ОмГТУ (%)

По итогам Фестиваля 23 человека (16%) выполнили нормативы на золотой знак, 
42(29%) – на серебряный знак; 18 (12%) – на бронзовый знак. Всего успешно сдали нормы 
83 человека, или 57%, в том числе 30 человек, или 21% студентов, прошедших подготовку 
в секции ГТО. 

Всем участникам Фестиваля, выполнившим все виды многоборья, вручены 
сертификаты и памятные вымпелы, а победителям и призерам в личном и командном 
первенстве – грамоты и медали. Команде факультета, занявшей первое место, вручен 
переходящий кубок. Золотые знаки уже получены и торжественно вручены студентам на 
открытии второго Фестиваля ГТО ОмГТУ в мае 2017 года.

Во втором Фестивале ГТО ОмГТУ участвовало уже 183 студента, из них 
справились с нормативами на золотой знак – 32 студента (18%), на серебряный – 54 (30%), 
на бронзовый – 24 (29%).  Всего успешно сдали нормы 106 человек, или 74%, в том числе 
48 человек, или 26% студентов из секции ГТО. Иными словами, отмечается 
положительная динамика показателей студентов ОмГТУ по выполнению комплекса ГТО
(рис. 3).

Проведение Фестиваля ГТО в ОмГТУ уже стала традицией, так как, на наш взгляд, 
такого рода мероприятия являются наиболее эффективной формой массового внедрения 
комплекса ГТО в вузах. По мнению ряда специалистов, организация работы по 
проведению физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий является 
одним из основных направлений модернизации отрасли развития массового спорта, 
прежде всего, в образовательных учреждениях [6].

Таким образом, организация целенаправленного процесса подготовки студентов 
вузов к выполнению норм комплекса ГТО, как показывает опыт, создает широкие 
возможности для привлечения студентов к активным занятиям массовым спортом, так как 
появляется совершенно реальная цель этих занятий на ближайшую перспективу. 
Систематическая организация работы в вузе в данном направлении позволит, на наш 
взгляд, сформировать у большинства студентов осознанное стремление улучшать свои 
физические кондиции, регулярно занимаясь различными видами массового спорта. 
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(Рецензирована)
Аннотация. Рассмотрены особенности личностно-мотивационного подхода 

молодежи Республики Северная Осетия Алания, занятиям физической культу-
рой и спортом. Установлено, что занятия физической культурой и спортом мо-
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MANAGEMENT OF PERSONAL MOTIVATIONAL 
APPROACH OF YOUTH TO PHYSICAL CULTURE  

AND SPORT IN THE LIGHT OF SOCIO-PREVENTION  
OF NEGATIVE PHENOMENA IN SOCIETY

Abstract. This paper deals with features of personal motivational approach 
of youth of the Republic of North Ossetia Alania to physical culture and sport 
occupations. It has been found that physical culture and sports occupations of youth 
contribute to the formation at them of a healthy lifestyle and distraction from 
negative addictions. This publication is intended for the students, graduate students 
and researchers specializing in the field of educational and socio-economic problems 
of physical culture and sports of the region.
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Введение. То состояние, в кото-
ром находится наше общество, нель-
зя отнести только к экономической 
составляющей. Общеизвестно, что 
вся непроизводственная сфера ба-
зируется и напрямую зависит от 
экономического развития государ-
ства, как следствие, перед ним стоят 
острые социальные проблемы. Ак-
туальность исследования состоит в 
формировании у населения здорово-
го образа жизни и мотивации моло-
дежи к занятиям физической куль-
турой и спортом [1].

Цель исследования – выработать 
научно-обоснованную стратегию 
формирования приоритетов в выбо-
ре главных направлений деятельно-
сти по коренному преобразованию 
ныне существующей катастрофиче-
ской ситуации с состоянием здоро-
вья россиян и, прежде всего, подрас-
тающего поколения [2]. В решении 
этого вопроса несомненная роль 
принадлежит физической культуре 
и спорту (ФК и С).

Материалы и методы. Исходя 
из научно обоснованных расчетов, 
ресурсы, которые государство мо-
жет выделить ближайшие 10-15 лет 
на полноценное развитие и функци-
онирование физической культуры и 
спорта, вряд ли окажутся достаточ-
ными. В сложившихся жизненных 
условиях некорректно полагаться 
на государство, не занимая актив-
ной жизненной позиции в решении 
насущных проблем, стоящих перед 
нашим обществом. На наш взгляд, 
приоритетным направлением явля-
ется проблема оздоровления нации. 
Данную проблему необходимо ре-
шать по всем направлениям, широ-
ко внедряя различные образователь-
ные и оздоровительные программы, 
направленные на организацию здо-
рового образа жизни (ЗОЖ).

Потребность формирования 
ЗОЖ, прежде всего, диктуется 
угрожающим состоянием здоровья 

населения, в особенности, подрас-
тающего поколения. Сегодняшние 
условия жизни требуют от специ-
алиста в области физической куль-
туры и спорта все более интегриро-
ванных психолого-педагогических 
и медико-биологических знаний для 
успешной организации оздорови-
тельной и просветительской рабо-
ты среди населения, формирования 
культуры здоровья.

Мы знаем, что только всесторон-
ний комплексный подход к своему 
здоровью способен оздоровить на-
цию, и такой подход включает систе-
ма ЗОЖ. Цель нашей работы состоит 
не в том, чтобы дать характеристику 
всего комплекса мероприятий, на-
правленных на реализацию ЗОЖ, а 
лишь в том, чтобы попытаться най-
ти пути, которые помогут упразд-
нить отрицательные факторы, ока-
зывающие губительное воздействие 
на здоровье подростков и молодежи: 
курение, употребление алкоголя 
и наркотиков. ЗОЖ немыслим без 
категорического отказа от вредных 
привычек. Они отрицательно ска-
зываются на трудовой и творческой 
деятельности людей, влекут за собой 
опасные заболевания и социальную 
деградацию. Об актуальности борь-
бы с курением свитдетельствует при-
нятие закона о запрете курения в об-
щественных местах, прекращения 
продажи табачных изделий на тер-
ритории и вблизи учебных учреж-
дений и спортивных сооружений. 
Наиболее губительное и разрушаю-
щее действие на здоровье человека 
оказывает употребление алкоголя и 
наркотиков.

Все вышеописанное приняло у 
нас в стране масштабы националь-
ной катастрофы и требует своего 
разрешения. Здоровье человека в 
современном обществе является 
наивысшей ценностью. И одним из 
приоритетов в области укрепления 
здоровья детей и подростков является 
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совершенствование мероприятий, 
направленных на развитие ФКС и ор-
ганизацию досуга. Физическое вос-
питание подрастающего поколения 
должно стать действенным средством 
профилактики вредных отрицатель-
ных социальных явлений, которые, 
как известно, в большинстве случаев 
приводят к правонарушениям, как 
минимум, к воспитанию безвольной 
личности, не имеющей активной, со-
зидающей жизненной позиции.

Однако, не умаляя значения, ко-
торое оказывает физическая культу-
ра на здоровый образ жизни и про-
филактику вредных привычек, было 
бы просто решить данную проблему 
только ее средствами. Прежде всего, 
здесь никак не обойтись без пони-
мания человеком смысла жизни, ее 
цели, путей самореализации. А без 
решения данных задач невозможно 
достичь того высокого уровня здо-
ровья, который принято называть 
оптимальным. Известно, что здоро-
вье человека только на 15% опреде-
ляется уровнем здравоохранения, 
на 20% генами и на 65% – образом 
жизни. Курение, алкоголь, наркоти-
ки и другие вредные привычки зна-
чительно сокращают сроки жизни.

Вопрос о том, что делать, по-
нятен. Необходимо изменить образ 
жизни. Каким образом приобщить 
подрастающее поколение к ЗОЖ? 
Эту проблему мы постарались ре-
шить в нашем исследовании.

Физическая активность чело-
века является основной профилак-
тической мерой возникновения 
различных заболеваний. Однако, 
несмотря на бесспорное положитель-
ное влияние физически активного 
образа жизни на здоровье, только 
29% населения страны занимаются 
с использованием оздоровительных 
систем. И самое резкое падение фи-
зической активности отмечается у 
лиц от 15 до 19 лет. А вредные при-
вычки еще более усугубляют и без 
того низкий уровень здоровья под-
растающего поколения.

Важнейшая задача воспита-
ния и образования подрастающего 

поколения, решающим условием 
которой является формирования 
нового уровня культуры жизнеде-
ятельности населения, – целена-
правленное и интенсивное освоение 
детьми и подростками ценностей на-
циональной и мировой культуры фи-
зической активности, актуализиро-
ванных в здоровом стиле жизни [3].

Формирование ЗОЖ является 
сложной многофакторной задачей, 
и главное место в нем занимает по-
требностно-мотивационная направ-
ленность личности занимающихся. 
Всякая деятельность, в том числе и 
оздоровительная, должна быть мо-
тивирована. Это достигается путем 
оценки жизненных приоритетов 
личности и степенью их удовлетво-
рения. Только побудительная мо-
тивация может помочь личности 
преодолеть различные трудности, 
возникающие на пути к ЗОЖ.

Успешная реализация побуди-
тельных мотивов и целей, которые 
должны быть личностно ориенти-
рованными, вызывают у занимаю-
щихся вдохновение, желание про-
должить занятия по собственной 
инициативе, т. Е. внутреннюю моти-
вацию и интерес [1].

Систематическое изучение моти-
вации и процесса становления инте-
реса к занятиям ФКС – важнейшее 
условие воспитания личной физиче-
ской культуры человека. И пока не 
будут созданы условия для реализа-
ции интересов, личной физической 
культуры у него не будет, а следо-
вательно, не будет основы здорового 
образа жизни [4].

Заключение. Открытым вопро-
сом остается определение приорите-
тов. Не имея приоритетов, мы не бу-
дем знать, чему и как воспитывать. 
Не воспитав человека, не сможем 
сформировать мировоззрение лич-
ности. А мировоззрение является ре-
зультирующей составляющей, ибо 
оно вооружает личность системой 
духовно-ценностных ориентаций. А 
такая личность всегда занимает ак-
тивную позицию по отношению к 
окружающей нас действительности.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТУДЕНТОВ

(Рецензирована)
Аннотация. Представлены результаты исследования, целью которого была 

разработка системы физкультурно-оздоровительного сопровождения формиро-
вания основ конкурентоспособности студентов вуза. В качестве теоретических 
основ системы охарактеризованы выявленные взаимосвязи между показателя-
ми здоровья и компонентами конкурентоспособности личности. В данном аспек-
те также описан ресурсный потенциал физического воспитания в достижении 
цели разработки системы. Методологические основания моделирования пред-
ставлены принципами и условиями организации физкультурно-оздоровитель-
ного сопровождения формирования основ конкурентоспособности студентов в 
вузе. В содержательном плане систему описывают дидактические характери-
стики процесса физического воспитания. Организационно она представлена со-
ставляющими физкультурно-оздоровительного сопровождения как специфиче-
ского педагогического процесса.
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MODELLING OF SYSTEM OF SPORTS-HEALTH 
IMPROVING MAINTENANCE TO FORM BASES  

OF STUDENTS’ COMPETITIVENESS 
Abstract. The paper describes the results of a research aimed at a development 

of the system of sports – health improving maintenance to form bases of university 
students’ competitiveness. Theoretical bases of the system are presented by the re-
vealed interrelations between indicators of health and components of competitive-
ness of the personality. In this aspect the resource potential of physical training in 
achievement of the goal of system development is also described. The methodolog-
ical bases of modeling are presented by the principles and conditions of the organi-
zation of sports- health improving maintenance to form bases for competitiveness 
of students at the university. In the substantial plan the system is described by di-
dactic characteristics of process of physical training. Organizationally it is present-
ed by components of sports-health improving maintenance as specific pedagogical 
process.
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Среди ключевых задач, постав-
ленных государством перед совре-
менной системой профессиональ-
ного образования, можно выделить 
две, на наш взгляд, ведущих: подго-
товку конкурентоспособных специ-
алистов и обеспечение сохранения и 
укрепления здоровья студентов [1, 2, 
3 и др.]. Необходимость комплексно-
го решения указанных задач опреде-
ляется несколькими моментами. Во-
первых, среди внутренних факторов 
конкурентоспособности личности 
важное место занимают показатели 
физического (физическая работоспо-
собность, физическая активность, 
хорошее самочувствие и внешний 
вид и пр.) [4, 5, 6 и др.] и социально-
психологического (познавательная 
активность, позитивное самоотно-
шение и адекватная самооценка, 
эмоциональная устойчивость, пси-
хологическая независимость, наце-
ленность на успех, коммуникабель-
ность и способность к компромиссу, 
толерантность и терпимость и т.п.) 
[4, 7, 8, 9, 10 и др.] здоровья человека.

Во-вторых, явление конкурен-
ции характеризуется соревнова-
тельностью, борьбой за лидерство, 
деятельностью в условиях неопре-
деленности и риска, что нередко на-
носит ущерб здоровью участников 
конкурентных взаимодействий и 
в дальнейшем снижает их конку-
рентоспособность. Поэтому целе-
направленное, поддерживающее и 
развивающее воздействие на выше-
названные внутренние факторы в 
процессе образования, обеспечивая 
сохранение и совершенствование 
здоровья субъектов, будет способ-
ствовать и подготовке конкуренто-
способных специалистов [11 и др.].

Следовательно, важное значение 
для формирования конкурентоспо-
собности студентов имеет эффек-
тивная организация в вузе процесса 
физического воспитания. Образова-
ние в области физической культуры 
и спорта обеспечивает ценностное 
и активное отношение личности к 
своему физическому здоровью, фор-
мирование мотивов, установок и 

навыков здорового образа жизни, 
прямо и опосредованно способствует 
сохранению и совершенствованию 
социально-психологического здоро-
вья человека. Таким образом, оно 
выступает теоретической, методо-
логической и методической основой 
становления ряда важных, базовых 
качеств и характеристик человека, 
обеспечивающих личностную кон-
курентоспособность. В связи с этим 
важным представляется организа-
ция педагогического процесса по 
физкультурно-оздоровительному со-
провождению развития конкуренто-
способности студентов, в связи с чем 
целью проведенного исследования 
стало моделирование системы физ-
культурно-оздоровительного сопро-
вождения формирования основ кон-
курентоспособности студентов. Для 
достижения цели исследования:

– определена взаимосвязь пока-
зателей физического, психи ческого, 
психологического и социального 
здоровья и конкурентоспособно-
сти личности посредством после-
довательного применения методов 
теоретического анализа научной 
литературы, экспертной оценки и 
корреляционного анализа;

– выявлен и теоретически обо-
снован ресурсный потенциал физи-
ческого воспитания в формировании 
основ конкурентоспособности сту-
дентов посредством положительного 
воздействия на показатели здоровья;

– выявлена и обоснована со-
вокупность принципов и условий 
организации физкультурно-оздо-
ровительного сопровождения фор-
мирования основ конкурентоспособ-
ности студентов в вузе посредством 
систематизации и конкретизации 
результатов теоретического ана-
лиза научной литературы, их экс-
траполирования в предметную об-
ласть исследования, экспертного 
оценивания;

– разработана педагогическая 
система физкультурно-оздорови-
тельного сопровождения формиро-
вания основ конкурентоспособности 
студентов в вузе.
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Анализ и интерпретация резуль-
татов исследования позволяет кон-
статировать следующее.

Здоровье человека (физическое, 
психическое, психологическое, со-
циальное) является и одним из 
критериев конкурентоспособности 
современных специалистов, и важ-
нейшим фактором ее достижения. 
Это обусловлено взаимосвязью ве-
дущих показателей здоровья (фи-
зического: устойчивая работоспо-
собность, хорошее самочувствие, 
нормальное физическое развитие 
и должный уровень физической 
подготовленности, устойчивость 
к болезням; психического: эмоци-
ональная позитивность, познава-
тельная активность, адекватная 
самооценка, контроль эмоций и по-
ведения; психологического: эмоци-
ональная устойчивость, субъектив-
ное благополучие, ориентация на 
самоактуализацию, ориентация на 
саморазвитие; социального: комму-
никативность, творчество, социаль-
ная активность, социальные каче-
ства (ответственность, надежность, 
порядочность, доброжелательность, 
вежливость)) и конкурентоспособно-
сти (установка на участие в конку-
ренции, эмоционально-позитивное 
отношение к конкуренции, готов-
ность к оправданному риску, моти-
вация достижения успеха, готов-
ность к мобилизации и проявлению 
личностных ресурсов, опыт участия 
в конкуренции).

Физическое воспитание обла-
дает существенным потенциалом 
положительного влияния на по-
казатели здоровья человека, вы-
ступающие факторами личностной 
конкурентоспособности, а также не-
посредственного совершенствования 
ряда сущностных конкурентных ка-
честв. Ресурсность физического вос-
питания для подготовки здоровых 
конкурентоспособных специали-
стов обеспечивается его сущностью 
(цели и задачи, функции физиче-
ской культуры, физического вос-
питания; традиционно сложивши-
еся специфичные характеристики 

взаимодействия участников физ-
культурно-спортивной деятельно-
сти), содержанием (виды физической 
культуры, направления и формы, 
разделы физического воспитания в 
вузе) с используемыми средствами и 
методами физического воспитания.

Принципы организации образо-
вательного процесса вуза, учет кото-
рых обеспечивает создание условий, 
способствующих и развитию основ 
конкурентоспособности студентов, и 
поддержанию, и укреплению их здо-
ровья, включают:

 – природосообразность и вари-
ативность: учет индивидуальных 
особенностей личности студентов (в 
том числе их здоровья) при определе-
нии направлений, средств и методов 
педагогических конкуренторазви-
вающих воздействий; воплощается 
в индивидуальных (индивидуаль-
но-дифференцированных) образова-
тельных маршрутах студентов;

– андрагогичность: учет имею-
щегося у студентов жизненного, об-
разовательного, профессионального 
опыта, опыта участия в конкурент-
ных взаимодействиях, опора на его 
позитивное содержание, нивелиро-
вание негативного и направленность 
на обогащение;

– контекстность и практикоори-
ентированность: моделирование в 
образовательной среде содержания 
профессионального и социально-
го конкурентного взаимодействия 
как основы первичного накопления 
студентами соответствующих видов 
опыта и когнитивного, мотиваци-
онного и практического обеспече-
ния овладения обучающимися этим 
содержанием;

– соревновательность: созда-
ние в вузе условий / ситуаций, при 
/ в которых студенты будут в от-
носительно мало-стрессовых усло-
виях осваивать способы и средства 
конкурентного взаимодействия и 
которые будут стимулировать у 
обучающихся соревновательную 
направленность;

– аксиологичность, пред-
полагающая ориентацию на 
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общегуманистические и специфи-
ческие профессиональные нрав-
ственные ценности, обеспечение их 
интериоризации студентами и реа-
лизацию в условиях конкуренции;

– активность и деятельность: 
симулирование конкурентной ак-
тивности студентов в реальных и 
специально создаваемых ситуаци-
ях учебного (в т.ч. физкультурно-
спортивного), социального, про-
фессионального взаимодействия, 
овладение студентами «эффектив-
ными стратегиями социального / 
профессионального общения, пове-
дения, деятельности» (я-диссер);

– креативность: инновацион-
ность и творческая ориентирован-
ность содержания образования, в 
том числе в области физической 
культуры, а также содержания всех 
форм и видов учебной и внеучебной 
(в том числе физкультурно-спортив-
ной) деятельности студентов;

– системность: воздействие об-
разовательного процесса на все 
структуры и сферы личности (ког-
нитивно-интеллектуальную, мо-
тивационно-эмоциональную, дея-
тельностно-волевую; физическое, 
психическое, психологическое, со-
циальное здоровье);

– физкультурно-спортивная ори-
ентированность: повышение двига-
тельной активности и формирование 
установок и навыков здорового обра-
за жизни как ключевых факторов 
сохранения и укрепления здоровья;

– организация физкультурно-
оздоровительного сопровождения 
развития основ личностной конку-
рентоспособности студентов: ком-
плексное развитие конкурентоспо-
собности студентов, прежде всего, 
посредством позитивного воздей-
ствия на их физическое, психиче-
ское, психологическое и социальное 
здоровье.

Содержательно-процессуальным 
компонентом физкультурно-оздоро-
вительного сопровождения развития 
основ личностной конкурентоспо-
собности студентов является физи-
ческое воспитание. Его организация 

предполагает опору на следующие 
принципы:

– нацеленность на комплексное 
развитие конкурентоспособности 
студентов, прежде всего, посред-
ством позитивного воздействия на 
их физическое, психическое, психо-
логическое и социальное здоровье;

– недирективность, рекоменда-
тельный характер психолого-педаго-
гических воздействий на студентов 
в процессе физического воспитания, 
обеспечивающая активизацию ме-
ханизмов саморазвития личности;

– множественная дифференци-
ация содержания и форм физкуль-
турно-оздоровительной деятельно-
сти в соответствии с потребностями, 
возможностями и интересами сту-
дентов с разными уровнями двига-
тельной активности и здоровья;

– свобода выбора студентами 
элективных видов, форм, содер-
жания физкультурно-спортивной 
деятельности как условие их само-
развития; добровольность участия 
студентов в элективных видах, фор-
мах, содержании физкультурно-
спортивной деятельности;

– актуализация (когнитивная, 
мотивационно-ценностная, пове-
денческая) значимости для сту-
дентов физического воспитания 
(включая все формы и виды физ-
культурно-спортивной деятель-
ности) как фактора здоровья и 
конкурентоспособности;

– сотрудничество и взаимодей-
ствие студентов и педагогов в 
физкуль турно-оздоровительной и 
спортивно-массовой деятельности;

– индивидуально-дифференциро -
ванная вариативность физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массо-
вой деятель ности, обе спечивающая 
приоритет интересов студента;

– вариативность средств и мето-
дов, форм и содержания физическо-
го воспитания;

– спортивно-массовая ориенти-
рованность учебного процесса физи-
ческого воспитания;

– комплексное включение сту-
дентов в физкультурно-спортивную 
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деятельность оздоровительного, до-
сугового, развивающего, образова-
тельного характера;

– использование основных ви-
дов здоровьесберегающих техно-
логий: физкультурно-спортивные 
мероприятия, физкультурно-рекре-
ационные мероприятия, физкуль-
турно-оздоровительное и психоло-
го-физиологическое просвещение, 
психологическое и методическое 
сопровождение.

Физкультурно-оздоровительное 
сопровождение формирования основ 
конкурентоспособности студентов 
представляется как непрерывный 
процесс создания для обучающих-
ся пролонгированных конкуренто-
развивающих возможностей сред-
ствами физического воспитания в 
совокупности физкультурно-спор-
тивных мероприятий (в широком 
смысле) (учебных и внеучебных; 
развивающих, оздоровительных, 
воспитательных, досуговых и т.д.; 
просветительских, мотивацион-
ных, организационных, контроль-
но-корректирующих и пр.) и непо-
средственных и опосредованных 
психолого-педагогических воздей-
ствий. Критериями эффективности 
его функционирования выступают: 
увеличение количества двигатель-
но-активных студентов, в том числе 
студентов, сочетающих неоргани-
зованные и организованные формы 
физкультурно-спортивной деятель-
ности; повышение уровня здоровья 
студентов по выделенным показате-
лям; повышение уровня конкурен-
тоспособности студентов по выде-
ленным показателям.

Система физкультурно-оздоро-
вительного сопровождения форми-
рования основ конкурентоспособно-
сти студентов включает: 

– организационное ядро – сту-
денческий спортивный клуб;

– организационные формы 
– спортивные секции, группы оз-
доровительной физической куль-
туры, группы активного досуга, ву-
зовские физкультурно-спортивные 
меро приятия; 

– содержательно-методическую 
базу – физические упражнения как 
ведущие средства достижения цели, 
реализуемые через организацию и 
проведение физкультурно-спортив-
ных мероприятий, в совокупности 
составляющих систему ситуаций 
развития конкурентоспособности с 
сохранением / укреплением здоро-
вья студентов;

– ведущий инструмент – методи-
ческие и практические рекоменда-
ции студентам / преподавателям от-
носительно содержания и режимов 
самостоятельной и организованной 
двигательной активности, форм и 
методов ее организации и контроля;

– ведущий способ – индивиду-
альная / групповая консультация 
(устная / письменная, по субъек-
тивному запросу / по объективной 
необходимости);

– сопровождаемых – студенты, 
отнесенные к разным группам, диф-
ференцированным по состоянию 
здоровья (основная, специальная 
медицинские группы) и по уровню (а 
также специфике, содержанию) дви-
гательной активности;

– сопровождающих – педаго-
ги по физической культуре, трене-
ры-преподаватели, инструкторы по 
ЛФК, студенческий спортивный ак-
тив, студенческий академический 
актив;

– сферы сопровождения – фор-
мы (учебные, внеучебные) и части 
(теоретическая, практическая, кон-
трольно-оценочная) физического 
воспитания, виды физкультурно-
спортивной деятельности;

– направления сопровождения 
– (а) целевые (первый уровень диф-
ференциации – противорисковое и 
развивающее; второй уровень диф-
ференциации – по направленности 
на совершенствование конкретных 
показателей конкурентоспособно-
сти и здоровья с учетом их взаимос-
вязей), (б) содержательные (по типу 
используемых ресурсов организаци-
онных форм физического воспита-
ния (ФкСД); по степени обязательно-
сти – инвариантные, вариативные),  
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(в) организационно-методические 
(диагностическое, просветитель-
ское, стимулирующее, деятель-
ностно-поведенческое, контроль-
но-рефлексивное), (г) субъктные (по 
группам сопровождаемых);

– этапы сопровождения – диа-
гностический (этап входной диа-
гностики), организационный (этап 
подготовки), деятельностный (этап 
непосредственного сопровождения), 
рефлексивно-коррекционный (этап 
промежуточной проверки и коррек-
тив), контрольный (этап итоговой 
диагностики).

Мы предполагаем, что органи-
зация в вузе физкультурно-оздоро-
вительного сопровождения, ориен-
тированного на повышение уровня 

и расширение сферы двигательной 
активности студентов с учетом их 
интересов и потребностей, становле-
ние установок и навыков здорового 
образа жизни, повышение уровня их 
образованности в области физиче-
ской культуры и спорта, обеспечит 
эффективное формирование основ 
конкурентоспособности будущих 
специалистов вследствие развития 
у них ряда личностных качеств и 
способностей, выступающих пока-
зателями физического, психическо-
го, психологического и социального 
здоровья и детерминантами конку-
рентоспособности. Эксперименталь-
ная проверка выдвинутого пред-
положения составляет содержание 
дальнейшего исследования.

Примечания:
1. Митина Л.М. Психология развития конкурентоспособности личности. М.; 

Воронеж: Московский психолого-социальный институт: МОДЭК, 2002. 400 с.
2. Хазова С.А. Развитие конкурентоспособности специалистов по физической 

культуре и спорту в процессе профессиональной подготовки: монография. URL: 
http://adygnet.ru /sites /default /files /hazova_reg.ipg

3. Шаповалов В.И. Конкурентоспособность личности в парадигме инновацион-
ного педагогического менеджмента. URL: http://www.neuch.ru/referat/65489.html

4. Галузо Е.А. Развитие конкурентоспособности персонала строительных ор-
ганизаций: автореф. Дис. … канд. Экон. Наук. М., 2008. 24 с.

5. Герниченко А.А. Подготовка конкурентоспособных выпускников среднего 
профессионального образования для энергетики: автореф. Дис. …канд. Пед. наук. 
Новокузнецк, 2006. 24 с.

6. Фатхутдинов Р.А. Управление конкурентоспособностью организации. М: 
Эксмо, 2005. 544 с.

7. Андреев В.И. Конкурентология. Казань: Изд-во Казан. Ун-та, 2004.
8. Мезинов В.Н. Формирование конкурентоспособности будущего учителя 

в образовательном процессе университета: автореф. Дис. … д-ра пед. наук. Елец, 
2009. 48 с.

9. Шувалов А.В. Гуманитарно-психологические основы теории психологиче-
ского здоровья // Вопросы психологии. 2004. № 6. С. 18-33.

10. Дёмкина Е.В. Педагогический потенциал учебно-воспитательного процес-
са всшего учебного заведения // Общественные науки. 2012. № 5. С. 56-65.

11. Хазова С.А., Тугуз Ф.К., Карягина Н.В. Развитие конкурентоспособности 
студентов в условиях здоровьесберегающей образовательной среды как исследо-
вательская проблема теории физической культуры // Теория и практика физиче-
ской культуры. 2014. № 11. С. 46-49.

References:
1. Mitina L.M. Psychology of development of competitiveness of the person. M.; 

Voronezh: Moscow Psychological and Social Institute: MODEK, 2002. 400 pp.
2. Khazova S.A. Development of competitiveness of specialists in physical culture 

and sports in the process of professional training: a monograph. URL: http://adygnet.
ru/sites/default/files/hazova_reg.ipg



– 182 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (213) 2018

3. Shapovalov V.I. Competitiveness of a person in the paradigm of innovative 
pedagogical management. URL: http://www.neuch.ru/referat/65489.html

4. Galuzo E.A. Development of competitiveness of the personnel of construction 
organizations: Diss. abstract for the Cand. of Economy degree. M., 2008. 24 pp.

5. Gernichenko A.A. Training of competitive graduates of secondary vocational 
education for power engineering: Diss. abstract for the Cand. of Pedagogy degree. 
Novokuznetsk, 2006. 24 pp.

6. Fatkhutdinov R.A. Management of competitiveness of an organization. M: 
Eksmo, 2005. 544 pp.

7. Andreev V.I. Studies on competitiveness. Kazan: Publishing house of Kazan 
University, 2004.

8. Mezinov V.N. Formation of competitiveness of the future teacher in the 
educational process of the university: Diss. abstract for the Dr. of Pedagogy degree. 
Yelets, 2009. 48 pp.

9. Shuvalov A.V. Humanitarian and psychological foundations of the theory of 
psychological health // Problems of Psychology. 2004. No. 6. P. 18-33.

10. Dyomkina E.V. Pedagogical potential of the educational process of the higher 
educational institution // Social Sciences. 2012. No. 5. P. 56-65.

11. Khazova S.A., Tuguz F.K., Karyagina N.V. The development of competitiveness 
of students in conditions of the health-saving educational environment as a research 
problem in the theory of physical culture // Theory and practice of physical culture. 
2014. No. 11. P. 46-49.



– 183 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (213) 2018

УДК 797.2:37.037.1
ББК 75.717.5
М 24

И.Н. Манько
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры биомеханики и меди-
ко-биологических дисциплин Института физической культуры и дзюдо 
Адыгейского государственного университета; E-mail: vanek160316@gmail.
com

Ю.А. Иоакимиди 
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры теоретических основ физи-
ческого воспитания Института физической культуры и дзюдо Адыгейского 
государственного университета; E-mail: ioakimidi-julija@rambler.ru

Н.С. Коломийцева
Кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой биомеханики и ме-
дико-биологических дисциплин Института физической культуры и дзюдо 
Адыгейского государственного университета; E-mail: kolombd@mail.ru

ОБУЧЕНИЕ ПЛАВАНИЮ ДЕТЕЙ 8-9 ЛЕТ  
В ГРУППАХ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
(Рецензирована)

Аннотация. Данная статья раскрывает методические особенности обучения 
плаванию пловцов в группе начальной подготовки первого года обучения на ос-
нове использования подвижных игр на воде. Данная методика способствует по-
вышению физической, технической, плавательной подготовленности детей.

Ключевые слова: обучение плаванию, подвижные игры, физическая, техни-
ческая, плавательная подготовленность.

I.N. Manko
Candidate of Pedagogy, Associate Professor of Department of Biomechanics and 
Medical-Biological Disciplines of Institute of Physical Culture and Judo, the 
Adyghe State University; E-mail: vanek160316@gmail.com

Yu.A. Ioakimidi 
Candidate of Pedagogy, Associate Professor of Department of Theoretical Bases 
of Physical Training of Institute of Physical Culture and Judo, the Adyghe State 
University; E-mail: ioakimidi-julija@rambler.ru

N.S. Kolomiytseva
Candidate of Pedagogy, Associate Professor, Head of Department of Biomechanics 
and Medical-Biological Disciplines of Institute of Physical Culture and Judo, the 
Adyghe State University; E-mail: kolombd@mail.ru

SWIMMING LESSONS FOR SWIMMERS AGED 8-9 
YEARS IN GROUPS OF INITIAL TRAINING  

OF THE FIRST YEAR OF STUDY 
Abstract. This paper discloses the methodical peculiarities of teaching swimming in 

the group of initial training of the first year of study on the basis of use of outdoor games 
at water. This technique promotes physical, technical and swimming training of children.
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Многократное повторение раз-
ных игр при обучении плаванию 
способствует созданию у занимаю-
щихся динамичного стереотипа дви-
жений, что способствует ускоренно-
му овладению техникой плавания в 
воде. Игра увлекает, что создает эмо-
циональный фон для снятия напря-
жения и страха в воде, побуждает 
занимающихся к активному выпол-
нению упражнений, поэтому игры 
очень рекомендуются при обучении 
плаванию детей. Играя, ребенок не-
заметно привыкает к свойствам во-
дной среды настолько, что потреб-
ность в умении плавать возникает 
сама собой [1-3].

Во время игр, проводимых в бас-
сейне, у детей формируются умения 
использовать приобретенные навыки 
в многообразных жизненных ситу-
ациях. У них развивается ловкость, 
быстрота, они становятся сильными 
и выносливыми, приучаются дей-
ствовать смело, проявляя активность, 
настойчивость, инициативу и само-
стоятельность. У них воспитываются 
чувства дружбы и товарищества, вза-
имопомощи и честности [1-3].

Применение подвижных игр в 
воде позволяет обучить ребенка пла-
вать в более короткие сроки. Однако 
в работах ученых и разработках пе-
дагогов-новаторов не уделено долж-
ного внимания данной проблеме. 
Поэтому целью нашего исследова-
ния стала разработка методики об-
учения плаванию детей 8-9 лет в 
группах начальной подготовки пер-
вого года обучения на основе исполь-
зования подвижных игр.

Объект исследования – учебно-
тренировочный процесс подготовки 
пловцов в ДЮСШ.

Предмет исследования – ме-
тодика обучения плаванию детей  
8-9 лет группы начальной подготов-
ки первого года обучения на основе 
использования подвижных игр.

Педагогический эксперимент 
проводился с целью определения 

эффективности экспериментальной 
методики обучения плаванию детей 
8-9 лет в группах начальной под-
готовки первого года обучения на 
основе использования подвижных 
игр. Содержание и методы педагоги-
ческого эксперимента соответство-
вали общим принципам обучения и 
воспитания в учебно-тренировочном 
процессе. 

Основной преобразующий экс-
перимент проводился в течение 
2016-2017 уч.г. Целью его являлась 
проверка разработанной методики 
обучения плаванию пловцов 8-9 лет 
на основе использования подвиж-
ных игр.

Преимущественной направлен-
ностью тренировочного процесса в 
группах начальной подготовки яв-
ляются обучение и совершенствова-
ние навыков плавания спортивными 
способами, развитие общей вынос-
ливости (на базе совершенствования 
аэробных возможностей), гибкости 
и быстроты движений. Авторская 
методика обучения плаванию детей 
8-9 лет в группах начальной подго-
товки первого года обучения заклю-
чалась в увеличении количества 
времени, отводимого на использова-
ние подвижных игр в воде. При под-
боре игр и комплектовании команд 
учитывались наполняемость групп, 
плавательная подготовка занимаю-
щихся, их возраст и пол, условие и 
место проведения, имеющийся ин-
вентарь, а также задачи:

1 – развитие физических качеств;
2 – закрепление навыка изучае-

мых упражнений;
3  –  в о с п и т а н и е  ч у в с т в а 

кол    лек  тивизма;
4 – повышение интереса к заня-

тиям, эмоциональности.
Во избежание допуска детьми 

технических ошибок в закреплении 
плавательного навыка тренер вни-
мательно следил за ними, делал за-
мечания и корректировал их движе-
ния. По мере повышения спортивной 
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подготовленности занимающихся 
игры становились более сложными.

Игры имели правила или условия, 
были посильными, соответствовали 
подготовленности занимающихся, 
заканчивались подведением итогов и 
выявлением победителей. В подгото-
вительной части занятий их применя-
ли в ходе разминки, обычно после ди-
намических упражнений. В основной 
части подвижные игры выполняли 
сериями, чередуя с работой основной 
направленности, или одновременно с 
выполнением силовых упражнений. 
В заключительной части подвижные 
игры сочетались с упражнениями на 
расслабление и самомассаж.

Основу авторской методики обу-
чения плаванию детей 8-9 лет соста-
вили следующие игры:

– Игры для освоения с водой: 
со свойствами воды («Море волну-
ется», «Кто выше?», «Переправа», 
«Рыбы и сеть», «Караси и карпы»); 
с погружением в воду («Кто быстрее 
спрячется под воду?», «Лягушата», 
«Водолазы», «Поезд в тоннель»); 
на всплывание и лежание на воде 
(«Медуза», «Поплавок», «Пятнаш-
ки с поплавком»); с выдохами в воду 
(«У кого больше пузырей?», «Вань-
ки-встаньки», «Качели»); со сколь-
жением («Кто дальше проскольз-
ит?», «Дельфины», «Торпеды»). 
Данные игры были использованы 
с сентября по ноябрь в основной 
части занятия, а затем только в 
подготовительной.

– Игры, применяющиеся при об-
учении различным элементам техни-
ки плавания («Фонтан», «Ромашка», 
«Плавающие стрелы», Мельница», 
«Гусеница», «Гонки с доской»).

– Игры, направленные на повы-
шение уровня общего физическо-
го развития («Буксир», «Топтание 
воды», «Кто выше выпрыгнет из 
воды», «За мячом – вплавь», «Пят-
нашки в воде», «Перетягивания и 
переталкивания»).

– Игры, помогающие освоить 
элементы прикладного плавания 
(«Утка-нырок», «Искатели сокро-
вищ», «Спасатели», «Эстафета с 
транспортированием»).

– Игры с прыжками в воду («Не 
отставай», «Прыжки в круг», «Кто 
дальше прыгнет?», «Кто дальше 
проскользит?», «Поймай мяч во вре-
мя прыжка»).

Такое содержание позволило 
увеличить объем используемых 
подвижных игр на 30-35%. Эффек-
тивность авторской методики под-
тверждена опытно-эксперименталь-
ными данными.

После окончания педагогиче-
ского эксперимента было проведено 
тестирование. Результаты измене-
ний показателей физической подго-
товленности в контрольной группе 
после педагогического эксперимен-
та представлены в таблицах 1, 2.

Из таблиц 1 и 2 видно, что в про-
цессе прохождения учебно-трени-
ровочного материала в контрольной 

Таблица 1
Показатели физической подготовленности у пловцов-девочек (n=15)  

контрольной (К) группы

Контрольные упражнения
До эксперимента

После 
эксперимента Р

х +σ х +σ

Бросок набивного мяча 1 кг; м 3,3 0,7 3,5 0,3 >0,05

Наклон вперед, стоя на возвы-
шении; см

5,6 0,9 8,6 1,2 <0,05

Выкрут прямых рук вперед-на-
зад; см

34,9 6,7 30,7 5,7 >0,05

Челночный бег 3х10 м; с 10,5 0,3 10,0 0,5 >0,05
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группе происходит прирост показа-
телей по результатам проведенных 
нами тестов, т.е. наблюдается по-
ложительная динамика изменения 
физической подготовленности де-
тей. Однако большинство этих из-
менений недостоверны (p>0,05). На 
наш взгляд, это можно объяснить 
тем, что, с одной стороны, педаго-
гический эксперимент по времени 
был непродолжительным, с другой 
– недостаточным использованием 

игровых средств и методов физиче-
ского воспитания.

В экспериментальной группе, где в 
учебно-тренировочный процесс были 
включены специально подобранные 
подвижные игры, мы получили более 
интересные и продуктивные резуль-
таты. Изменение показателей фи-
зической подготовленности в экспе-
риментальной группе по окончании 
педагогического эксперимента пред-
ставлены в таблицах 3 и 4.

Таблица 2
Показатели физической подготовленности у пловцов-мальчиков (n=15)  

контрольной (К) группы

Контрольные упражнения
До эксперимента После эксперимента

Р
х +σ х +σ

Бросок набивного мяча 1 кг; м 3,7 0,3 4,0 0,5 >0,05

Наклон вперед, стоя на возвы-
шении; см

3,6 0,9 7,8 1,5 <0,05

Выкрут прямых рук вперед-на-
зад; см

44,9 5,7 35,4 3,8 >0,05

Челночный бег 3х10 м; с 10,0 0,6 9,5 0,8 >0,05

Таблица 3
Показатели физической подготовленности у пловцов-девочек (n=16)  

экспериментальной (Э) группы

Контрольные упражнения
До эксперимента После эксперимента

Р
х +σ х +σ

Бросок набивного мяча 1 кг; м 3,3 0,9 5,5 0,2 <0,05

Наклон вперед, стоя на возвы-
шении; см

5,5 0,3 14,6 1,6 <0,05

Выкрут прямых рук вперед-
назад; см

35,6 5,9 17,7 8,7 <0,05

Челночный бег 3х10 м; с 10,5 0,5 9,8 0,6 <0,05

Таблица 4
Показатели физической подготовленности у пловцов-мальчиков (n=16)  

экспериментальной (Э) группы

Контрольные упражнения
До эксперимента После эксперимента

Р
х +σ х +σ

Бросок набивного мяча 1 кг; м 3,8 0,5 7,2 0,7 <0,05

Наклон вперед, 
стоя на возвышении; см

3,5 0,3 11,5 0,5 <0,05

Выкрут прямых рук 
вперед-назад; см

41,6 6,9 20,3 2,4 <0,05

Челночный бег 3х10 м; с 10,1 0,7 9,1 0,4 <0,05
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Так у девочек в эксперименталь-
ной группе мы получили достовер-
ный прирост показателей физической 
подготовленности по всем показате-
лям, в отличие от КГ. У мальчиков ЭГ 
100% достоверного прироста показа-
телей в отличие от КГ, где составляет 
– 25%. Это подтверждает эффектив-
ность авторской методики.

В контрольной и эксперимен-
тальной группах дети приобрели за 
время эксперимента плавательную 
и техническую подготовку. Однако 
данные показатели в эксперимен-
тальной группе значительно лучше, 
чем в контрольной (табл. 5, 6).

Как видно из таблиц 9-10, улуч-
шение результатов наблюдается во 
всех тестах, как в контрольной, так 
и экспериментальной группах. В 
экспериментальной группе 75% по-
казателей достоверно выше, чем в 
контрольной группе (Р<0,05).

Данные, приводимые в выше пред-
ставленных таблицах, свидетельству-
ют о том, что и в экспериментальной 
группе наблюдается положительная 

динамика изменений результатов, а 
также в экспериментальной группе 
наблюдается достоверное улучшение 
результатов по большинству пока-
зателям физической, технической и 
плавательной подготовленности спор-
тсменов, в отличие от контрольной 
группы (Р<0,05).

Таким образом, характерной 
особенностью подвижных игр, ис-
пользуемых при обучении детей 
плаванию, является ярко выражен-
ная роль движений в содержании 
игры, эти двигательные действия 
мотивированы ее сюжетом (темой, 
идеей). Они направляются на пре-
одоление различных трудностей, 
препятствий, поставленных на пути 
достижения цели игры. Многократ-
ное повторение разных игр при об-
учении плаванию способствует 
созданию у занимающихся дина-
мичного стереотипа движений, что 
способствует ускоренному овладе-
нию техникой плавания в воде.

Авторская методика обучения 
плаванию детей 8-9 лет группы 

Таблица 5
Показатели технической и плавательной подготовленности у пловцов-девочек 

(n=15) контрольной (К) и экспериментальной (n=16) групп

Контрольные упражнения ЭГ КГ Р

Длина скольжения; м 7,6+0,7 5,8+0,5 <0,05

Техника пла-
вания всеми 
способами

25 м с помощью од-
них ног

93,75% 53,33% >0,05

25 м в полной 
координации

87,5% 40% <0,05

Проплывание дистанции 200 м (тех-
нически правильно)

68,75% 33,3% <0,05

Таблица 6
Показатели технической и плавательной подготовленности  

у пловцов-мальчиков (n=15) контрольной (К) и экспериментальной (n=16) групп

Контрольные упражнения ЭГ КГ Р

Длина скольжения; м 9,4+0,5 6,1+0,2 <0,05

Техника пла-
вания всеми 
способами

25 м с помощью од-
них ног

100% 60% >0,05

25 м в полной 
координации

93,75% 46,66% <0,05

Проплывание дистанции 200 м (тех-
нически правильно)

87,5% 33,3% <0,05
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начальной спортивной подготовки 
первого года обучения основана на 
использовании подвижных игр, их 
специальном подборе и компановке 
в учебном материале, а также в уве-
личении в недельном цикле време-
ни, отводимого на игры, на 30-35%.

В конце эксперимента наблю-
дается достоверное улучшение ре-
зультатов в ЭГ по большинству по-
казателей физической, технической 
и плавательной подготовленности 
спортсменов, в отличие от контроль-
ной группы (Р<0,05).
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mid 1990-s. The women’s boxing strongly holds the positions and actively develops 
worldwide and in Primorsky Region. Today we have insufficient number of scientific 
and methodical literature on young boxer training. Techniques of occupations with 
10-13-year-old teenagers in groups of initial training have not received full scientif-
ic justification. Scientific and methodical data on training of young boxer girls in 
general are absent. In this regard the problem of search for new, interesting develop-
ment tools of motor skills and techniques of physical and technical training of boxer 
girls is actualized.

Keywords: boxing, young female athletes, sports training, contemporary fitness 
system (rope skipping, tai-Bo, ki-Bo, crossfit), sports fixture «fight ball».

В современном боксе на эта-
пе начальной подготовки практи-
чески все девочки тренируются в 
одной группе с мальчиками. Мы 
считаем, что это не совсем вер-
ный подход. Поиск эффективных 
средств развития двигательных ка-
честв у девочек обусловлен следую-
щими факторами: с одной стороны, 
в этом возрасте девочки более вос-
приимчивы к различным педаго-
гическим и тренирующим воздей-
ствиям; с другой – именно на этапе 
начальной подготовки заклады-
вается основа почти всех характе-
ристик физической и технической 
подготовленности будущего взрос-
лого человека [1, 2, 3].

Вышесказанное обусловило цель 
исследования: разработать и теоре-
тически обосновать методику трени-
ровочных занятий боксеров-девочек 
11-12 лет с использованием ориги-
нальных комплексов упражнений 
из различных видов спорта.

Педагогический эксперимент 
проводился по методике трениро-
вочных занятий, разработанной на 
основе применения современных 
фитнес-систем [4], и был рассчитан 
на полугодовой цикл. В педагоги-
ческом эксперименте участвовали 
две группы девочек 11-12 лет секции 
бокса школы № 55 г. Владивостока 
(по 12 человек в каждой).

В контрольной группе занятия 
проводились по традиционной про-
грамме детских спортивных школ.

Для экспериментальной группы 
в содержание учебно-тренировоч-
ных занятий были внедрены совре-
менные фитнес-системы (кроссфит, 
роуп-скиппинг, тай-бо, ки-бо). Для 

развития сенсомоторной реакции мы 
использовали тренажер «файтбол».

Тренировку по программе кросс-
фит мы включали по окончании 
специальной тренировки 1-2 раза в 
неделю не более 10-15 мин. В ком-
плексы включали упражнения с 
собственным весом и с отягощения-
ми не более 50% от максимального 
веса [5]. В силовом комплексе осо-
бое внимание уделяли взрывной и 
скоростной силе, так как основная 
функция силы в боксе – способство-
вать быстрому и хлесткому удару.

Комплексы упражнений по кросс-
фит-программе повышают функци-
ональнные возможности организма 
благодаря разноплановым гибрид-
ным упражнениям [5]. Мы старались 
подобрать упражнения, наиболее схо-
жие с движениями, что совершаются 
во время боя. За счет имитационных 
упражнений совершенствовали тех-
нику (ударные, бросковые движе-
ния), скорость и силу. Использовали 
упражнения кроссфита, адаптиро-
ванные данному возрасту.

Роуп-скиппинг (прыжки через 
скакалку) относится к базовым 
упражнениям подготовки боксера. 
Тренинг со скакалкой развивает 
координацию движений, скорость 
перемещения, быстроту реакции, 
качество работы ног, выносливость.

Использовалась легкая скорост-
ная скакалка, так как она позволяет 
поддерживать достаточно высокий 
темп. На каждой тренировке приме-
нялись различные виды прыжков с 
акцентом на технику выполнения. 
На каждой тренировке применяли 
прыжки со скакалкой в течение не-
скольких раундов.
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По мере укрепления сердечно-со-
судистой системы в тренировочные 
занятия были внедрены два ком-
плекса: 1) интервальная кардиотре-
нировка; 2) усложненный комплекс 
«500 прыжков».

Тай-бо – фитнес-программа, со-
четающая в себе элементы аэробики 
и боевых искусств, выполняемые под 
ритмичную музыку. Такие трени-
ровки активно развивают мышцы. 
Движения из бокса хорошо укре-
пляют мышцы спины и груди, плеч 
и рук. А упражнения из карате и 
тхэквондо благоприятно влияют на 
мышцы ног для совершенствования 
техники передвижений. Занятия ак-
тивизируют работу сердечно-сосуди-
стой системы, улучшают реакцию. 

Ки-бо – слияние танцевальной 
аэробики с элементами бокса и ка-
рате. Иногда его называют боем с 
тенью, так как этот вид аэробики 
совершенно безопасен и не предус-
матривает вступление в контакт-
ный бой. Все удары наносятся по 
воображаемому противнику, также 
отрабатываются и основные прие-
мы. В основе занятия – энергичные 
махи руками, имитирующие удары 
и блоки ногами. Особое внимание 
во время тренировки уделялось ды-
ханию: вдохи и выдохи выполня-
лись строго в такт движениям. Ки-
бо считается самой эффективной 
тренировкой дыхательной системы.

Для развития сенсомоторной 
реакции мы включили в комплекс 
упражнения на тренажере «файт-
бол», который состоит из регулиру-
емого ремешка вокруг головы (или 
просто плотно сидящего головного 
убора), невысокой жесткости жгута 
и собственно мячика. Тренажер яв-
ляется отличным помощником в раз-
витии реакции на летящий в лицо 
кулак, помогает бить точные удары 
по передвигающейся цели, что спо-
собствует развитию координации и 
умению уклоняться от ударов [6].

Девочки также выполняли ин-
дивидуальные домашние задания 
на тренажере не менее 10 минут 
ежедневно.

Для оценки уровня физической 
и технической подготовленности 
был определен комплекс тестов.  
В наибольшей степени взаимообус-
ловленность технической подготов-
ки юных боксеров (девочек) и уровня 
проявления физических качеств от-
ражают следующие тесты: прыжок 
в длину с места с двух ног (см), сги-
бание – разгибание рук в упоре лежа 
(количество раз), прыжки со скакал-
кой за 1 мин (количество раз), удары 
по боксерскому мешку за 8 с (коли-
чество раз).

Предварительное тестирова-
ние показало, что в начале педа-
гогического эксперимента между 
средними значениями результатов 
в тестах у девушек контрольной и 
экспериментальной групп значи-
мых различий не зафиксировано, 
кроме теста – прыжок со скакал-
кой за 60 с – в пользу контрольной 
группы (табл. 1).

Сравнивая данные, получен-
ные в ходе эксперимента у девочек 
контрольной и экспериментальной 
групп, мы видим, что перед нача-
лом эксперимента среднеарифме-
тические результаты тестирова-
ния физической подготовленности 
практически одинаковы. В конце 
исследования у девочек экспери-
ментальной группы улучшились 
среднеарифметические результаты 
всех показателей, тогда как в кон-
трольной группе достоверное улуч-
шение среднеарифметических по-
казателей произошло только в двух 
показателях – в сгибании и разги-
бании рук в упоре лежа (р˂0,001) и 
количеству ударов по боксерскому 
мешку за 8 с (р˂0,05), но в экспери-
ментальной группе данные показа-
тели увеличились намного больше 
в процентном соотношении.

Использование разработан-
ной нами методики физической 
и технической подготовки юных 
боксеров (девочек) на основе со-
временных фитнес-технологий в 
тренировочном процессе показало 
свою эффективность повышения 
уровня физической и технической 
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подготовленности девочек боксеров 
11-12 лет. Применение средств кросс-
фита, роуп-скиппинга, тай-бо, ки-
бо, тренажера «файтбол» позволило 

избежать монотонности в трениро-
вочном процессе, а вследствие этого 
– повысить интерес девочек к заня-
тиям боксом.

Таблица 1
Сравнительный анализ межгрупповых различий по показателям физической  

и технической подготовки в ходе педагогического эксперимента

Показатели
Время ис-

следования

ЭГ
Р

ЭГ

КГ
Р

КГ
М±m М±m

1. Прыжок в длину 
с места (см)

В начале
В конце

158,0±2,1
165,3±2,3

<0,05
158,3±2,2
160,0±2,2

>0,05

Разница, % 4,4 1,1

2. Сгибание – раз-
гибание рук в упоре 
лежа (кол-во раз)

В начале
В конце

7,3±0,09
10,3±0,13

<0,001
6,9±0,07
7,8±0,12

<0,001

Разница, % 11,5 7,8

3. Прыжки со ска-
калкой за 1 мин 
(кол-во раз)

В начале
В конце

54,7±1,8
62,0±1,7

<0,05
56,0±1,8
58,0±1,5

>0,05

Разница, % 11,8 3,4

4. Удары по боксер-
скому мешку за 8 с 
(кол-во раз)

В начале
В конце

15,1±0,5
21,0±0,7

<0,001
15,3±0,6
17,5±0,5

<0,05

Разница, % 28,6 6,3
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Аннотация. Охарактеризовано текущее состояние практики подготовки 
спортивного резерва страны. Отмечены проблемы, существующие в системе 
комплектования контингента занимающихся в ДЮСШ, СДЮШОР. Определено 
социально-педагогическое значение оптимизации процесса приобщения де-
тей к многолетним занятиям спортом. Выделены существующие в данном 
контексте проблемы, и отмечен ресурс семейного воспитания в их решении. 
Сформулированы актуальные направления теоретических и эмпирических ис-
следований, осуществление которых будет способствовать решению выявленных 
проблем.
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питательный потенциал семьи.

I.V. Stein
Director of Children’s and Youth Sports School “Young Judoist”, Izhevsk; E-mail: 
snkhazova@gmail.com

ATTRACTING CHILDREN TO MANY-YEAR SPORT 
ACTIVITIES AS SOCIAL AND PEDAGOGICAL PROBLEM

Abstract. The current state of preparation of a sports reserve of the country is 
characterized. The problems existing in the system of completing the contingent 
engaged in sports schools are noted. The social and pedagogical value of optimization 
of process of attracting children to long-term sports activities is defined. The problems 
existing in this context are allocated, and the resource of family education in their 
solution is noted. The relevant directions of theoretical and empirical researches, 
implementation of which will promote the solution of the revealed problems, are 
formulated.

Keywords: many-year sports activities, sports motivation, educational potential 
of family.

Включение детей и подростков в 
многолетние занятия спортом позво-
ляет решить две комплексных со-
циально-педагогических проблемы. 
Первая – обеспечение непрерывной 
«пополняемости» профессиональ-
ного спорта перспективными атле-
тами (воспроизводство спортивных 
кадров), способными к достижению 

высоких результатов, то есть оп-
тимизация деятельности системы 
подготовки спортивного резерва. 
Данная проблема признается се-
годня одной из важнейших в кон-
тексте повышения конкурентоспо-
собности российского спорта. При 
этом важное место среди психоло-
гических факторов эффективности 
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подготовки спортивного резерва 
занимает мотивация детей и под-
ростков к занятиям спортом, среди 
социальных – влияние родителей, 
друзей, СМИ и т.д. на становление 
данной мотивации [1, 2, 3 и др.].

Вторая проблема – создание си-
стемы «занятости» детей и подрост-
ков  в социально-одобряемой дея-
тельности, организация их досуга 
с пользой для развития личности, 
здоровья, социализации. Решение 
данной проблемы осуществляется в 
рамках более общей проблемы мо-
дернизации системы дополнительно-
го образования детей. Заметим, что 
в Концепции развития дополнитель-
ного образования детей в качестве 
результатов реализации спортивно-
го направления отраженных в ней 
видов деятельности отмечаются не 
только личностные и общесоциаль-
ные эффекты, но и вклад в подготов-
ку спортивного резерва страны [4].

Фундаментом стабильного про-
грессивного развития профессио-
нального спорта является массовое 
спортивное движение. В основе его 
совершенствования лежит эффек-
тивная работа по приобщению детей 
и подростков к многолетним заня-
тиям спортом, поскольку высокие 
спортивные достижения – результат 
длительных упорных тренировок.

Организация работы по подго-
товке спортивного резерва предусма-
тривает обеспечение регулярных за-
нятий спортом детей и подростков в 
целях их дальнейшего спортивного 
совершенствования, отбора перспек-
тивных спортсменов для пополне-
ния сборных национальных команд 
по видам спорта. Институционально 
подготовка осуществляется в дет-
ско-юношеских спортивных шко-
лах, школах высшего спортивного 
мастерства, школах и училищах 
олимпийского резерва. Сегодня на 
всех этапах подготовки спортсменов 
отмечаются проблемы и недостатки, 
касающиеся как количественных, 
так и качественных параметров, 
тренировочных, управленческих и 
иных аспектов.

Эффективность многолетней под-
готовки спортсменов, высокие спор-
тивные результаты во многом обу-
словлены качеством работы системы 
подготовки спортивного резерва, 
целесообразностью ее построения и 
адекватностью содержания реалиям 
времени (требования к количествен-
ным показателям контингента зани-
мающихся на разных этапах подго-
товки, к морфофункциональным и 
психологическим характеристикам 
спортсменов и т.д.) [5]. Сегодня, как 
показывают результаты анализа 
спортивной теории и практики, ак-
туализировались проблемы орга-
низационно-методического обеспе-
чения набора юных спортсменов в 
группы начальной спортивной под-
готовки ДЮСШ, предотвращения 
«утечки» спортивных кадров при 
переходе на этап спортивной специ-
ализации и, далее, спортивного со-
вершенствования и высшего спор-
тивного мастерства. В частности, 
В.А. Запорожанов отмечает недо-
статочную преемственность на пути 
из детского и юношеского спорта 
к спорту высших достижений, по-
скольку отсев достигает 80-85%. 
Е.П. Ильин в данном контексте при-
водит цифру 80% – именно таков, по 
его данным, процент отсева юных 
спортсменов уже в первый год за-
нятий. Аналогичные данные при-
водят и зарубежные исследователи:  
в 10 лет регулярно занимаются 
спортом 45% детей, а к 18 годам 
продолжают занятия только 26%  
(М. Юинг, В. Зеефельдт и др.).

То есть до сих пор нерешенными 
остаются вопросы комплектования 
контингента занимающихся на всех 
этапах спортивной подготовки.

Как отмечают ученые, важней-
шим основанием приобщения детей 
и подростков к многолетним заня-
тиям спортом является управление 
процессом формирования их спор-
тивной мотивации. Так, В.Б. Шеста-
ков считает важнейшим аспектом 
работы, направленной на снижение 
показателей прекращения занятий 
спортом среди дзюдоистов разного 



– 196 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (213) 2018

возраста, изучение и дальнейший 
учет мотивации занятий спортом 
[6]. Воздействие на мотивационную 
сферу занимающихся и потенци-
альных атлетов, формирование у 
них заинтересованности в занятиях 
спортом является и важнейшим со-
держанием деятельности тренеров, 
существенно влияющим на эффек-
тивность привлечения детей в спор-
тивные секции и предотвращения 
отсева занимающихся.

Однако в последние годы привле-
чение детей к многолетним занятиям 
спортом остается проблемным. На 
этом фоне отмечается недостаточная 
активность работников спортивных 
школ (и других заинтересованных 
лиц) в данном направлении. Так, по 
нашим исследованиям, проведен-
ным в ДЮСШ г. Ижевска, подавля-
ющее большинство детей начинают 
заниматься спортом (конкретным 
видом спорта и в конкретной орга-
низации) благодаря влиянию ро-
дителей и сверстников (68,7%), а 
непосредственно тренеры (в исклю-
чительных случаях – другие физ-
культурно-спортивные работники) 
привлекают только 31,3% от общего 
контингента занимающихся. Такая 
же пассивность работников харак-
терна и для ШВСМ, и для УОР.

В качестве основных факторов, 
обусловливающих отсев занимаю-
щихся, ученые называют влияние 
родителей, тренеров, изменение цен-
ностных установок, приоритетов (в 
результате чего возникает конфликт 
интересов между серьезными заня-
тиями спортом и свободным време-
нем) и снижение мотивации к заня-
тиям спортом. При этом, по данным 
нашего исследования, в первые годы 
тренировок снижение мотивации 
напрямую зависит от личности и по-
ведения тренера. Мы выяснили, что 
на этом этапе структура мотивации 
детей к занятиям спортом является 
универсальной для всех видов спор-
та (хотя это требует дополнительных 
исследований), и именно от отноше-
ния занимающихся к тренеру суще-
ственно зависит, будут ли учащиеся 

продолжать занятия спортом или 
нет. Нами обнаружена сильная по-
ложительная взаимосвязь между 
стремлением детей продолжать за-
нятия спортом и их отношением к 
тренеру – тетрахорический коэф-
фициент корреляции оказался рав-
ным 0,87 (Р<0,05). Аналогично и 
негативное отношение к тренеру во 
многом определяет уход ребенка из 
спортивной группы: из тех школь-
ников, которые прекратили занятия 
спортом, 76,3% одной из причин на-
звали недовольство тренером. Кроме 
того, коэффициент корреляции, рас-
считанный для таких показателей, 
как факт посещения учебно-тре-
нировочных занятий и отношение 
к тренеру, равнялся 0,83 (Р<0,05), 
что свидетельствует о сильной по-
ложительной взаимосвязи между 
указанными признаками. Посколь-
ку тренер для спортсмена является 
чрезвычайно значимой личностью 
не только на начальном, но и на по-
следующих этапах спортивной под-
готовки, от него во многом зависит 
сохранение контингента занимаю-
щихся [3, 6, 7, 8, 9 и др.].

Исследования, проведенные 
нами относительно причин, по ко-
торым родители побуждают детей 
прекратить занятия спортом, позво-
лили сделать вывод, что к таковым, 
в первую очередь, относятся необхо-
димость получения профессиональ-
ного образования (67,1% опрошен-
ных) и полученная ребенком травма, 
вообще опасение за его здоровье 
(52,1%). «Пик» негативного влияния 
родителей в этом контексте прихо-
дится на возрастные группы 14-15 и 
17-18-летних спортсменов – именно 
в это время решаются вопросы про-
фессионального образования детей 
(после 9-го или 11-го классов обще-
образовательной школы). Родители 
же либо в силу недостаточной ин-
формированности, либо под воздей-
ствием стереотипов относительно 
престижности тех или иных профес-
сий желают, чтобы их дети в даль-
нейшем получили экономическое, 
юридическое и т.п. образование, не 
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рассматривая физическую культуру 
и спорт как сферу профессиональ-
ной деятельности. Заметим, что и 
эти вопросы могут быть в значитель-
ной степени урегулированы с помо-
щью тренеров и других представите-
лей учебных заведений спортивной 
направленности.

Проблемы выбора профессии и 
связанного с этим ухода из спорта 
актуальны и для самих спортсме-
нов. Работы многочисленных психо-
логов и социологов свидетельству-
ют о том, что сегодня все меньше 
молодых людей ориентируются на 
собственные склонности и способ-
ности в процессе профессионального 
самоопределения.

Таким образом, мы считаем, что 
проблему приобщения детей к мно-
голетним занятиям спортом можно 
решить только совместными усили-
ями спортивных педагогов и роди-
телей. Анализ научной литературы 
и результаты собственных диагно-
стических исследований позволили 
сформулировать три основные про-
блемы подготовки спортивного ре-
зерва и ориентировочно наметить 
способы их решения, к реализации 
которых целесообразно привлекать 
родителей занимающихся.

Значительный отсев зани-
мающихся на всех этапах спор-
тивной подготовки определяет 
необходимость в следующем содер-
жании деятельности физкультур-
но-спортивных образовательных 
организаций:

– изучение причин прекращения 
спортсменами занятий, исследова-
ние мотивации, интересов и потреб-
ностей занимающихся; определе-
ние степени влияния родителей как 
фактора прекращения спортсменов 
занятий спортом;

– деятельность (при необходи-
мости – индивидуализированная) 
по возможному нивелированию 
воздействий тех факторов, которые 
препятствуют продолжению детьми 
занятий спортом, активное сотруд-
ничество с родителями спортсме-
нов, направленное на изменение их 

отношения к спортивной деятельно-
сти детей;

– обучение родителей мотивиру-
ющим воздействиям на детей.

2. Трудности с первичным набо-
ром детей в учебно-тренировочные 
группы требует усиления деятельно-
сти по популяризации физической 
культуры и спорта. В этом аспекте 
необходимо активизировать дея-
тельность тренерско-преподаватель-
ского состава физкультурно-спор-
тивных организаций, связанной с 
разъяснительно-пропагандистской 
работой как среди детей, так и среди 
их родителей (в частности, в СОШ). 
Для этого следует осуществлять аги-
тационную работу, пропаганду заня-
тий физической культурой и спортом, 
рекламировать конкретные физкуль-
турно-спортивные орга низации.

3. Характер ценностных, смыс-
ложизненных установок и ориен-
тиров подрастающего поколения, 
связанных в том числе с професси-
ональным самоопределением, об-
условливает необходимость разъ-
яснительной и воспитательной 
работы тренеров с учащимися СОШ, 
со спортсменами и их родителями 
относительно содержания и пер-
спектив профессиональной деятель-
ности в сфере физической культуры 
и спорта, возможностей получения 
профессионального физкультур-
но-спортивного образования и пре-
имущества такого образования для 
построения собственно спортивной 
карьеры.

Можно видеть, что субъектами 
воздействия в случае решения каж-
дой из трех задач являются дети 
(учащиеся СОШ и воспитанники 
ДЮСШ) и их родители. Таким об-
разом, в контексте нашего иссле-
дования представляется важным, 
с одной стороны, переубеждать ро-
дителей относительно значимости 
и престижности занятий спортом, с 
другой – обучать родителей спосо-
бам и методам мотивации детей к 
занятиям спортом.

Современные тенденции разви-
тия образования в России включают 



– 198 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (213) 2018

ориентацию на укрепление взаи-
мосвязей образовательных органи-
заций с семьями воспитанников. 
Это касается как общего, так и до-
полнительного образования. Так, в 
Концепции развития дополнитель-
ного образования детей в качестве 
мер по оптимизации деятельности 
данного сектора образования как 
одна из первоочередных предлага-
ется «создание условий для участия 
семьи и общественности в управле-
нии развитием системы дополни-
тельного образования детей». А в 
числе основных механизмов раз-
вития дополнительного образова-
ния детей определены «партнерство 
государства, бизнеса, институтов 
гражданского общества, семьи» и 
«опора на инициативы детей и се-
мьи, использование ресурсов семей-
ных сообществ, позитивного потен-
циала подростковых и молодежных 
субкультурных сообществ». В свою 
очередь, для реализации указан-
ных мер и механизмов предполага-
ется «проведение информационно-
просветительской кампании для 
мотивации семей к вовлечению де-
тей в занятия дополнительным об-
разованием, повышению родитель-
ской компетенции в воспитании 
детей» [4].

Учитывая названные положения 
Концепции, а также принимая во 
внимание обоснованную проблем-
ность привлечения детей к многолет-
ним занятиям спортом, носящую во 
многом мотивационный характер, с 
одной стороны, и, с другой стороны, 
тот факт, что влияние родителей 
(семейного воспитания) выявлено 
среди негативных либо потенциаль-
но позитивных, но недостаточно ис-
пользуемых факторов оптимизации 

данного процесса, мы считаем акту-
альным организацию в спортивных 
школах целенаправленной работы 
по использованию воспитательного 
потенциала семьи для комплекто-
вания и стабилизации контингента 
занимающихся. При этом, на наш 
взгляд, ресурс родительского влия-
ния может быть использован и в тех 
случаях, когда их мнение является 
для детей основным стимулом для 
занятий спортом, и в тех, когда за-
нятия спортом мотивируются ины-
ми потребностями и интересами, 
поскольку семья может сыграть су-
щественную роль в формировании, 
укреплении и поддержании соответ-
ствующих стимулов.

Таким образом, представляет-
ся важным проведение следующих 
исследований:

– во-первых, выявить ведущие 
мотивы занятий спортом, что требу-
ет в том числе анализа причин нача-
ла, продолжения и прекращения за-
нятий спортом у детей и подростков;

– во-вторых, выявить отношение 
родителей к занятиям спортом, в 
том числе причины негативного от-
ношения, а также степень участия 
родителей в физическом воспитании 
детей (поскольку вопросы формиро-
вания и поддержания у детей моти-
вации к занятиям спортом можно 
рассматривать как компонент физи-
ческого воспитания в семье);

– в-третьих, определить, каким 
образом родители могут воздей-
ствовать на становление необходи-
мой мотивационной сферы детей и 
что необходимо предпринять для 
полноценного использования вос-
питательного потенциала семьи в 
привлечении детей к многолетним 
занятиям спортом.
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THE RESULTS OF INTRODUCING THE METHOD 
FOR DEVELOPING THE SPECIFIC COORDINATING 

CAPABILITIES OF 12-13 YEAR-OLD BOYS  
IN 110 METER HURDLING

Abstract. In this paper the formation of the coordination capacities of young 
hurdlers is discussed. The method which is based on active development and 
improvement of the specialized coordinating skills needed to prepare 12-13 year-old 
hurdlers is offered. The results of the coordination skill test obtained by introducing 
this method into the young athlete work-out session are presented.

Keywords: coordination capabilities, youth, hurdling.

На этапе начальной подготов-
ки юных барьеристов проводится 
масштабная работа по повышению 
уровня атлетической подготовлен-
ности, расширению диапазона дви-
гательных способностей бегунов, 
формированию специфических ко-
ординационных способностей. Спе-
циальная тренировочная работа на 
этапе начальной специализации в 
достаточной мере формирует у на-
чинающих барьеристов стойкий 
интерес к бегу на 110 м, обеспечи-
вает высокую степень овладевания 
школой барьерного бега, развитие 
необходимых физических качеств 
барьеристов и их технической под-
готовленности. В комплексе это соз-
даёт «физико-техническую» базу 
для дальнейшего спортивного со-
вершенствования [1, 2, 3].

С целью наиболее эффектив-
ного формирования специфиче-
ских координационных качеств, 
а следовательно, и овладения тех-
никой барьерного бега нами была 
разработана методика развития 
специфических координационных 
способностей юношей 12-13 лет, 
специализирующихся в беге на  
110 метров с барьерами.

Исследование проводилось на 
базе легкоатлетического манежа 
ФГОУ ВПО СибГУФК по программе, 
общепринятой ДЮСШ. Среди ис-
пытуемых были сформированы две 
группы: контрольная и эксперимен-
тальная. Каждая группа состояла из 
пяти человек. В контрольной группе 
учебно-тренировочные занятия про-
водились по ранее использованной 

программе. В экспериментальной 
группе во время тренировочных за-
нятий в базовом периоде подготовки 
использовалась разработанная нами 
методика упражнений. Общее ко-
личество занятий и продолжитель-
ность тренировки были одинаковы-
ми в двух группах. 

Разработанная методика раз-
вития специфических координаци-
онных способностей основывалась 
на активном развитии и совершен-
ствовании специализированных 
умений, необходимых в подготовке 
юных барьеристов. Анализ научно-
методической литературы выявил 
наиболее сложные в техническом 
плане элементы бега на 100 метров 
с барьерами, а также множество 
средств их развития. На базе про-
веденного анализа нами были мо-
дернизированы и доработаны клас-
сические упражнения развития 
координационных способностей  
у барьеристов. Также разработан-
ные упражнения были целенаправ-
ленно использованы для коррекции 
и совершенствования всех фаз бега 
на 110 метров с барьерами. 

Методика включает в себя ком-
плексы упражнений, которые могут 
применяться как в основной, так и 
в подготовительной части трениров-
ки. В нашем исследовании мы при-
меняли разработанные комплексы 
упражнений в основной части заня-
тий. Экспериментальная группа ис-
пользовала данную методику 2 раза 
в неделю по 15-20 минут, при этом 
число тренировок в неделю состав-
ляло 3 раза. А также общее время 
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тренировочного занятия между кон-
трольной и экспериментальной груп-
пами не различалось (90 минут).

Для оценки степени разви-
тия и эффективности работы ве-
стибулярной сенсорной системы, 
а также дифференцировки про-
странственных усилий нами был 
проведен тест «Три кувырка вперед»  
(В.И. Лях) [4]. Результаты, получен-
ными нами, после обработки перво-
начальных данных представлены 
на рис 1.

Результаты исследования сви-
детельствуют о том, что методика 
развития координационных способ-
ностей позволила значительно повы-
сить эффективность работы вестибу-
лярной сенсорной системы. Разница 
между контрольной и эксперимен-
тальной группами до эксперимента 
составила 1,08%, а после соответ-
ственно – 6,3%. При выполнении 

данного упражнения после экспери-
мента в экспериментальной группе 
наблюдались более четкие и слажен-
ные исполнения кувырков. Данный 
тест демонстрирует координацион-
ные способности, проявляемые в пер-
вые секунды бега, с момента выхода 
со стартовых колодок до преодоле-
ния первого барьера. Также необхо-
димо отметить, что высокая степень 
скоординированности движений на 
старте, а также способность к «рас-
талкиванию» и набиранию необхо-
димой (четко определенной в барьер-
ном беге) скорости является одним из 
наиболее значимых компонентов об-
щего результата в беге на 110 метров 
с барьерами.

Для оценки устойчивости стати-
ческого равновесия использовалась 
классическая «проба Ромберга». 
Полученные данные представлены 
на рис 2.

Рис. 2. Результаты	теста	«проба	Ромберга»	в	контрольной		
и	экспериментальной	группах	до	и	после	эксперимента	(р≤0,05)
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экспериментальной	группах	до	и	после	эксперимента	(р≤0,05)
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Результаты исследования свидетельствуют о том, что методика развития 

координационных способностей позволила значительно повысить эффективность работы 
вестибулярной сенсорной системы. Разница между контрольной и экспериментальной 
группами до эксперимента составила 1,08%, а после соответственно – 6,3%. При 
выполнении данного упражнения после эксперимента в экспериментальной группе 
наблюдались более четкие и слаженные исполнения кувырков. Данный тест 
демонстрирует координационные способности, проявляемые в первые секунды бега, с 
момента выхода со стартовых колодок до преодоления первого барьера. Также 
необходимо отметить, что высокая степень скоординированности движений на старте, а 
также способность к «расталкиванию» и набиранию необходимой (четко определенной в 
барьерном беге) скорости является одним из наиболее значимых компонентов общего 
результата в беге на 110 метров с барьерами. 

 

 
Рис. 2. Результаты теста «проба Ромберга» в контрольной и экспериментальной группах до 

и после эксперимента (р≤0,05) 
 

Для оценки устойчивости статического равновесия использовалась классическая 
«проба Ромберга». Полученные данные представлены на рис 2. 

Результаты данного испытания дают представление о скординированности 
действий в момент преодоления барьера. Проявление этого навыка должно быть 
стабильными на протяжении всей дистанции, так как любые сбои в беге приводят к 
значительному снижению скорости, потери темпа и, как следствие, ухудшению общего 
результата. Мы наблюдали статистически достоверное улучшение данного показателя 
после эксперимента, и по сравнению с контрольной группой оно составило 15,6%. 

Для оценки степени развития и эффективности работы вестибулярной сенсорной 
системы, а также дифференцировки пространственных усилий нами был проведен тест 
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Результаты данного испытания 
дают представление о скординиро-
ванности действий в момент пре-
одоления барьера. Проявление этого 
навыка должно быть стабильными 
на протяжении всей дистанции, так 
как любые сбои в беге приводят к 
значительному снижению скоро-
сти, потери темпа и, как следствие, 
ухудшению общего результата. Мы 
наблюдали статистически достовер-
ное улучшение данного показателя 

после эксперимента, и по сравнению 
с контрольной группой оно состави-
ло 15,6%.

Для оценки степени развития и 
эффективности работы вестибуляр-
ной сенсорной системы, а также диф-
ференцировки пространственных 
усилий нами был проведен тест «Три 
кувырка вперед» (по В.И. Ляху). Ре-
зультаты, полученные нами, после 
обработки первоначальных данных 
представлены на рис. 3.

Рис. 3. Результаты	теста	«Три	кувырка	вперед	(по	В.И.	Ляху)»		
в	контрольной	и	экспериментальной	группах	до	и	после	эксперимента

Рис. 4. Результаты	теста	«Проба	Ромберга»	в	контрольной		
и	экспериментальной	группах	до	и	после	эксперимента
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«Три кувырка вперед» (по В.И. Ляху). Результаты, полученные нами, после обработки 
первоначальных данных представлены на рис. 3. 

Как видно из рисунка 3, после использования методики развития координационных 
способностей произошло значительное повышение эффективности работы вестибулярной 
сенсорной системы. Различия между контрольной и экспериментальной группами до 
эксперимента составили 1,08%, а после соответственно – 6,3%. При выполнении данного 
упражнения после эксперимента в исследовательской группе наблюдалось более четкое и 
слаженное исполнение кувырков. Данный тест демонстрирует координационные 
способности, проявляемые в первые секунды бега, с момента выхода со стартовых 
колодок до преодоления первого барьера. Также необходимо отметить, что высокая 
степень скоординированности движений на старте, а также способность к 
«расталкиванию» и набиранию необходимой (четко определенной в барьерном беге) 
скорости является одним из наиболее значимых компонентов общего результата в беге на 
110 м с барьерами. 
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результата. Мы наблюдали статистически достоверное улучшение данного показателя 
после эксперимента, и по сравнению с контрольной группой оно составило 15,55%. 
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Результаты данного испытания дают представление о скоординированности 
действий в момент преодоления барьера. Проявление этого навыка должно быть 
стабильным на протяжении всей дистанции, так как любые сбои в беге приводят к 
значительному снижению скорости, потере темпа и, как следствие, ухудшению общего 
результата. Мы наблюдали статистически достоверное улучшение данного показателя 
после эксперимента, и по сравнению с контрольной группой оно составило 15,55%. 

Как видно из рисунка 3, после 
использования методики разви-
тия координационных способно-
стей произошло значительное по-
вышение эффективности работы 
вестибулярной сенсорной системы. 
Различия между контрольной и экс-
периментальной группами до экс-
перимента составили 1,08%, а после 
соответственно – 6,3%. При выпол-
нении данного упражнения после 

эксперимента в исследовательской 
группе наблюдалось более четкое и 
слаженное исполнение кувырков. 
Данный тест демонстрирует коор-
динационные способности, прояв-
ляемые в первые секунды бега, с 
момента выхода со стартовых коло-
док до преодоления первого барье-
ра. Также необходимо отметить, что 
высокая степень скоординирован-
ности движений на старте, а также 
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способность к «расталкиванию» 
и набиранию необходимой (четко 
определенной в барьерном беге) ско-
рости является одним из наиболее 
значимых компонентов общего ре-
зультата в беге на 110 м с барьерами.

Для оценки устойчивости стати-
ческого равновесия использовалась 
классическая «Проба Ромберга». 
Полученные данные представлены 
на рис. 4.

Результаты данного испытания 
дают представление о скоордини-
рованности действий в момент пре-
одоления барьера. Проявление этого 
навыка должно быть стабильным 
на протяжении всей дистанции, так 
как любые сбои в беге приводят к 
значительному снижению скорости, 
потере темпа и, как следствие, ухуд-
шению общего результата. Мы на-
блюдали статистически достоверное 
улучшение данного показателя по-
сле эксперимента, и по сравнению с 
контрольной группой оно составило 
15,55%.

Для выявления способности к 
динамическому равновесию мы 
использовали тест «Балансирова-
ние на гимнастической скамейке»  
(П. Харц с соавт.). Эта способность 
проявляет себя также в момент 
преодоления барьера, а также при 
беге между барьерами, где лю-
бое изменение длины шагов, на-
рушение или изменение темпа и 
ритма бега приводит к раскоорди-
нированности действий. Данные, 
полученные нами после апробации 

представленной методики, отраже-
ны на рис. 5.

До проведения эксперимента 
разница между контрольной и экс-
периментальной группой составля-
ла 1,7%, а после использования ав-
торской методики увеличилась до 
4,64%.

 Далее нами был проведен тест 
«Контрольное преодоление отрез-
ка 60 м с/б с нестандартной высо-
той барьера». Тест был необходим 
для оценки уровня силовой диф-
ференцировки мышечных усилий 
спортсмена, который реализуется в 
фазе преодоления барьера. При вы-
сокоразвитой дифференцировке мы-
шечных усилий спортсмен способен 
преодолеть данную дистанцию наи-
более экономичным и техничным 
способом, не затрачивая лишних 
усилий, как правило, на слишком 
«высокое» преодоление барьера [5]. 
Бег на 60 м с/б является технически 
сложным и сложнокоординацион-
ным видом, в котором наиболее ра-
циональное преодоление барьеров 
и общая скоординированность дей-
ствий имеет определяющее значе-
ние. Полученные в ходе анализа и 
математической обработки данные 
представлены на рис. 6.

Как видно из диаграммы (рис. 
6), после проведения эксперимента 
в исследовательской группе резуль-
таты бега значительно улучшились. 
Прирост составил в контрольной 
группе всего 0,99%, в то время как 
в экспериментальной – 3,52%, что 

Рис. 5. Результаты	теста	«Балансирование	на	гимнастической	скамейке»	
(по	П.	Харц	с	соавт.)	в	контрольной	и	экспериментальной	группах		

до	и	после	эксперимента
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Рис. 5. Результаты теста «Балансирование на гимнастической скамейке» (по П. Харц 
с соавт.) в контрольной и экспериментальной группах до и после эксперимента
Для выявления способности к динамическому равновесию мы использовали тест 

«Балансирование на гимнастической скамейке» (П. Харц с соавт.). Эта способность 
проявляет себя также в момент преодоления барьера, а также при беге между барьерами, 
где любое изменение длины шагов, нарушение или изменение темпа и ритма бега 
приводит к раскоординированности действий. Данные, полученные нами после апробации 
представленной методики, отражены на рис. 5.

До проведения эксперимента разница между контрольной и экспериментальной 
группой составляла 1,7%, а после использования авторской методики увеличилась до 
4,64%.

Рис. 6. Результаты теста «Контрольное преодоление отрезка 60 м с/б с нестандартной 
высотой барьера» в контрольной и экспериментальной группах до и после эксперимента

Далее нами был проведен тест «Контрольное преодоление отрезка 60 м с/б с 
нестандартной высотой барьера». Тест был необходим для оценки уровня силовой 
дифференцировки мышечных усилий спортсмена, который реализуется в фазе 
преодоления барьера. При высокоразвитой дифференцировке мышечных усилий 
спортсмен способен преодолеть данную дистанцию наиболее экономичным и техничным 
способом, не затрачивая лишних усилий, как правило, на слишком «высокое» 
преодоление барьера [5]. Бег на 60 м с/б является технически сложным и 
сложнокоординационным видом, в котором наиболее рациональное преодоление барьеров 
и общая скоординированность действий имеет определяющее значение. Полученные в 
ходе анализа и математической обработки данные представлены на рис. 6.

Как видно из диаграммы (рис. 6), после проведения эксперимента в 
исследовательской группе результаты бега значительно улучшились. Прирост составил в 
контрольной группе всего 0,99%, в то время как в экспериментальной – 3,52%, что 
говорит об эффективности разработанной методики развития координационных 
способностей.
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говорит об эффективности разрабо-
танной методики развития коорди-
национных способностей.

При анализе теста «Контроль-
ное преодоление отрезка 60 м с/б 
с нестандартной расстановкой» 
нами были получены следующие 
результаты, представленные на 
рис. 7. Это тестирование позволило 
оценить ритмическую способность 
спортсменов, которая реализует-
ся в фазе бега между барьерами. 
Умение поддерживать определен-
ный темп и варьировать его в за-
висимости от изменяющихся усло-
вий или сбоя ритма из-за ошибки 
при преодолении барьера (которые 
встречаются очень часто) является 
одним из определяющих результат 
навыков.

В результате применения мето-
дики в экспериментальной группе 
прирост составил 2,9%, а в кон-
трольной всего 0,97%.

В конце педагогического тести-
рования нами был проведен кон-
трольный бег на 60 м с/б для ком-
плексного проявления скоростных 
и координационных способностей. 
Бег на 60 м с/б достаточно полно 
демонстрирует возможности и пер-
спективы спортсменов в беге на 110 м 
с/б. При этом бег на 110 м с/б предъ-
являет более высокие требования 
к технике преодоления барьеров, 
экономичности их преодоления, а 
также скоростной выносливости. 
Данные полученные в результате 
математического анализа представ-
лены на рис. 8.

Как мы видим на рис. 8, после 
эксперимента в двух группах про-
изошли положительные изменения 
в динамике бега на 60 м с/б. В экспе-
риментальной группе эти изменения 
были более значимыми и составили 
– 3,94%, в то время как в контроль-
ной прирост составил 2,11%.

Рис. 6. Результаты	теста	«Контрольное	преодоление	отрезка	60	м	с/б		
с	нестандартной	высотой	барьера»	в	контрольной		

и	экспериментальной	группах	до	и	после	эксперимента
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нестандартной высотой барьера». Тест был необходим для оценки уровня силовой 
дифференцировки мышечных усилий спортсмена, который реализуется в фазе 
преодоления барьера. При высокоразвитой дифференцировке мышечных усилий 
спортсмен способен преодолеть данную дистанцию наиболее экономичным и техничным 
способом, не затрачивая лишних усилий, как правило, на слишком «высокое» 
преодоление барьера [5]. Бег на 60 м с/б является технически сложным и 
сложнокоординационным видом, в котором наиболее рациональное преодоление барьеров 
и общая скоординированность действий имеет определяющее значение. Полученные в 
ходе анализа и математической обработки данные представлены на рис. 6.

Как видно из диаграммы (рис. 6), после проведения эксперимента в 
исследовательской группе результаты бега значительно улучшились. Прирост составил в 
контрольной группе всего 0,99%, в то время как в экспериментальной – 3,52%, что 
говорит об эффективности разработанной методики развития координационных 
способностей.

Рис. 7. Результаты	теста	«Контрольное	преодоление	отрезка	60	м	с/б		
с	нестандартной	расстановкой»	в	контрольной	и	экспериментальной		

группах	до	и	после	эксперимента
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Рис. 7. Результаты теста «Контрольное преодоление отрезка 60 м с/б с нестандартной 
расстановкой» в контрольной и экспериментальной группах до и после эксперимента

При анализе теста «Контрольное преодоление отрезка 60 м с/б с нестандартной 
расстановкой» нами были получены следующие результаты, представленные на рис. 7.
Это тестирование позволило оценить ритмическую способность спортсменов, которая 
реализуется в фазе бега между барьерами. Умение поддерживать определенный темп и 
варьировать его в зависимости от изменяющихся условий или сбоя ритма из-за ошибки 
при преодолении барьера (которые встречаются очень часто) является одним из 
определяющих результат навыков.

В результате применения методики в экспериментальной группе прирост составил 
2,9%, а в контрольной всего 0,97%.

Рис. 8. Результаты теста «Контрольное преодоление отрезка 60 м с/б» в контрольной 
и экспериментальной группах до и после эксперимента

В конце педагогического тестирования нами был проведен контрольный бег на 60 
м с/б для комплексного проявления скоростных и координационных способностей. Бег на 
60 м с/б достаточно полно демонстрирует возможности и перспективы спортсменов в беге 
на 110 м с/б. При этом бег на 110 м с/б предъявляет более высокие требования к технике 
преодоления барьеров, экономичности их преодоления, а также скоростной выносливости. 
Данные полученные в результате математического анализа представлены на рис. 8.

Как мы видим на рис. 8, после эксперимента в двух группах произошли 
положительные изменения в динамике бега на 60 м с/б. В экспериментальной группе эти
изменения были более значимыми и составили – 3,94%, в то время как в контрольной 
прирост составил 2,11%.

Также для выявления скоростных способностей нами был проведен бег на 60 м без 
барьеров. Скоростные качества составляют значимую часть потенциала спортсмена как в 
спринтерском беге, так и в беге на 60 м с/б. Спортсмены, специализирующиеся в 
барьерном беге, должны обладать достаточно развитыми скоростными способностями. 
Данные, полученные в ходе анализа, представлены на рис. 9.
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Также для выявления скорост-
ных способностей нами был прове-
ден бег на 60 м без барьеров. Скорост-
ные качества составляют значимую 
часть потенциала спортсмена как в 
спринтерском беге, так и в беге на 
60 м с/б. Спортсмены, специализи-
рующиеся в барьерном беге, должны 
обладать достаточно развитыми ско-
ростными способностями. Данные, 
полученные в ходе анализа, пред-
ставлены на рис. 9.

После применения разрабо-
танной методики развития ко-
ординационных способностей в 

экспериментальной группе резуль-
таты в беге на 60 м улучшились на 
4,17%, а в контрольной соответ-
ственно на 1,63%.

Таким образом, данные наше-
го исследования свидетельствуют 
о том, что предложенная методика 
развития специфических коорди-
национных способностей юношей  
12-13 лет в беге на 110 метров с ба-
рьерами является эффективной. Ре-
зультаты контрольных испытаний 
указывают на статистически досто-
верный прирост показателей в экс-
периментальной группе.

Рис. 8. Результаты	теста	«Контрольное	преодоление	отрезка	60	м	с/б»		
в	контрольной	и	экспериментальной	группах	до	и	после	эксперимента
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Рис. 7. Результаты теста «Контрольное преодоление отрезка 60 м с/б с нестандартной 
расстановкой» в контрольной и экспериментальной группах до и после эксперимента

При анализе теста «Контрольное преодоление отрезка 60 м с/б с нестандартной 
расстановкой» нами были получены следующие результаты, представленные на рис. 7.
Это тестирование позволило оценить ритмическую способность спортсменов, которая 
реализуется в фазе бега между барьерами. Умение поддерживать определенный темп и 
варьировать его в зависимости от изменяющихся условий или сбоя ритма из-за ошибки 
при преодолении барьера (которые встречаются очень часто) является одним из 
определяющих результат навыков.

В результате применения методики в экспериментальной группе прирост составил 
2,9%, а в контрольной всего 0,97%.

Рис. 8. Результаты теста «Контрольное преодоление отрезка 60 м с/б» в контрольной 
и экспериментальной группах до и после эксперимента

В конце педагогического тестирования нами был проведен контрольный бег на 60 
м с/б для комплексного проявления скоростных и координационных способностей. Бег на 
60 м с/б достаточно полно демонстрирует возможности и перспективы спортсменов в беге 
на 110 м с/б. При этом бег на 110 м с/б предъявляет более высокие требования к технике 
преодоления барьеров, экономичности их преодоления, а также скоростной выносливости. 
Данные полученные в результате математического анализа представлены на рис. 8.

Как мы видим на рис. 8, после эксперимента в двух группах произошли 
положительные изменения в динамике бега на 60 м с/б. В экспериментальной группе эти
изменения были более значимыми и составили – 3,94%, в то время как в контрольной 
прирост составил 2,11%.

Также для выявления скоростных способностей нами был проведен бег на 60 м без 
барьеров. Скоростные качества составляют значимую часть потенциала спортсмена как в 
спринтерском беге, так и в беге на 60 м с/б. Спортсмены, специализирующиеся в 
барьерном беге, должны обладать достаточно развитыми скоростными способностями. 
Данные, полученные в ходе анализа, представлены на рис. 9.

Рис. 9. Результаты	теста	«Контрольное	преодоление	отрезка	60	м	без	ба-
рьеров»	в	контрольной	и	экспериментальной	группах		

до	и	после	эксперимента
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Рис. 9. Результаты теста «Контрольное преодоление отрезка 60 м без барьеров» в 
контрольной и экспериментальной группах до и после эксперимента

После применения разработанной методики развития координационных 
способностей в экспериментальной группе результаты в беге на 60 м улучшились на 
4,17%, а в контрольной соответственно на 1,63%.

Таким образом, данные нашего исследования свидетельствуют о том, что 
предложенная методика развития специфических координационных способностей 
юношей 12-13 лет в беге на 110 метров с барьерами является эффективной. Результаты 
контрольных испытаний указывают на статистически достоверный прирост показателей в 
экспериментальной группе.
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также перевод названия и фамилии автора(ов) на английский язык. В тек-
сте аннотации должны быть раскрыты актуальность, цели и задачи иссле-
дования; приведены краткие выводы.

4. Текст статьи печатается на белой бумаге через 1 интервал на одной 
стороне стандартного листа формата А4, поля 2,5 см со всех сторон. Текст 
выравнивается по ширине, абзацный отступ – 1,25 см. Гарнитура шрифта 
Times New Roman, 12-й кегль. Текст и графический материал предостав-
ляются в двух экземплярах. Повторение одних и тех же данных в тексте, 
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таблицах и графиках недопустимо. Рисунки должны быть черно-белыми, 
штриховыми, выполнены четко, в формате, обеспечивающем ясность пере-
дачи всех деталей. Каждый рисунок должен сопровождаться подписью не-
зависимо от того, имеется ли в тексте его описание.

5. В конце статьи приводится перечень использованной литературы. 
6. К рукописи прилагаются сведения об авторах (ФИО полностью, уче-

ное звание, ученая степень, должность, место работы (подробно, без аббре-
виатур), почтовый индекс, адрес, контактный телефон, факс и e-mail каж-
дого соавтора). Для аспирантов дополнительно – информацию о научном 
руководителе, для докторантов – информацию о научном консультанте 
(ФИО полностью, ученое звание, ученая степень, должность, место работы). 

7. К твердой копии статьи прилагается электронная версия на дискете 
или CD-диске: файлы с текстовой частью в формате Microsoft Word (текст, 
аннотация на русском и английском языках, ключевые слова, подписи к 
рисункам, сведения об авторах), имя файла должно начинаться латинской 
фамилией первого автора (например, Ivanov.doc(rtf)); каждый рисунок в от-
дельном файле (например, IvanovFig1.gif и т.д.).

8. Возвращение рукописи на доработку не означает, что статья принята 
к печати. После получения доработанного текста рукопись вновь рассматри-
вается редколлегией. Доработанный текст автор должен вернуть с первона-
чальным вариантом статьи, а также ответом на все замечания.

9. Не принятые к публикации статьи авторам не высылаются. Статьи, 
отклоненные редколлегией, повторно не рассматриваются.

10. Оформление текста. Для математических и химических формул сле-
дует выбирать 12-й кегль шрифта. Буквы латинского алфавита набираются 
курсивом, буквы греческого и русского алфавитов – прямым шрифтом. 

11. При использовании в тексте сокращенных названий необходимо да-
вать их расшифровку; следует ограничиваться общепринятыми сокраще-
ниями и избегать новых без достаточных на то оснований.

12. При выборе единиц измерения следует руководствоваться междуна-
родной системой единиц СИ.

13. В тексте ссылки на цитируемую литературу даются в квадратных 
скобках в конце предложения перед точкой, с указанием порядкового номера 
ссылки и страницы, например, [1: 23], [2: 45], [3:15] и т.д. Примечания следует 
оформлять в алфавитном порядке, в списке должны быть только те источники, 
на которые есть ссылки в тексте. Ссылки на неопубликованные работы не до-
пускаются. Для книг: фамилия и инициалы автора, полное название книги, 
место издания, издательство, год, том или выпуск, общее количество страниц. 
Для периодических изданий: фамилия и инициалы автора, название статьи, на-
звание журнала, год издания, том, номер, первая и последняя страницы статьи.

14. Требования к иллюстрациям, изготовляемым авторами. Просим 
предоставлять только графические файлы рисунков.

15. Плата за опубликование рукописей с аспирантов не взимается. 
Первоочередным правом на публикацию статей пользуются докторанты, 
аспиранты и соискатели АГУ. 

Публикационная этика журнала
Этические аспекты редакционной политики журнала

Редакция журнала в своей деятельности руководствуется принципа-
ми публикационной этики, разработанными на основе международных 
стандартов:

– положений, принятых на 2-й Всемирной конференции по вопросам со-
блюдения добросовестности научных исследований (Сингапур, 22–24 июля 
2010 г.);
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– положений, разработанных Комитетом по этике научных публикаций 
(The Committee on Publication Ethics – COPE);

– норм главы 70 «Авторское право» Гражданского кодекса РФ.
Принципы профессиональной этики в деятельности редактора и 

издателя
Редакция журнала гарантирует, что в основе решения о публикации 

всегда лежит достоверность рассматриваемой работы и ее научная значи-
мость. При принятии решения о публикации редакция журнала руко-
водствуется политикой редакционной коллегии журнала и требованиями 
законодательства. Редактор может совещаться с другими редакторами и 
рецензентами во время принятия решения о публикации.

Редакция журнала оценивает интеллектуальное содержание рукопи-
сей вне зависимости от расы, пола, сексуальной ориентации, религиозных 
взглядов, происхождения, гражданства, социального положения или поли-
тических предпочтений авторов.

Неопубликованные данные, полученные из представленных к рас-
смотрению рукописей, не могут быть использованы для личных целей 
или передаваться третьим лицам без письменного согласия автора. Ин-
формация или идеи, полученные в ходе редактирования, сохраняются 
конфиденциальными и не могут быть использованы с целью получения 
личной выгоды.

Редакция журнала не допускает к публикации информацию, если име-
ется достаточно оснований полагать, что она является плагиатом.

Редакция журнала имеет право обоснованно отклонить статью на лю-
бом этапе ее прохождения.

Редакция журнала рассматривает все претензии, касающиеся прислан-
ных рукописей или опубликованных материалов, а также при выявлении 
конфликтной ситуации принимает все необходимые меры для восстановле-
ния нарушенных прав.

Этические принципы в деятельности рецензента
Рукопись, полученная для рецензирования, должна рассматриваться 

как конфиденциальный документ, который нельзя передавать для озна-
комления или обсуждения третьим лицам, не имеющим на то полномочий 
от редакции. При направлении на рецензирование редакция журнала обе-
спечивает конфиденциальность материала авторов и информирует о необхо-
димости сохранения такой конфиденциальности рецензентов.

Экспертная оценка рукописи, предоставленная рецензентом, способ-
ствует принятию редакционных решений, а также помогает автору улуч-
шить рукопись. На основании результатов рецензирования редколлегия/
главный редактор/заместитель главного редактора по направлению/техни-
ческий редактор принимают решение о принятии рукописи к публикации, 
возвращении ее автору на доработку или отклонении от публикации.

Рецензент должен предоставить рецензию в обозначенные редакцией 
сроки. Если соблюдение данных сроков невозможно, то рецензент обязан 
уведомить об этом редакцию.

Рецензент обязан давать объективную и аргументированную оценку 
изложенным результатам исследования. Персональная критика автора не-
приемлема. Все выводы рецензента должны быть строго аргументированы 
и снабжены ссылками на авторитетные источники.

Неопубликованные данные, полученные из представленных к рассмотре-
нию рукописей, не должны использоваться рецензентом для личных целей.

Рецензент, который не обладает, по его мнению, достаточной квалифи-
кацией для оценки рукописи либо не может быть объективным, например, 
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в случае конфликта интересов с автором или организацией, должен сооб-
щить об этом редактору с просьбой исключить его из процесса рецензирова-
ния данной рукописи.

Если рецензенты высказывают сомнения в достоверности данных или 
целесообразности публикации научной работы, редакция журнала предо-
ставляет автору возможность ответить на поставленные вопросы.

Редакция журнала сохраняет конфиденциальность личных данных 
рецензентов.

Этические принципы авторства научных публикаций
Авторы статьи предоставляют достоверные результаты проведенных ис-

следований. Заведомо ошибочные или сфальсифицированные утверждения 
неприемлемы.

Авторы гарантируют, что результаты исследования, изложенные в пре-
доставленной рукописи, полностью оригинальны. Заимствованные фраг-
менты или утверждения оформлены с обязательным указанием автора и 
первоисточника. Любые формы плагиата, включая неоформленные цита-
ты, перефразирование или присвоение прав на результаты чужих исследо-
ваний, неэтичны и неприемлемы.

Авторы признают вклад всех лиц, так или иначе повлиявших на ход ис-
следования. Авторы гарантируют, что в статье представлены ссылки на все 
работы, которые имели значение при проведении исследования.

Авторы гарантируют, что предоставляемая в журнал рукопись не была 
отправлена в другой журнал и не находится на рассмотрении, а также не 
была уже опубликована в другом журнале.

Соавторами статьи указаны все лица, внесшие существенный вклад в 
проведение исследования. Среди соавторов недопустимо указывать лиц, не 
участвовавших в исследовании.

Авторы обязуются раскрывать конфликты интересов, которые могут по-
влиять на оценку и интерпретацию их рукописи, а также источники финан-
совой поддержки проекта (гранты, госпрограммы, проекты и т.д.), которые 
должны быть в обязательном порядке указаны в статье.

В случае обнаружения существенных ошибок или неточностей в статье 
на этапе ее рассмотрения или после ее опубликования, автор должен как 
можно скорее уведомить об этом редакцию журнала.
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