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Введение 

Развитие производства, техники и со-

временных технологий требует новых под-

ходов к подготовке специалистов, станов-

ление которых немыслимо без соответ-

ствующей организации обучения. Нынче 

многие производственные процессы ко-

ренным образом изменились и на их смену 

приходят современные технологии. 

Изучение способов организации произ-

водственного обучения позволит оценить 

педагогический потенциал подготовки мо-

лодых специалистов и наметить перспек-

тивы развития этой работы. 

Цель нашего исследования заключается 

в рассмотрении проблемы использования 

форм и методов производственного обу-

чения и изучении основных форм и мето-

дов наилучшей организации производ-

ственного обучения. 

В работе были использованы методы: 

наблюдение, анкетирование, беседа, тести-

рование, педагогический эксперимент. В 

эксперименте участвовали студенты фа-

культета технологии и профессионально-

педагогического образования (профиль – 

«Технологии») Дагестанского государ-

ственного педагогического университета. 

Результаты и обсуждение 

Организационные формы производ-

ственного обучения являются способами 

организации групп обучающихся для 

учебно-производственной работы и руко-

водства педагогов этой работой, которые 

зависят от многих факторов. Эти формы 

определяют процесс формирования у обу-

чающихся профессиональных знаний, 

навыков и умений.   

К основным формам организации учеб-

но-производственной деятельности обу-

чающихся относятся: фронтально-

групповая, обучение малыми группами, 

персональное обучение, вовлечение обуча-

емых в бригаду профессиональных рабо-

чих или прикрепление к отдельным опыт-

ным рабочим. 

При фронтально-групповой форме все 

обучаемые группы параллельно изучают 

соответствующий учебный материал, ре-

шая однотипные производственные зада-

чи. 

Такая форма способствует созданию 

благоприятных условий для регулярного 

выполнения задания обучающимися и по-

стоянного контроля учебного мастера над 

их деятельностью. Поэтому, когда характер 

учебных задач и особенности профессии 

позволяют, следует в первую очередь при-

бегать к этой форме. 

Такая форма используется в течение 

установленного времени при обучении в 

учебных мастерских, цехах или на боль-

ших учебных участках. Как правило, не во 

всех производствах имеется возможность 

одновременно предоставлять идентичные 

условия всем обучающимся для выполне-

ния однотипных работ. В таком случае ма-

стер разбивает обучающихся на малые 

группы – бригады, которые выполняют 

разные по характеру и по выполнению в 

соответствии с календарным графиком за-

дания, и таким образом, выполняют все 

плановые задания.  

Если предприятие не имеет возможно-

стей обеспечить заданиями все учениче-

ские бригады, то обучающихся включают в 

состав бригады опытных рабочих или их 

прикрепляют к отдельным квалифициро-

ванным рабочим. 

Для некоторых профессий (машини-

стов, водителей и т. п.)  условия организа-

ции труда приобретают индивидуальный 

характер обучения. Кроме того, персональ-

ное обучение применяется при работе обу-

чающихся по индивидуальному графику 

на соответствующих оборудованиях, когда 

их количество ограничено. 

Любая из перечисленных форм обуче-

ния создает далеко не одинаковые условия 

для руководства мастером учебно-

производственной деятельностью обуча-

ющихся. 

Для того, чтобы обучающиеся успешно 

усвоили необходимые знания, навыки и 

умения в соответствии с задачами и содер-

жанием занятия, мастер должен распреде-

лить обучающихся по рабочим местам, 

подготовить к выполнению заданий, вы-

дать задания и руководить их выполнени-

ем, проверить усвоение учебного материа-

ла каждым обучающимся, принять гото-

вые работы и обобщить накопленный  

опыт. 

При выполнении учебно-

производственных работ почти всегда об-

наруживается обучающийся, который че-

го-либо не понял или не запомнил из объ-

яснения и показа мастера. Кроме того, на 

первых порах обучающиеся нередко не в 

состоянии сами разобраться в своих ошиб-

ках и найти способы их преодоления. Сле-

довательно, помимо общих для всей груп-

пы указаний, полученных в процессе ввод-

ного инструктажа, каждый обучающийся в 
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отдельных случаях нуждается еще в до-

полнительных указаниях. Учитывая осо-

бенности каждого обучающегося, мастер 

конкретно руководит его учебно-

производственной работой, учит анализи-

ровать и проверять ее, своевременно ис-

правляет ошибки и этим препятствует за-

креплению неправильных приемов, обес-

печивает сознательное и прочное овладе-

ние профессиональными знаниями, навы-

ками и умениями. 

В ходе индивидуального текущего ин-

структажа мастер обращает внимание на 

организацию труда и рабочих мест обуча-

ющихся, оказывает им в нужных случаях 

немедленную помощь и вместе с тем учи-

тывает, как они усваивают намеченные 

программой новые знания, приобретают 

навыки и умения. 

Если мастер обнаруживает однородные 

ошибки у большого числа обучающихся, 

то он приостанавливает работу группы и 

указывает всем на эти ошибки, объясняет 

их причины и способы предупреждения, 

показывает правильные приемы работы. 

Такой инструктаж в отличие от текущего 

индивидуального, принято называть те-

кущим коллективным инструктажем. 

Принимая задание и оценивая результа-

ты труда обучающихся, мастер обычно 

проверяет соблюдение технических требо-

ваний к готовой продукции, выполнение 

норм времени, окончательно подытожива-

ет свои наблюдения о правильности при-

менявшихся ими способов труда. При этом 

необходимо привлекать самих обучаю-

щихся к анализу выполненной ими рабо-

ты. Это дает возможность прививать обу-

чающимся навыки самоконтроля, побуж-

дает их отыскивать пути повышения каче-

ства продукции и производительности 

труда, критически относиться к своей дея-

тельности. 

К концу занятия мастер проводит итог: 

подвергает анализу и обобщению резуль-

таты занятия, информирует обучающихся 

о полученных оценках за выполненные 

работы, поощряет авангардных и побужда-

ет отстающих. Такой итог мастером назы-

вается завершающим инструктажем. 

По окончании занятий производится 

уборка учебных мест обучающимися, про-

веряется мастером верность хранения ма-

териалов, инструментов, технической до-

кументации. 

Передавая свой производственный опыт 

и сообщая технические знания, мастер 

расширяет кругозор обучающихся, разви-

вает их творческие способности, воспиты-

вает у них бережное отношение к оборудо-

ванию, материалам, инструменту, приуча-

ет рационально использовать рабочее вре-

мя, побуждает к проявлению инициативы, 

настойчивости в преодолении трудностей.   

В зависимости от форм организации 

учебно-производственной деятельности 

обучающихся, вопросы руководства при-

ходится решать по-разному. 

Во всех этих случаях удается обеспечить 

одновременное начало и окончание изуче-

ния определенного учебного материала 

всей группой только по теме в целом или 

по крупным ее разделам. На протяжении 

же учебного дня ученические бригады вы-

полняют свои индивидуальные учебно-

производственные задания.   

В зависимости от особенностей специ-

альности и организации производства вы-

дача и прием от обучающихся работ в этих 

случаях проводятся мастером или цеховы-

ми работниками при участии мастера. Ма-

стер осуществляет также текущий ин-

структаж и в порядке очередности (сегодня 

в одной бригаде, завтра – в другой) присут-

ствует при начале и окончании учебного 

дня. 

Индивидуальное обучение профессиям 

типа водительских в начальный период 

носит характер индивидуальных закончен-

ных занятий. 

Особой формой организации производ-

ственного обучения является практика 

обучающихся на штатных рабочих местах 

предприятия в последние месяцы обуче-

ния. Эта форма организации производ-

ственного обучения в значительной степе-

ни приближается к организации труда ра-

бочих данной профессии в промышленно-

сти. Обучающиеся получают производ-

ственные задания от заводских работни-

ков. Выполняя задания, они руководству-

ются производственными документами и 

устным производственным инструктажем 

наравне с кадровыми рабочими. Изготов-

ленную продукцию от них принимают ра-

ботники отдела технического контроля. 

Такая организация учебно-

производственной деятельности приучает 

обучающихся трудиться в обычных для 

рабочих данной профессии условиях.   

Помимо перечисленных основных 

форм организации учебной работы, срав-

нительно широко применяется и ряд дру-

гих форм, таких как экскурсии, лаборатор-
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но-практические занятия, упражнения на 

тренажерах, производственные семинары.   

Одной из дополнительных форм явля-

ется самостоятельное выполнение обуча-

ющимися домашних заданий по производ-

ственному обучению. 

Домашние задания обучающимся вы-

даются мастером, как правило, по согласо-

ванию с преподавателями специальной 

технологии и других технических предме-

тов и включают в большинстве случаев 

разработку элементов технологического 

процесса, выполнение необходимых тех-

нических расчетов или графических работ 

для предстоящих учебно-

производственных заданий. 

Домашние задания по производствен-

ному обучению способствуют улучшению 

связи между изучением технических пред-

метов и производственным обучением, 

применению обучающимися на практике 

полученных знаний, расширению их тех-

нического кругозора, развитию творческой 

инициативы. 

Используя различные формы организа-

ции учебного процесса, мастера осуществ-

ляют обучение разнообразными методами. 

Система методов производственного 

обучения и каждый метод в отдельности 

видоизменяются и развиваются в связи с 

прогрессом науки, техники и производства, 

в зависимости от изменений в характере и 

содержании труда рабочих и социальных 

задач профессиональной подготовки. Для 

совершенствования методов существенное 

значение имеют также результаты научных 

исследований в области дидактики произ-

водственного обучения, анализ и обобще-

ние передового опыта практических ра-

ботников. 

Овладение профессиями физического 

труда в докапиталистических формациях 

происходило исключительно путем инди-

видуального ученичества в процессе про-

изводства.   

Технология машинного производства 

стала развиваться на основе применения 

естественных и технических наук. Воздей-

ствие на предмет труда не инструментом, 

управляемым рукой человека, а рабочим 

органом машины вызвало коренные изме-

нения в характере функций рабочего. Есте-

ственно, что непрерывные изменения в 

техническом базисе машинного производ-

ства потребовали возможно большей мно-

госторонности рабочих и вызвали необхо-

димость их основательной технической 

подготовки. 

Методы производственного обучения 

развивались в соответствии с его принци-

пами, системой и формами, которые выра-

батывались постепенно по мере накопле-

ния опыта, расширения и углубления 

научно-методических исследований. 

Современный этап развития системы 

методов производственного обучения свя-

зан с объективными предпосылками изме-

нения в содержании и характере труда ра-

бочих значительной части профессий в 

связи с ускорением темпов комплексной 

механизации и автоматизации производ-

ственных процессов.   

Все ускоряющиеся темпы технического 

прогресса и повышение производственной 

активности основной массы рабочих при-

водят к росту их квалификации, усложне-

нию труда, повышению его интеллекту-

ального содержания. Поэтому необходимо 

применить такие методы и методические 

приемы, которые, во-первых, интенсифи-

цировали бы учебный процесс, во-вторых, 

целенаправленно формировали бы умения 

осуществлять умственные компоненты 

трудовой деятельности, проявлять творче-

скую активность, инициативу и другие ка-

чества, характерные для современного пе-

редового рабочего. 

Важнейший смысл обучения приобрета-

ет вооружение обучающихся ориентиро-

вочной основой действий, навыками не-

медленного самоконтроля правильности 

использования этих ориентиров. Благода-

ря этому ускоряется процесс овладения 

трудовыми навыками и умениями, улуч-

шается их качество, повышается прочность 

и гибкость. 

Совершенствование обучения потребо-

вало дальнейшего развития почти всех 

традиционных методов и специальной, 

разработки письменного инструктирова-

ния, как одного из важнейших способов 

организации действий обучающихся путем 

указания последовательности и особенно-

стей выполнения трудового процесса и его 

элементов. 

Использование при исследовании тру-

довых процессов и в дидактике методов 

кибернетики, развитие программирован-

ного обучения способствовали разработке 

вопросов обеспечения обратной связи во 

всех методах производственного обучения, 

более строгому программированию содер-

жания обучения, деятельности мастера и 
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обучающихся, алгоритмизации учебного 

процесса, дальнейшей индивидуализации 

учебной работы. 

Как известно, в педагогике не существу-

ет однозначного подхода к определению и 

классификации методов обучения [2, с. 59]. 

Продолжаются дискуссии о раскрытии са-

мого понятия «метод обучения». Некото-

рые авторы считают, что главное в опреде-

лении метода – особенности познаватель-

ных источников, другие – степень самосто-

ятельности и творческой активности мыш-

ления обучающихся, третьи – характери-

стику учебной деятельности обучаемых на 

различных этапах обучения и т. п. [4, с. 36]. 

Очевидно, для научно-обоснованного 

определения сущности и классификации 

методов обучения, в том числе и производ-

ственного, необходимы углубленный тео-

ретический анализ и экспериментальные 

дидактические исследования с использова-

нием современных достижений физиоло-

гии и психологии труда. 

Следует, однако, учесть, что в большин-

стве учебных пособий и монографий по 

дидактике методы обучения классифици-

руют в зависимости от источника инфор-

мации, на основе которой формируются 

знания и умения, а также от характера и 

соотношения деятельности учителя и обу-

чающихся при использовании этого ис-

точника [1, с. 14]. 

Главными источниками информации в 

учебном процессе являются слово, чув-

ственный образ и практическая деятель-

ность. Как правило, эти источники исполь-

зуются в том или ином сочетании в каж-

дом методе и всегда один из них преобла-

дает. Поэтому общие методы производ-

ственного обучения, несколько условно, по 

преобладающему источнику можно разде-

лить на три основные группы: словесные, 

наглядные и практические. 

К словесным методам относятся рас-

сказ-объяснение, беседа, производственные 

семинары, работа с технической литерату-

рой, письменное инструктирование. 

Рассказ-объяснение предполагает связ-

ное и относительно длительное изложение 

материала самим мастером. В основе бесе-

ды лежит диалог: при помощи вопросов 

мастер побуждает обучающихся воспроиз-

вести имеющиеся у них знания и на их ос-

нове сделать необходимые выводы и 

обобщения.   

К наглядным методам можно отнести 

личный показ мастером трудового процес-

са, демонстрацию, самостоятельные 

наблюдения, экскурсию. 

При использовании этих методов осно-

вой информации служит живое и непо-

средственное восприятие учащимися са-

мих изучаемых объектов или их изображе-

ний. 

Третья группа содержит разнообразные 

методы, где источником информации слу-

жит практическая деятельность обучаю-

щихся, в частности, упражнения с трудо-

выми действиями (в том числе на тренаже-

рах и других устройствах), решение произ-

водственных задач, лабораторно-

практические работы, самостоятельное 

выполнение производственных заданий. 

Кроме указанных трех групп общих ме-

тодов, следует назвать и четвертую группу, 

которая содержит методы проверки зна-

ний, навыков и умений, применяемые в 

производственном обучении. К ним отно-

сятся текущие наблюдения, устный и 

письменный опрос, выполнение и анализ 

проверочных практических заданий, ква-

лификационных пробных работ.   

Нередко экскурсия рассматривается как 

форма организации учебной работы, рас-

считанная на применение разных методов 

обучения. То же самое можно сказать и о 

самостоятельной производственной рабо-

те. Кроме того, деление методов внутри 

каждой группы произведено по разным 

признакам. 

Методы обучения воплощаются в жизнь 

посредством различных приемов. Напри-

мер, метод личного показа трудового про-

цесса, в процессе которого реализуется 

подготовка обучаемых к наблюдению. За-

медляется темп рабочих движений, разби-

вается процесс выполнения работы, пока-

зываются отдельные его элементы, словес-

но описывается и объясняется показанное. 

Чтобы обеспечить систематическое, со-

знательное и прочное усвоение обучаю-

щимися определенного круга практиче-

ских знаний, навыков и умений, составля-

ющих содержание производственного обу-

чения, при подборе методов необходимо 

учитывать закономерности их формиро-

вания, характер учебной задачи, которую 

предстоит решить, особенности содержа-

ния обучения, подготовку обучающихся.  

В исследованиях психологов, педагогов 

и методистов, в творческих поисках пере-

довых работников общеобразовательной и 

профессионально-технической школы 

большое внимание уделяется вопросам ак-
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тивизации познавательной деятельности 

обучающихся в процессе обучения [5, 

с. 62]. 

В связи с этим все большее внимание 

обращается на формирование внутренних 

стимулов к учению, вооружение обучаю-

щихся рациональными приемами учебно-

познавательной деятельности, развитие их 

технического мышления. В практике обу-

чения используют методы и приемы про-

блемного изложения учебного материала, 

повышают удельный вес самостоятельной 

работы, больше применяют исследователь-

ские и другие творческие работы обучаю-

щихся. Все более широкой и многоплано-

вой становится связь производственного и 

теоретического обучения, совершенству-

ются методические приемы управления 

учением, в частности, путем внедрения 

программированного обучения. 

Для правильного выбора методов обу-

чения необходимо определить наилучшую 

последовательность движения обучаю-

щихся от той ступени их знаний, умений, 

развития, с которой начинается изучение 

предмета, его раздела и темы до того уров-

ня знаний, умений и развития, который 

соответствует полному овладению предме-

том или его разделом и темой.   

Известно, что не всегда теория должна 

предшествовать практике, иногда лучшим 

будет обратный порядок. Не всегда пред-

метные действия должны предшествовать 

умственным, по мере развития познава-

тельных способностей обучающихся воз-

можна и иная последовательность. Совре-

менная дидактика считает неправильным 

придерживаться неизменной структуры 

учебного процесса, которая предполагает 

цикличное повторение в стандартной по-

следовательности основных звеньев учеб-

ного процесса: сообщение новых знаний; 

закрепление их; привитие навыков и уме-

ний; применение знаний, навыков и уме-

ний; контроль усвоения. Все эти звенья не-

редко переходят одно в другое, сливаются 

друг с другом. 

Это особенно справедливо в отношении 

производственного обучения. Так, при 

изучении трудовой операции обычно ре-

комендуется следующая обобщенная схе-

ма: устные объяснения значения и суще-

ства операции; показ трудового процесса; 

пробное выполнение; упражнения в вы-

полнении приемов; упражнения в выпол-

нении операции; самостоятельная работа. 

Однако практика и научные исследования 

убеждают, что предлагаемая последова-

тельность далеко не всегда соответствует 

логике учебного процесса [1, с. 17]. Иногда 

обучающиеся плохо воспринимают объяс-

нения существа и значения операции до 

того, как увидят ее. Существует ряд иссле-

дований, доказывающих, что пробное вы-

полнение должно предшествовать показу, 

ибо только после попыток обучающегося 

выполнить операцию он начинает более 

полно воспринимать важные детали пока-

зываемых ему трудовых действий [3, с. 59]. 

В каждом отдельном случае последова-

тельность применяемых методов и мето-

дических приемов должна быть выбрана 

так, чтобы познавательная деятельность 

обучающегося была наиболее успешной. 

Вывод 

Важно добиться, чтобы дидактическая 

задача, которую ставит перед собой мастер 

на данном этапе учебного процесса, стала 

познавательной задачей для обучающего-

ся, чтобы у него возникла внутренняя по-

требность в овладении новым знанием и 

умением. Для повышения мотива к учению 

необходимо создать условия постижения 

обучающимися значения этого процесса, а 

также в раскрытии противоречия между 

новыми задачами и уровнем их знаний 

навыков и умений. Этого можно достиг-

нуть и созданием проблемной ситуации, в 

которой ясно выступает познавательная 

задача. Проблемная ситуация вызывает 

активность обучающихся тогда, когда опи-

рается на их предшествующий опыт и 

представляет собой следующий шаг в изу-

чении вопроса, в применении усвоенного 

знания. 

Все эти суждения должен учитывать ма-

стер, подбирая наиболее целесообразные 

методы и методические приемы, определяя 

последовательность их применения. 

Отметим, что для оптимального выбора 

методов обучения необходимо установить 

их логическую последовательность, спо-

собствующую наилучшему изучению дис-

циплины, его разделов и тем и полному 

овладению знаниями, умениями и навы-

ками.    
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АВSTRACT. The aim of the article, carried out within the framework of the linguodidactic direc-

tion of concept research, is to develop a methodology for the formation of the students’ foreign 

language conceptual competence in a multi-ethnic region. In particular, it presents an attempt to 

incorporate the concept into the content of foreign language teaching in a Dagestan university, 

the language environment of which is composed of a significant number of different linguistic cul-

tures. Methods. Analysis, synthesis, comparative method, conceptual analysis, pedagogical exper-

iment. Results and conclusions. During the experimental study, it was proved that the use of spe-

cial exercises and assignments for a comparative study of the means of implementing the con-

cept of “color” in the English, Russian and native languages contributed to the positive dynamics 

in the learning of the values of the foreign and their own cultures, norms of interpersonal and in-

tercultural communication and readiness for practical actions in terms of intercultural communi-

cation. 
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Введение 

В современной теории и методике 

обучения иностранному языку уже имеется 

целый ряд публикаций, посвященных 

проблеме изучения концептов в аспекте 

лингводидактики и включения их в 

содержание обучения иностранному языку 

(Н. М. Андронкина, С. С. Василенко, A. B. 

Воинова, Н. И. Курганова, A. M. Лесохина, 

И. Ф. Савельева, С. А. Сотникова, H. A. 

Сухова, Л. П. Тарнаева, Р. В. Турина, Л. П. 

Халяпина, А. Н. Шамов и др.). В частности, 

обоснован когнитивно-деятельностный 

подход к формированию лингвосоцио-

культурной компетенции студентов 

языкового вуза [1], предложен учебный 

вариант концептуального анализа в 

процессе обучения иностранным языкам 

[5], разработана методика формирования 

знаниевого компонента иноязычной 

коммуникативной компетентности студен-

тов языкового вуза [4], уточнена структура 

и содержание концептной компетенции и 

создана методика формирования 

трилингвальной концептной компетенции 

студентов-лингвистов в процессе изучения 

второго иностранного языка [2] и т. д. 

Анализ вышеупомянутых трудов, тем не 

менее, показывает, что рассматриваемая 

проблема разрабатывается исследователя-

ми без достаточного учета особенностей 

формирования иноязычной концептной 

компетенции у учащихся национальных 

образовательных учреждений, которое 

проходит в условиях полиэтнической и 

поликультурной среды. Эти условия, с 

одной стороны, в определенной степени 

способствуют процессу развития навыков 

межкультурного общения, однако, с 

другой стороны, они значительным 

образом усложняют его. Как показывает 

практика, родные языки этого контингента 

учащихся, как правило, обделяются 

вниманием, и деятельность по развитию 

межкультурной компетенции остается 

недостаточно активной, что 

подтверждается данными о довольно 

низком уровне ее сформированности.  

Целью настоящей статьи, выполненной 

в русле поставленной проблемы, является 

попытка разработки приемов 

формирования межкультурной 

компетенции на материале средств 

реализации концепта «цвет» в особых 

условиях преподавания английского языка 

в дагестанском вузе, языковая среда 

которого представлена значительным 

числом различных лингвокультур. 

Материал и методы 

Выбор для настоящего исследования 

одной из наиболее древних лексических 

систем – цветообозначений обусловлен 

тем, что данные единицы несут в себе как 

универсальные, так и специфические при-

знаки, создающиеся ввиду различий в вос-

приятии и интерпретации цвета разными 

этносами. Определение культурных, исто-

рических и эмоциональных особенностей 

цветообозначений иностранного языка в 

сопоставлении с родным языком не может 
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не способствовать приобретению новых 

знаний о культуре их носителей и созда-

нию оптимальных условий для контактов 

и подлинного диалога культур в различ-

ных сферах. В реализации поставленной 

задачи мы опирались на уже имеющийся 

опыт включения концептов в содержание 

обучения иностранному языку, а также ис-

пользовали приемы анализа и межъязыко-

вого сопоставления концептов, описанные 

в «Антологии концептов» [3].  

Базой экспериментально-опытного 

обучения послужили факультет иностран-

ных языков (профиль «английский язык») 

и филологический факультет (профили 

«русский язык и иностранный (англий-

ский) язык» и «дагестанские языки и ино-

странный (английский) язык») Дагестан-

ского государственного педагогического 

университета. Экспериментальное обуче-

ние проводилось на русском языке со сту-

дентами 3-х курсов, владеющими лезгин-

ским языком, в общем количестве 16 чело-

век в 2018 году (сентябрь-декабрь). Оно 

предварялось разведывательным экспери-

ментом, в задачи которого входило выяв-

ление: а) наличия базовых знаний по тео-

рии концепта; б) определение исходного 

уровня знаний концепта «цвет». 

Ср. следующие задания и вопросы, 

представленные в предложенных анкетах: 

1. Что Вы понимаете под словом «кон-

цепт»? Вы знаете об истории изучения 

концепта в отечественной и зарубежной 

лингвистике? Назовите как определяется 

концепт? Какие типы концептов Вам из-

вестны? Какова структура концепта?  

2. Что Вы знаете о происхождении базо-

вых цветообозначений «белый, красный, 

черный» в русском, английском и лезгин-

ском языках? С чем у Вас ассоциируются 

эти цвета в русской, английской и лезгин-

ской культурах? Приведите примеры ис-

пользования цветообозначений в составе 

русском фразеологических единиц в ан-

глийском, и лезгинском языках. Приведите 

пословицы и поговорки с цветообозначе-

ниями в английском, русском и лезгин-

ском языках.  

Данный этап работы включал также 

проведение лингвокультурологического 

теста по теме «Концепт цвет в английской 

лингвокультуре»: определите основные 

цветообозначения по словарной дефини-

ции; выделите и переведите оттеночные 

цветообозначения в данных предложениях; 

закончите следующие пословицы, содер-

жащие цветообозначения; найдите эквива-

ленты английских пословиц в русском и 

родном языках; найдите правильный пере-

вод ФЕ, содержащих цветообозначения, из 

предложенных; определите уместность и 

целесообразность употребления цветообо-

значений в определенных речевых ситуа-

циях и т. д. 

Предэкспериментальный срез, нацелен-

ный на определение исходного состояния 

концептной компетенции испытуемых, 

выявил достаточно низкий уровень сфор-

мированности навыков и умений как в 

контрольной, так и в экспериментальной 

группе. Испытуемые затруднялись в пере-

воде фразеологических средств реализации 

концепта «цвет», нахождении эквивален-

тов пословиц, в толковании оттеночных 

цветообозначений, обнаружили слабые 

базовые знания по теории концепта. 

В качестве непосредственной основы 

формирования межкультурной концепт-

ной компетенции на материале иностран-

ного, русского и родного языков в услови-

ях дагестанского вуза нами принят учеб-

ный вариант концептуального анализа, 

разработанный Л. П. Халяпиной [5].  

На начальном этапе экспериментально-

опытного обучения концепта, заключаю-

щемся в этимологическом анализе слов, 

относящихся к именам концептов, испыту-

емым были предложены задания на выяв-

ление этимологического происхождения 

цветообозначений. В частности, они вклю-

чали сопоставительный анализ словарных 

статей семи хроматических имен цвета 

(красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий и фиолетовый) и трех 

ахроматических цветов (черный, белый и 

серый) в таких источниках, как [9; 10; 12 

и др.]. Как показал анализ, большинство 

базовых цветообозначений английского и 

русского языков зарегистрированы в 

письменных источниках в средневековом 

периоде, являются исконными и восходят 

к древним протоиндоевропейским источ-

никам.   

Ввиду того, что история формирования 

концепта «цвет» в лезгинском, в отличие от 

английского и русского языков, представ-

лена достаточно скудными этимологиче-

скими сведениями, сопоставление исследу-

емых цветообозначений было проведено в 

наиболее общем плане по линии «искон-

ный vs заимствованный».  
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Ср. : русск. голубой (искон., др.-рус.) [10, 

т. 1, с. 202], англ. –, лезг. аби «голубой» 

(фарс.) [9, т. 1, с. 30]; 

русск. синий (искон., др.-рус.) [10, т. 2, 

с. 163], англ. blue (заимств. из старофранц.) 

[12, с. 121], лезг. вили (искон.) [9, т. 1, 

с. 307]; 

русск. фиолетовый (из западноевро-

пейских языков) [10, т. 2, с. 315]; англ. 

violet – среднефранц. [12, с. 1306], лезг. 

беневш (фарс.) [9, т. 2, с. 225]; 

русск. оранжевый: (от франц.) [10, т. 1, 

с. 602], англ. orange (среднефранц.) [12, 

с. 806], лезг. хъипи-яру (яру-хъипи) «жел-

тый-красный» (искон) и т. д. 

Проведенное сопоставление позволило 

студентам увидеть, что происхождение 

каждого цветообозначения имеет свою 

специфику, обусловлено определенными 

условиями и тесно связано как с процесса-

ми общественного самосознания народа, 

так и с развитием общественных отноше-

ний и межкультурными контактами.  

Следующее задание состояло в анализе 

определений цветообозначений в толко-

вых словарях. В соответствии с ним сту-

денты провели сопоставление дефиниций 

вышеуказанных базовых цветообозначе-

ний в ряде толковых словарей англий-

ского [11, 12 и др.], русского [8 и др.] и 

лезгинского [9] языков и выявили их не 

вполне однозначную лексикографиче-

скую трактовку. Например: 

БЕЛЫЙ: русск. – цвета снега, молока, 

мела [8, с. 70]; 

англ. white – of the colour of milk, salt 

and snow (цвета молока, соли и снега) 

[11, с. 1521];  

лезг. лацу – живедин рангунин (цвета 

снега) [9, т. 2, с. 331].  

ЧЕРНЫЙ: русск. – cамый темный из 

всех цветов, имеющий цвет сажи, угля [8, 

c. 1474]; 

англ. black – of the colour of night (цве-

та ночи) [11, c. 119]; 

лезг. чIулав – цIивиндин, бипIинрин 

ранг алай (цвета угля, золы) [9, т. 3, 

c. 505]. 

 СЕРЫЙ: русск. цвета пепла, ды-

ма, асфальта, мыши, средний между чер-

ным и белым [8, c. 1180]; 

англ. grey – the colour of lead, ashes, and 

rain clouds (имеющий цвет cвинца, пеп-

ла или дождевых облаков) [11, c. 580];  

лезг. рехи – хъпивални лацувал 

акахьнавай рангадин (цвета желтого, 

смешанного с белым) и др. [9, т. 2, 

c. 641]. 

Как следует из проанализированного 

материала, эталоны, лежащие в основе де-

финиций цветообозначений в указанных 

словарях, совпадают далеко не всегда. Так, 

для англичан желтый – это ‘цвет масла, 

золота или желтка куриного яйца’  (a 

colour like that of butter, gold or the yolk of 

a hen’s egg) [11, c. 1549], русских – яичный 

желток, золото [8, c. 302], для лезгин – 

‘спелый абрикос’ – дигмиш хьанвай маш-

машдин рангунин [9, т. 3, c. 385]; эталоном 

красного у русских является цвет крови 

[8, c. 467], у англичан – цвет крови или 

огня (of the colour of blood or fire) [11, 

c. 1115], у лезгин – ‘цвет крови, спелых 

ягод земляники’ – ивидин, чрай некь-

идин рангадин [9, т. 3, c. 640]. Английско-

му blue ‘of the colour of the clear sky or of 

the deep sea on a fine day’ [11, c. 127] – 

‘имеющий цвет чистого неба или глубо-

кого моря в ясный день’ в лезгинском 

языке соответствуют вили ‘лифрен, цавун 

рангунин’ [9, т. 1, c. 307] – ‘голубиный, 

цвета неба’, т. е. ‘синий’ и аби – экуь-вили 

[9, т. 1, c. 30] ‘светло-синий’, т. е. ‘голу-

бой’ (ср. : аналогично в русском ‘синий’ и 

‘голубой’), то есть носители этих языков в 

данном случае по-разному  елят цветовой 

спектр. 

Задание прокомментировать причину 

обращения носителей языка при наимено-

вании цветообозначений к различным эта-

лонам (почему абрикос, а не лимон, почему 

небо, а не море?) позволило студентам 

прийти к выводу, что семантика цвето-

обозначений соотносится не только с 

семантикой предмета, цветовой признак 

которого она передает, но и определяет-

ся теми или иными географическими и 

историко-культурными факторами. 

Помимо этого, студенты обратили вни-

мание на то, что при соединении с раз-

ными эталонами цветообозначения мо-

гут передавать различные цвета и от-

тенки.  

Испытуемые отметили некоторую 

долю субъективности не только в вос-

приятии, но и в лексикографировании 

исследуемых единиц. В частности, в 

рассматриваемых словарях была выяв-

лена определенная непоследователь-

ность в способах представления дефи-

ниций цветообозначений. Наряду с их 

толкованием через сравнение с предме-
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том, имеющим подобный цвет, в от-

дельных случаях имели место форму-

лировки без упоминания эталона, спе-

цифика восприятия цвета носителями 

языка, таким образом, не указывалась, 

возникали основания для не вполне 

адекватного понимания цветообозначе-

ния представителями иной культуры. О 

некоторой доле субъективности в лек-

сикографировании исследуемых единиц 

свидетельствовало и то, что толкования 

отдельных цветообозначений не совпа-

дали в различных словарях одного язы-

ка. Так, например, эталоном yellow, по 

данным словаря Longman Dictionary of 

English Language and Culture, служит ‘цвет 

масла, золота или желтка куриного яй-

ца’ (a colour like that of butter, gold or the 

yolk of a hen’s egg) [11, с. 1549], в Webster’s 

New Century Dictionary – ‘цвет спелых ли-

монов или подсолнухов‘ (a color whose hue 

resembles that of ripe lemons or sunflowers) 

[12, с. 1359] и др.  

На следующем этапе анализа студентам 

было дано задание выписать из лексико-

графических источников трех рассматри-

ваемых языков фразеологические средства 

реализации концепта и провести их сопо-

ставление. Испытуемым было далее пред-

ложено распределить отобранный матери-

ал исследования на три группы в соответ-

ствии со степенью семантического сходства 

элементов. Первую, сравнительно немно-

гочисленную группу сопоставляемых фра-

зеологических единиц образуют полные 

эквиваленты. Например: русск. как маков 

цвет [8, с. 514], англ. red as a poppy ‘крас-

ный как мак’, лезг. яру бубу хьиз ‘как крас-

ный мак’ [9, т. 3, с. 640]; русск. зеленеть от 

зависти [8, с. 362], англ. to be green with envy 

[11, с. 435] (быть зеленым от зависти), лезг. 

пехилвиляй къацу кьве вил (зеленые от зави-

сти два глаза) [9, т. 2, с. 565] и др. 

Более представительной оказалась вто-

рая группа ФЕ, составленная частичными 

эквивалентами, совпадающими по смыс-

ловому содержанию, но основанными на 

различных образах.  

Ср. : русск. позеленеть от злобы, ярости 

(гневаться) [8, с. 362] – англ. white with anger 

[11, с. 1521] (гневаться – досл. быть белым 

от гнева), лезг. чин яру авуна рахун (гне-

ваться – досл. с раскрасневшимся лицом 

разговаривать, т. е. говорить гневно, серди-

то) [13]; 

русск. черный хлеб (ржаной хлеб) [8, 

с. 1474], – англ. brown bread (ржаной хлеб – 

досл. коричневый хлеб) [11, с. 156]. В лез-

гинской разговорной речи под влиянием 

русского языка также можно встретить 

чIулав фу (досл. черный хлеб) вместо силин 

фу (ржаной хлеб) [9, т. 2, с. 74]; 

русск. шито белыми нитками (о чем-то 

неумело скрываемом) [8, с. 652], – англ. 

white lie [11:1522] – a harmless lie «безвред-

ная ложь», – лезг. лацу таб [9, т. 2, с. 332] 

(досл. «белая ложь» ‘дуьзвал чуьнуьх теже-

дай гаф, чшал, фад дуьздал акъатдай, 

ч1алахътежедай ихтилат’ – очевидная, не-

прикрытая ложь).  

К третьей группе безэквивалентных ФЕ 

относятся, прежде всего, цветообозначе-

ния, приобретающие в результате пере-

осмысления нецветовое значение. 

Например, словосочетание a blue-eyed boy 

может быть свободным (‘голубоглазый 

мальчик’) и фразеологически связанным – 

‘всеобщий любимец, баловень’, сопровож-

дающимся отрицательными коннотация-

ми [11, с. 128]. В лезгинском языке это сло-

восочетание – цавун ранг алай вилер «голу-

боглазый» [13], так же, как и в русском голу-

боглазый [8, с. 216], не является фразеоло-

гически связанным и, как правило, реали-

зует положительно-эмоциональные кон-

нотации. 

Лексема black-browed в английском язы-

ке имеет два значения: 1) чернобровый, с 

темными бровями; 2) насупившийся; хму-

рый, мрачный [7, с. 162] Однозначные еди-

ницы рацIамар чIулав «черные брови» [9, 

т. 3, с. 505] в лезгинском языке и чернобро-

вый в русском языке используются, как 

правило, при описании красивого челове-

ка, имеют положительно-эмоциональный 

коннатативный ореол. У английского 

межъязыкового синонима black-browed под 

влиянием второго значения он скорее от-

рицательный.  

Аналогично: white feather [12, с. 1337] 

(досл. белое перо, переосмысленное значе-

ние «трус», основанное на предрассудке, 

что белое перо в хвосте бойцового петуха 

является признаком плохой породы), white 

elephant ‘something that is useless and un-

wanted’ [11, с. 1522], (досл. белый слон, 

«бесполезная, ненужная вещь»), red tape – 

‘silly detailed unnecessary official rules that 

delay action’ [11, с. 1117] «глупые, подроб-

ные, ненужные официальные правила, за-

держивающее действие», (досл. красная 
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тесьма; словосочетание красная тесьма 

приобрело переосмысленное значение 

«бюрократизм» ввиду того, что обозначае-

мый им объект использовался для скреп-

ления юридических документов) и т. д. 

Сопоставление фразеологических 

средств реализации исследуемого концепта 

показало также различную фразеологиче-

скую активность цветообозначений в со-

поставляемых языках: в лезгинском 

языке, по произведенным наблюдениям 

и подсчетам, их значительно меньше, 

чем в английском и русском. С другой 

стороны, тесное контактирование лез-

гинской лингвокультуры с русской 

привело в ней к ряду фразеологических 

заимствований. Ср.:  яру ктаб «красная 

книга» [9, т. 3, с. 640], лацу шиир [9, т. 2, 

с. 333] «белый стих», лацу лекеяр [9, т. 2, 

с. 332] «белые пятна», лацу пехилвал [9, т. 2, 

с. 332] «белая зависть» и др. 

Сопоставительный анализ фразеоло-

гических средств реализации исследуемого 

концепта способствовал активной актуали-

зации в языковом сознании студентов свя-

зи цветовой семантики с традициями и 

обычаями этноса, его национальной пси-

хологией, а также зависимости от тех или 

иных событий и явлений в общественной 

жизни. В его результате студенты не только 

расширили свой словарный запас и углу-

били навыки лингвистического анализа, но 

и совершенствовали свои знания как о 

культуре страны изучаемого языка, так и о 

своей собственной культуре.  

Обучаемым было также дано задание 

отобрать и прокомментировать англий-

ские пословицы, содержащие цветообо-

значения, и выявить среди пословиц и по-

говорок сопоставляемых лингвокультур 

группы со сходной и национально куль-

турной семантикой.  

Задание 1. Впишите в таблицу (табл. 1) 

эквивалент пословицы на английском и 

лезгинском языках и дайте их дословный 

перевод. Сравните их значения: 

1. Red sky in the morning shepherds 

warning.  

2. Red sky at night shepherds delight. 

3. All cats are grey in the dark. 

4. Every white has its black. 

5. A black hen lays a white egg. 

6. Экуьнахъ яру цаву чубан игьтиятлу. 

7. Гъедрехъ яру цав акурла чубандиз 

хвеши я.  

8. Йифиз вири кацар рагъул я (сад хьиз 

я). 

9. Лацу дакайни чIулавди жагъида. 

10. ЧIулав вечрени лацу кака хада. 

 

Таблица 1 

Русский Английский Лезгинский 

Если небо красно по-

утру, моряку не по нут-

ру. 

  

Если небо красно к ве-

черу, моряку бояться 

нечего 

  

Ночью все кошки серы.   

Нет худа без добра.   

Черна корова, да бело 

молоко. 

  

 

Задание 2. Представьте, что у Вас есть 

друг в Англии. В одном из своих писем он 

упоминает пословицу: ‘The fox may grow 

grey, but never good’ (русск. Лиса линяет, но 

повадок не меняет). Что Вы думаете об 

этом? Согласны ли Вы с этим или нет? 

Объясните свой ответ, приведите свои ар-

гументы.  

Объясните другу по переписке русские 

пословицы с национально- культурной 

семантикой: ради красного словца не пожа-

леет и родного отца; на людях и смерть 

красна; рыжий да красный – человек опасный 

и др.  

Задание 3. Объясните носителям ан-

глийского и русского языков лезгинские 

пословицы Авайла вилер яру жеда, авачирла 

– чин (при достатке краснеют глаза, при 

недостатке – лицо, то есть богатый с жиру 

бесится, а бедняку часто приходится крас-

неть, стыдясь своей бедности), Ч1улав зат1 

чуь хуьналди лацу жедач (оттого, что по-

стирал, черная вещь не побелеет) [13] и др. 

Спросите, что они думают по поводу этих 

пословиц, согласны ли они с передаваемым 

смыслом или нет? Попросите объяснить 

свой ответ, привести свои аргументы.  

Сущностные характеристики концепта 

«цвет» выявлялись испытуемыми, помимо 

этого, через перевод и анализ материалов 

художественной литературы сопоставляе-

мых языков, а также написание коротких 

сочинений на тему, соответствующую со-

держанию исследуемого концепта.  

Особое внимание при переводе цвето-

обозначений уделялось анализу контек-

стов, содержащих оттеночные цветообо-

значения (reddish brown, amber, ebony,ivory, 

navy, turquoise), которые вызвали наиболь-
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шие затруднения на начальном этапе экс-

перимента. Например, предлагалось найти 

их эквиваленты в английском, русском и 

лезгинском языках, сравнить свои соб-

ственные варианты перевода примеров из 

художественных текстов с вариантом пере-

водчика.  

Написание коротких сочинений на ту 

или иную «цветовую» тему предварялось 

поисковыми заданиями. Например, перед 

написанием сочинения на тему: «Цвет в 

образе привлекательной девушки в ан-

глийской, русской и лезгинской художе-

ственной литературе» предлагалось найти 

соответствующие контексты и вписать их в 

таблицу (табл. 2). Ср.: 

Таблица 2 

Русский Английский Лезгинский 

1. Волосы  Инсанриз рушан нур гу-

звай гуьзел чин ва яргъи 

ч1улав кифер акуна [6, 

с. 77] “Люди увидели кра-

сивое лицо и длинные 

черные косы” 

2. Глаза  ЧIулав вилерал я зун ви 

гьейран... [6:45] “Я очаро-

ван твоими черными гла-

зами”. Вилер цIару, чIулав 

рацIам ... Вал пехил я, 

алагуьзли. [6, с. 67] “Серо-

глазая, чернобровая... 

Тебе завидуют, красави-

ца”. 

3. Части 

тела 

 Гимиш хьиз лацу беден 

Акурди гьейран я, гуьзел. 

[6, с. 44] “Тело бело, как 

серебро, - Видевший по-

ражается, любимая”. 

4. Одежда  Лацу фите пелевай руш 

.... [6, с. 49] – “Девушка в 

белом платке...”. 

 

В качестве тем сочинений и поисковых 

заданий по рассматриваемому концепту 

выступали также цветовое описание в ху-

дожественной литературе трех сопоставля-

емых лингвокультур времен года, явлений 

окружающей человека природы и соци-

альной среды.  

 

Результаты и выводы 

По завершении обучающего этапа в 

экспериментальной и контрольной груп-

пах был проведен постэкспериментальный 

срез. Он включал задания, подобные пред-

ложенным на констатирующем этапе ис-

следования, и показал значительный при-

рост знаний, умений и навыков в экспери-

ментальной группе, в то время как в кон-

трольной группе он был несущественным.  

Сопоставление результатов констати-

рующего и постэкспериментального диа-

гностических срезов позволило выявить у 

студентов положительную динамику в: 

1) усвоении культурных ценностей соб-

ственной и изучаемой культуры вследствие 

изучения цветообозначений как отдельных 

единиц, так и в составе идиоматических 

выражений и пословиц, а также на фоне 

художественных контекстов; 

2) овладении ценностями и нормами 

межличностного и межкультурного обще-

ния; 

3) готовности к практическому дей-

ствию в условиях межкультурной комму-

никации. 

Заключение 

Полагаем, что содержание и результаты 

исследования могут быть использованы 

для дальнейших разработок в области 

лингводидактики, а также найти практиче-

ское применение в образовательных учре-

ждениях различного уровня в условиях 

полиэтнической и поликультурной среды. 
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ABSTRACT. The aim of the article is to study and state the issue of application of the method of circuit 

training as a mean of rising the physical training of Dagestan students specialized in freestyle wrestling. 

Methods. Theoretical – analysis of theoretical and pedagogical literature; empirical – observation; experi-

mental – pedagogical experiment. Result. The study reveals that the use of the circuit training method 

opens wide possibilities for improving the physical training of wrestlers. Conclusion. The application of the 

method of circuit training is one of the most important means of improving the physical training of wrestlers 

and has a good impact on the development of basic physical qualities (speed, endurance, flexibility, agility, 

strength). 
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Введение  

Анализ литературы по проблеме пока-

зал, что вопрос применения метода круго-

вой тренировки нашел свое отражение в 

работах зарубежных специалистов, разра-

ботчиков данного метода Р. Моргана и 

Г. Адамсона (1952-1958), Б. Д. Фрактмана 

(1955), а также в трудах отечественных 

ученых Л. Геркана, И. А. Гуревича, 

Х. Муртазина, Г. Хачатурова, В. В. Чунина 

и др.  

Итогом изысканий исследователей, учи-

тывавших важность индивидуального до-

зирования нагрузки на различных спор-

тивных снарядах в целях развития у 

спортсменов таких физических качеств, 

как быстрота, выносливость, гибкость, 

ловкость, сила и т. д., явились методы 

применения круговой тренировки, кото-

рые легли в основу традиционной круго-

вой тренировки. 

 Несмотря на то, что Дагестан славится 

своими высокотитулованными борцами, в 

том числе и борцами-вольниками, чемпи-

онами Европы, Мира, Олимпийских игр, в 

республике имеется много молодых людей, 

мечтающих достичь таких же высот в 

спорте. Для осуществления этих похваль-

ных стремлений, тренерам следует приме-

нять различные, зарекомендовавшие себя 

наиболее продуктивными, методы прове-

дения тренировочного процесса. Изучая 

принципы проведения спортивных дисци-

плин на занятиях факультета физической 

культуры и безопасности жизнедеятельно-

сти, мы приняли решение о проведении 

эксперимента в целях изучения результа-

тивности использования метода круговой 

тренировки в учебном процессе физиче-

ской подготовки борцов дагестанской 

школы. 

Цель – изучить эффективность внедре-

ния метода круговой тренировки в процесс 

физической подготовки борцов дагестан-

ской школы. 

Для реализации установленной цели, 

нами были обозначены задачи, где наибо-

лее приоритетными оказались анализ 

научно-методических трудов авторов 

принципа круговой тренировки и состав-

ление совокупности упражнений, необхо-

димых для проведения экспериментальной 

работы. 

Нами использовались методы:  

1. Экспериментальный – проведение 

педагогического эксперимента. 

2. Анализ – анализ результатов экспе-

римента. 

Результаты и обсуждение 

Педагогический эксперимент в целях 

выявления эффективности метода круго-

вой тренировки для подготовки борцов 

вольного стиля, проводился на базе фа-

культета физической культуры и безопас-

ности жизнедеятельности Дагестанского 

государственного педагогического универ-

mailto:temir.gad@mail.ru
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ситета (ДГПУ), в течение первого семестра 

2018-2019 гг. во время плановых занятий.  В 

качестве экспериментальной (14 человек) и 

контрольной (14 человек) групп выступили 

студенты III курса, специализирующиеся по 

вольной борьбе.  

Время проведения эксперимента было 

поделено нами на два этапа, в ходе которых 

мы применяли три основных метода, зало-

женных исследователями-разработчиками в 

основу традиционной круговой трениров-

ки. Это непрерывно-поточный, поточно-

интервальный, интенсивно-интервальный 

методы, проводимые поэтапно. 

На первой неделе сентября 2018 г. на ста-

дионе университета были проведены кон-

трольные срезы по общей физической под-

готовке (ОФП), организованные так, чтобы 

на начальной стадии эксперимента можно 

было получить наглядные данные об ос-

новных физических качествах студентов 

обеих групп. Для определения уровня фи-

зической подготовки  проводились срезы,  

включающие  бег на скорость:  дистанции 

60 м и  500 м; прыжки в длину толчком обе-

их ног;  из упора лежа на скамейке отжима-

ние со сгибанием и разгибанием рук (с под-

счетом количества); поднимание ног в висе 

на перекладине (с подсчетом количества); 

стоя в висе, подтягивание  на перекладине  

(с подсчетом количества).  

Затем, по завершению проведения ана-

лиза итогов начального среза по указанным 

нормативам, выявившем приблизительно 

равные результаты у студентов, участников 

экспериментальной и контрольной групп, 

стартовал наш педагогический экспери-

мент: на плановых занятиях эксперимен-

тальной группы студентами стал приме-

няться непрерывно-поточный метод круго-

вой тренировки.  Начало проведения пер-

вой фазы эксперимента, т. е. со второй не-

дели сентября и четыре недели октября, 

суммарно семь недель, совпало с относи-

тельно теплым временем года, что позволи-

ло нам принять решение проводить занятия 

на свежем воздухе, на летней спортивной 

площадке университета. Спортивные сна-

ряды (станции), оказавшиеся в нашем рас-

поряжении – скамейки, стенка, бревно, ру-

коход, параллельные брусья, высокая и 

средняя перекладины, канат, гимнастиче-

ские кольца вполне подходили для ото-

бранных нами по И. А. Гуревичу упражне-

ний.  Упражнения, выполнявшиеся на этих 

снарядах, носили простой в техническом 

плане характер. Работа на станциях строи-

лась на двух повторах с минутным переры-

вом между ними, что входило в один круг.  

Тренировки  проходили на восьми стан-

циях: станция 1 – опереться ногами на рей-

ку гимнастической стенки, сидя на полу ли-

цом к стенке, потянуть эспандер, перекину-

тый через рейку на уровне груди (5  рези-

нок) и принять горизонтальное положение 

с выпрямленными ногами и руками; стан-

ция 2 – лазанье по канату, используя руки и 

ноги; станция 3 – передвигаться с упора 

стоя, держась за концы параллельных 

брусьев боком по одной из жердей с наруж-

ной стороны; станция 4 – выполнять пру-

жинистые наклоны  вперед и назад, сидя на 

скамейке; станция 5 – ходить по бревну на 

носках; станция 6 – передвигаться по руко-

ходу без помощи ног; станция 7 – подтяги-

ваться на средней и высокой перекладинах; 

станция 8 – стоя под гимнастическими 

кольцами с перекинутым сквозь отверстия 

колец зспандером, быстро опускать вы-

прямленные руки [1, с. 69-101]. С наступле-

нием холодного времени года плановые 

тренировки были перенесены в спортивный 

зал, где на таких же станциях отрабатыва-

лись упражнения.  

Следует отметить, что основная особен-

ность непрерывно-поточного метода за-

ключена в том, что возрастание индивиду-

альной физической нагрузки посредством 

повышения мощности работы происходила 

градационно, т. е. спортсмены выполняли 

упражнения слитно, с минимальными ин-

тервалами между ними в одном круге, затем 

расширяя их количество (два круга и далее), 

постепенно увеличивали и время отдыха 

между ними.  Занятия проводились три раза 

в неделю, за время первого этапа экспери-

мента в общей сложности реализовано 22 

занятия. 

Вторая стадия эксперимента, длившаяся 

в течение ноября и декабря 2018 г., включа-

ла в себя два метода – поточно-

интервальный и интенсивно-

интервальный, направленные на развитие у 

студентов не только общей силовой вынос-

ливости, но и дыхательной и сердечно-

сосудистой систем. Такая возможность тес-

но связана с тем, что упражнения, выбран-

ные нами по И. А. Гуревичу, по сути, отно-

сятся к разряду простых в техническом 

плане, которые можно выполнять на мак-

симально высокой скорости. Месяц ноябрь 

был посвящен тренировкам по поточно-

интервальному методу, характеризующим-

ся снижением мощности выполнения 

упражнений при увеличении скорости, ко-
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личество кругов увеличивалось в индиви-

дуальном порядке (относительно первого 

периода), окончание каждого круга сопро-

вождалось минутным отдыхом. Большин-

ство студентов в первой половине ноября 

совершали три круга, а во второй половине 

по четыре. Итого в общей сложности, за 

реализованный период было осуществлено 

12 занятий по поточно-интервальному ме-

тоду.  

В течение декабря тренировки выполня-

лись по третьему методу (интенсивно-

интервальный), суть которого сводится к 

тому, что спортсмены, имеющие уже доста-

точно возросший уровень физической под-

готовленности, выполняют упражнения с 

использованием режима высокой мощно-

сти, развивающие максимальную силу, но с 

более продолжительными интервалами для 

отдыха. Следует отметить, что своеобразие 

работы на станциях по интенсивно-

интервальному методу проявляется в 

огромной напряженности и безостановоч-

ности выполнения упражнений, что требует 

строго сбалансированных временных про-

межутков между кругами (1 мин.). Боль-

шинство студентов, увеличивая или остав-

ляя количество кругов прежним, наращива-

ли интенсивность работы. Спортсмены 

могли сами контролировать свой пульс во 

время тренировки, однако, тренер-

преподаватель, используя метод визуально-

го наблюдения, рекомендовал некоторым 

студентам после выполнения круга изме-

рить частоту сердечных сокращений, кото-

рая должна быть в пределах 170-180 уд/мин. 

При превышении отметки 180 уд/мин. вно-

сились коррективы в тренировочный про-

цесс. Отдых оставался прежним, восстанов-

ление контролировалось замерами пульса. 

В случаях недостаточного восстановления 

по субъективным показателям в интервалы 

отдыха вносились поправки, куда входили 

массаж, методы активного и пассивного от-

дыха. За декабрь месяц по интенсивно-

интервальному методу было проведено 12 

занятий.  

Результаты 

За период эксперимента, в течение четы-

рех месяцев в экспериментальной группе 

было проведено в общей сложности 46 за-

нятий с применением методов круговой 

тренировки. Визуально участники экспери-

мента выглядели окрепшими, имели более 

крепкую мускулатуру.  По итогам финаль-

ного тестирования, состоявшегося по окон-

чании педагогического эксперимента, сту-

денты, специализирующиеся по вольной 

борьбе из экспериментальной группы, по-

казали более высокий уровень скоростно-

силовых нагрузок в сравнении с показате-

лями студентов из контрольной группы. 

Примечателен также тот факт, что показа-

тели частоты сердечных сокращений при 

одинаковой интенсивности тренировки, как 

свидетельствует общая картина теста, у 

борцов из экспериментальной группы ока-

залась ниже, чем частота сердечных сокра-

щений у участников контрольной группы. 

Проявлениями индивидуальных   физиче-

ских особенностей некоторых студентов 

контрольной группы явились обильная 

потливость, неравномерное, с перебоями   

дыхание, а также неспособность к быстрому 

восстановлению. Также нами было отмече-

но, что на тренировках по интенсивно-

интервальному методу возникала слож-

ность, а именно, безошибочность реализа-

ции некоторых упражнений, с точки зрения 

координации движений, была затруднена 

высоким темпом выполнения упражнения.  

Таким образом, мы пришли к выводу, 

что грамотно спланированная и организо-

ванная круговая тренировка положительно 

воздействует на развитие физических и 

морфофункциональных способностей 

спортсменов. И, как мы надеемся, прове-

денный нами эксперимент положит начало 

широкому применению данного метода в 

спортивных секциях по вольной борьбе в 

дагестанских учебных заведениях. 
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РЕЗЮМЕ. Цель. Рассмотреть вопросы обучения учащихся изучающему чтению иноязычных художе-

ственных текстов.  Методы. Анализ, обобщение, наблюдение, анкетирование, педагогический экспе-

римент. Результат. Разработана модель обучения изучающему чтению как цели и как средству обуче-

ния иноязычному общению, что обеспечивает формирование иноязычной коммуникативной компе-

тенции учащегося, готового и способного участвовать в межкультурной коммуникации. Авторы предла-

гают использование элементов семантически-формального, формально-смыслового, лингвистического 

и литературоведческого видов анализа в процессе изучающего чтения, что предполагает осуществле-

ние аналитического подхода к его организации и обучению. Вывод. Изучающее чтение тематически 

связных текстов на иностранном языке способствует формированию иноязычной коммуникативной 

компетенции учащихся старших классов. 

Ключевые слова: изучающее чтение, фактологическая и имплицитно-выраженная информация, се-

мантически-формальный анализ, формально-смысловой анализ, поэтапность обучения изучающему 

чтению, художественный текст, обучение в сотрудничестве, коммуникативная компетенция. 
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Введение 

В условиях школьного обучения ино-

странному языку в соответствии с про-

граммными требованиями в качестве одно-

го из целевых видов чтения, подлежащих 

овладению учащимися, определено чтение 

изучающее [3]. 

Данный вид чтения представляет собой 

процесс извлечения из читаемого, в нашем 

случае художественного текста, фактоло-

гической и имплицитно-выраженной ин-

формации, что предполагает его понима-

ние на языковом (формообразующем), со-

держательном и смысловом уровнях.  

Поскольку изучающее чтение, по опре-

делению Н. Д. Гальсковой, Н. И. Гез, “про-

водится на текстах, обладающих познава-

тельной ценностью и информативной зна-

чимостью, достаточно трудных в языковом 

отношении” [1], его следует отнести к раз-

ряду чтения с элементами анализа и со 

словарем по критерию использования ло-

гических операций в процессе осуществле-

ния данного вида речевой деятельности. 

Целью исследования является рассмот-

рение вопросов обучения учащихся стар-

ших классов изучающему чтению ино-

язычных художественных текстов.  

Методы – анализ, обобщение, наблюде-

ние, анкетирование, педагогический экспе-

римент. 

Результаты и обсуждение 

Специфика рассматриваемого нами ви-

да чтения, целью которого является де-

тальное понимание иноязычного текста, 

состоит в том, что обучающиеся в процессе 

его осуществления чаще обращают внима-

ние на языковую форму читаемого и дела-

ют ее предметом анализа. Такие аналитиче-

ские действия могут быть квалифицирова-

ны как языковые рецептивные лексические 

и грамматические навыки чтения.  

По мере тренировки в изучающем чте-

нии осознанно выполняемые аналитиче-

ские действия по определению семантики 
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трудных для понимания языковых средств 

в читаемом постепенно приобретают свер-

нутый, автоматизированный характер, что 

способствует направленности внимания 

учащегося на понимание фактологической 

и имплицитно-выраженной информации 

текстового материала.   

Речь идет о сформированности рецеп-

тивных речевых лексических и граммати-

ческих навыков чтения, т. е навыков непо-

средственного восприятия, узнавания и 

понимания знакомых для учащихся язы-

ковых средств в читаемом, а также опреде-

ления значений незнакомых лексических и 

грамматических явлений на основе уста-

новления понятийных и ассоциативных 

связей на уровнях предложений, сложных 

синтаксических целых и всего текста. 

Элементы анализа в изучающем чтении 

иноязычных текстов в условиях обучения в 

школе сводятся к выполнению следующих 

действий: 

– семантически-формальный анализ 

языковых явлений в тексте (уточнение се-

мантически трудных для понимания лек-

сических и грамматических средств при 

понимании контекста в целом); 

– формально-смысловой анализ для вы-

яснения значения непонятного лексическо-

го или грамматического явления при непо-

нимании микро-контекста [4]. Ученик в 

данном случае имеет возможность понять 

содержание читаемого на основе предвари-

тельного определения формальных при-

знаков языковых средств, определения их 

семантики в определенных контекстуаль-

ных условиях. 

Названные выше виды анализа в читае-

мом позволяют обеспечить всестороннее 

его понимание, преодолеть трудности, ко-

торые могут возникнуть при непонимании 

языковой формы и содержания текстового 

материала. В этой связи операциональная 

сторона изучающего чтения предполагает 

осуществление аналитического подхода к 

его организации и обучению. 

Практическая реализация данного под-

хода к обучению изучающему чтению ино-

язычных текстов позволяет обеспечить де-

тальное его понимание благодаря созда-

нию условий для активной творческой дея-

тельности учащихся в рассматриваемом 

виде чтения. 

В процессе обучения учащихся изуча-

ющему чтению отрывков из художествен-

ной литературы не исключены, на наш 

взгляд, элементы лингвистического и ли-

тературоведческого анализа иноязычного 

текста, имеющие целью: 

– извлечение выразительных средств 

современного английского языка в читае-

мом;  

– изучение словарного состава и фра-

зеологии; 

– понимание стилистических особенно-

стей употребления лексико-

грамматических средств изучаемого языка 

применительно к контексту; 

– понимание в читаемом реалий, слов, 

обозначающих предметы национально- 

материальной культуры; 

– получение знаний о стране изучаемого 

языка, страноведческих сведений, затраги-

вающих разные стороны ее жизни.  

В рамках названного ранее подхода вы-

шеизложенное позволяет определить ос-

нову обучения изучающему чтению ино-

язычных текстов содержанием которого 

являются:  

а) развитие лингвистических, филоло-

гических, интеллектуальных способностей 

учащихся; 

б) расширение объема знаний за счет 

информации лингвострановедческого и 

литературоведческого характера, что поз-

воляет обеспечить знакомство учащихся c 

бытом, историей, культурным наследием 

страны изучаемого языка; 

в) формирование умений: 

– наблюдать за функционированием 

языковых средств в текстовом материале, 

выделять существенные его признаки, осо-

бенности; 

– сравнивать и противопоставлять язы-

ковые средства, встречающиеся в тексте в 

условиях, контактирующих в процессе 

обучения языков (английский, русский, 

родной); 

– догадываться о значениях слов по 

контексту и на основе их словообразова-

тельного анализа; 

– устанавливать смысловые контактные, 

дистантные отношения между абзацами, 

сложными синтаксическими целыми;  

– выделять предложения, несущие ос-

новную смысловую нагрузку, опорные ве-

хи в виде ключевых слов, фраз в каждом из 

коммуникативно-значимых частей в чита-

емом.  

В ходе работы над иноязычным текстом 

из художественной литературы, как из-

вестно, следует учитывать его два инфор-

мационных плана – содержание и смысл 

читаемого. Для понимания содержания 
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(фактологической информации) текста 

значимым является понимание его языко-

вых средств на основе их узнавания, ком-

бинирования их значений, установления 

ассоциативных и понятийных связей меж-

ду ними. Понимание же смысловой, им-

плицитно-выраженной информации пред-

полагает владение такими операциями как 

обобщение, сопоставление отдельных фак-

тов, определение мотивации поведения 

действующих лиц на основе учета эпохи и 

подтекста.  

В этой связи на предтекстовом этапе ра-

боты с иноязычным художественным тек-

стом для изучающего чтения рациональ-

ным представляется предпослать самостоя-

тельную работу учащихся по поиску до-

полнительной информации об авторе, 

проблеме, затрагиваемой в читаемом, 

ознакомлению со значениями, встречаю-

щихся в тексте реалий лингвострановедче-

ского и страноведческого характера. Целью 

данного этапа работы является подготовка 

учащихся к пониманию фактологической 

и имплицитно-выраженной информации в 

читаемом.  

Процесс поэтапного обучения изучаю-

щему чтению иноязычных текстов должен 

носить управляемый характер благодаря 

использованию упражнений-заданий с ин-

струкциями, памятками, указывающими 

на способы выполнения учащимися дей-

ствий, направленных на понимание смыс-

ло-несущих элементов в художественном 

тексте.  

На текстовом этапе выполняются дей-

ствия с целью понимания общего содержа-

ния читаемого на основе прогнозирования 

его по заголовку текста, установления 

предложений, несущих основную смысло-

вую нагрузку, опорных семантических вех. 

Отсюда, упражнения на данном этапе 

направлены на овладение учащимися опе-

рациональным механизмом, составляю-

щим ознакомительное чтение. 

Упражнения могут быть следующие: 

– составить план прочитанного; 

– найти в тексте отрывки, комментиру-

ющие ряд утверждений, вопросов (по со-

держанию текста);  

– озаглавить абзацы, сложные синтак-

сические целые; 

– установить нужную последователь-

ность в событиях; 

– определить логическую последова-

тельность в коммуникативно-значимых 

отрезках текста; 

– исключить презентации в виде серии 

картин, не соответствующие содержанию 

текста; 

– на дисплее компьютера определить 

презентации, соответствующие содержа-

нию текста. 

В целях формирования рецептивных 

навыков и умений для овладения чтением с 

элементами анализа, весьма значимыми 

для точного и полного понимания художе-

ственного текста на уровнях значения и 

смысла предлагаются следующие упраж-

нения: 

– определить семантику лексических и 

грамматических средств, выполняемые 

ими коммуникативные функции в кон-

кретных контекстуальных условиях; 

– догадаться о значениях незнакомых 

слов по словообразовательному анализу, 

контексту на основе установления поня-

тийных и ассоциативных связей между со-

ставляющими композиционно-смысловую 

структуру текста; 

– найти в тексте лексические средства 

общения как источника национально- 

культурной информации, определить их 

семантику (фоновая лексика, страноведче-

ские знания, реалии); 

– дифференцировать основную инфор-

мацию от второстепенной; 

– установить причинно-следственные 

связи в рассматриваемых фактах, событи-

ях, поведении действующих лиц; 

– тестовые задания (альтернативные, 

множественного выбора, перекрестные, на 

установление нужной последовательности 

в событиях, действиях).  

Вышеназванные упражнения имеют це-

лью обучения учащихся пониманию фак-

тологической информации наряду с им-

плицитно выраженной.  

Заключительный этап работы с текстом 

для изучающего чтения художественного 

текста с элементами анализа имеет целью 

формирование у учащихся старших клас-

сов коммуникативной компетенции благо-

даря использованию творческих заданий, 

созданию условий для овладения ими 

коммуникативными намерениями, состав-

ляющими содержание основных функцио-

нально-смысловых типов диалогической 

(диалог-этикет, диалог-расспрос, диалог-

обмен мнениями) и монологической (мо-

нолог-описание, монолог-повествование, 

монолог-рассуждение, комбинированные 

связные монологические высказывания) 

форм иноязычного говорения. 
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Значимым для данного этапа представ-

ляется интегрированное использование 

современных педагогических технологий, в 

частности, обучения в сотрудничестве [2] 

при работе над проектом по содержанию и 

затрагиваемой проблеме в прочитанных 

учащимися художественных текстах, близ-

ких по тематике.  

Дополнительная информация, получа-

емая учащимися в сети интернет для уча-

стия в проекте по обсуждаемым вопросам в 

связи с прочитанными текстами, позволяет 

им мотивированно и аргументированно 

высказывать оценочные суждения относи-

тельно характеристики событий, эпохи, 

поведения действующих лиц и, в целом, 

понять и передать более полно и точно со-

держание и смысл прочитанного. 

 

 

 

Вывод 

Изучающее чтение тематически связных 

текстов на иностранном языке способству-

ет формированию иноязычной коммуни-

кативной компетенции учащихся старших 

классов. 

Предлагаемая модель обучения изуча-

ющему чтению как цели и как средству 

обучения иноязычному общению способ-

ствует интегративному пониманию уча-

щимися художественных текстов на уров-

нях значения и смысла, служит формиро-

ванию коммуникативной компетенции 

(лингвистической, речевой, учебно-

познавательной, социокультурной) и, в 

целом, развитию навыка критического 

мышления и творческой личности учаще-

гося, готовой и способной участвовать в 

межкультурной коммуникации на изучае-

мом иностранном языке. 
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Компетентностно-ориентированные задания 
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РЕЗЮМЕ. ЦЕЛЬ. Рассмотреть вопросы использования компетентностно-ориентированных заданий 

для повышения эффективности профессиональной подготовки будущего учителя и формирования его 

профессиональной деятельности. Представлен опыт проведения занятий с использованием компетент-

ностно-ориентированных заданий в Дагестанском государственном педагогическом университете 

(ДГПУ). Методы. Наблюдение, беседа, тестирование, педагогический эксперимент. Результат. В ходе 

участия в занятиях с использованием компетентностно-ориентированных заданий у студентов происхо-

дит формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Вывод. Использование 

компетентностно-ориентированных заданий способствует повышению мотивации учения, интереса к 

изучению предметов психолого-педагогического цикла, повышает уровень их профессиональной ком-

петентности в целом и эффективность подготовки к профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: компетентностно-ориентированные задания, деловая игра, компетентностный 

подход в образовании, профессиональная компетентность, профессиональная деятельность будущих 

педагогов. 
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Abstract. The aim of the article is to consider the issues of using the competence-oriented tasks to in-
crease the effectiveness of the future teacher’s professional training and his professional activities. The 
experience of conducting classes using competence-oriented tasks in the Dagestan State Pedagogical Uni-
versity is presented. Methods. Observation, conversation, testing, pedagogical experiment. Result. In the 
course of participation in classes using the competence-oriented tasks, students are developing general 
professional and professional competencies. Conclusion. The use of competence-oriented tasks contrib-
utes to increasing the motivation of learning, interest in the study of subjects of psychological and pedagog-
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ical cycle, increases their level of professional competence in general and the effectiveness of training for 
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Введение 

Требования к профессиональной дея-

тельности педагога отражены в стандартах 

высшего образования по направлению 

«Педагогическое образование» и в профес-

сиональном стандарте «Педагог», который 

должен вступить в силу в сентябре 2019 

года. 

Эти требования определены в соответ-

ствии с Законом «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», Концепцией Феде-

ральной целевой программы развития об-

разования на 2016 — 2020 годы, Нацио-

нальной доктриной образования в Россий-

ской Федерации (до 2025 года). 

Главной целью государства в области 

образования признается создание условий 

для формирования «конкурентоспособно-

го человеческого потенциала, способного 

реализовать себя не только в пределах РФ, 

но и в мировом масштабе» [4]. Именно об-

разование способно подготовить человека, 

востребованного в обществе. 

Об этом говорится в Национальной 

доктрине образования Российской Федера-

ции: «Образование определяет положение 

государства в современном мире и челове-

ка в обществе» [5, с. 10]. «Доктрина при-

знает образование приоритетной сферой 

накопления знаний и формирования уме-

ний, создания максимально благоприят-

ных условий для выявления и развития 

творческих способностей каждого гражда-

нина России, воспитания в нем трудолю-

бия и высоких нравственных принципов, а 

также признает образование сферой трудо-

вой занятости населения, прибыльных 

долгосрочных инвестиций и наиболее эф-

фективного вложения капитала» [5, с. 2]. 

Это в полной мере относится к образо-

ванию педагогов, призванных подготовить 

молодое поколение к жизни в новых обще-

ственных условиях, когда каждый должен 

сам найти свое место в жизни, опираясь на 

свои знания, способности, деловые каче-

ства. Но таким педагогом может быть не 

каждый. Для выполнения такой сложной и 

ответственной задачи педагог сам должен 

быть образованным, эрудированным, ком-

петентным специалистом, поэтому в Кон-

цепции Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016-2020 годы 

особое внимание рекомендуется уделить 

развитию компетентностей педагогов и 

руководителей образовательных организа-

ций. 

Компетентность в самом общем пони-

мании – это сплав знаний, умений и отно-

шения к своей профессиональной деятель-

ности, способность решать стратегические, 

тактические и оперативные профессио-

нальные задачи. Для того, чтобы будущий 

учитель научился решать такие задачи, ему 

надо дать возможность в процессе обуче-

ния встретиться с подобными задачами и 

попытаться их решить наилучшим обра-

зом. Одним из путей формирования про-

фессиональной компетентности будущего 

педагога является использование в процес-

се его обучения компетентностно-

ориентированных заданий, т. е. заданий, 

моделирующих ситуации, которые, воз-

можно, возникнут в его будущей профес-

сиональной деятельности. И чем разнооб-

разнее будут эти предлагаемые студенту 

ситуации и чем больше их будет встре-

чаться ему в процессе обучения, тем лучше 

он будет подготовлен к своей будущей 

профессиональной деятельности. 

В Дагестанском государственном педа-

гогическом университете (ДГПУ) в процес-

се подготовки студентов к предстоящей 

профессиональной деятельности широко 

используются компетентностно ориенти-

рованные задания. Они включаются в за-

дания для самостоятельной работы студен-

тов, в планы практических и лабораторных 

работ, в экзаменационные билеты при 

проведении текущих экзаменов и государ-

ственной аттестации. 

Компетентностно-ориентированные за-

дания могут быть самых разных видов: это 

и кейсы, включающие разнообразные пе-

дагогические ситуации, и деловые и роле-

вые игры, и разработка различных проек-

тов и многое другое. 

Применение кейсов в процессе подго-

товки будущего педагога позволяет 



Психолого-педагогические науки •••  31 

Psychological and Pedagogical Sciences ••• 

 

 

научить студентов быстро реагировать на 

создавшуюся ситуацию, анализировать её, 

на основе этого анализа принимать реше-

ния и предпринимать решительные дей-

ствия. В результате проявляются личност-

ные и деловые качества студентов, разви-

ваются их педагогические способности, 

формируется умение находить эффектив-

ное решение, дающее возможность выйти 

из сложившейся нестандартной или кон-

фликтной ситуации. Все это способствует 

формированию профессиональной дея-

тельности будущего педагога. Вместе с тем, 

использование кейсов имеет как плюсы, 

так и минусы. К плюсам можно отнести 

возможность их использования для опре-

деления сформированности у студентов 

достаточно большого количества компе-

тенций, использования их при организа-

ции как индивидуальной, так коллектив-

ной работы, оценки процесса принятия 

решения. Минусом является то, что один и 

тот же кейс нельзя использовать много-

кратно, поскольку студентам будут извест-

ны принимаемые решения, и у них, воз-

можно, не будет желания найти новые, от-

личающиеся от уже озвученных, решения, 

т. е. кейсы должны постоянно обновляться, 

а это процесс достаточно трудоёмкий для 

преподавателя. 

В процессе подготовки студентов к 

предстоящей профессиональной деятель-

ности могут использоваться компетент-

ностно-ориентированные задания, нося-

щие проблемный характер. Например, в 

ходе изучения раздела педагогики «Дидак-

тика» студентам могут быть даны задания 

разработать урок определенного типа или 

фрагмент урока с использованием опреде-

ленных методов обучения (проблемное 

изложение, объяснение материала методом 

беседы и т. п.). 

При изучении темы «Технологии обу-

чения» может быть дано задание: «Позна-

комьтесь с различными технологиями обу-

чения. Представьте, что вам предстоит 

провести урок с использованием одной из 

этих технологий. Какой технологией вы 

воспользуетесь? Обоснуйте свой выбор. 

Составьте план своих действий». 

К компетентностно-ориентированным 

заданиям можно отнести и деловые и ро-

левые игры. По той же теме «Технологии 

обучения» может быть проведена деловая 

игра «Встреча разноцветных галстуков». 

Группа разбивается на четыре подгруппы. 

Каждой подгруппе выдаются галстуки 

определенного цвета – зеленого, желтого, 

черного или красного. «Зеленые» представ-

ляют какую-либо технологию, «желтые» 

говорят о её достоинствах, «черные» – о 

недостатках, а «красные» на основании 

услышанных характеристик решают, при-

менима ли эта технология в массовой со-

временной школе, и если применима, то 

нужны ли для этого какие-то особые усло-

вия. 

К компетентносто-ориентированным 

заданиям могут быть отнесены и задания 

по разработке различных проектов. Орга-

низации проектной деятельности в насто-

ящее время следует уделить особое внима-

ние, поскольку с 2020 года от выпускников 

школ для получения аттестата о среднем 

образовании будет требоваться выполне-

ние индивидуального проекта, следова-

тельно, педагоги должны быть готовы к 

организации этой работы, а для этого они 

должны сами овладеть проектной деятель-

ностью на достаточно высоком уровне. 

В ДГПУ этому направлению работы с 

будущими педагогами также уделяется до-

статочное внимание. Студенты выполняют 

учебные предметные и межпредметные 

проекты, создают проекты воспитательной 

работы, социально направленные проекты. 

Проектная деятельность организуется не 

только в процессе преподавания различ-

ных дисциплин, но и во внеаудиторной 

работе со студентами, например, разработ-

ка проекта является одним из требований к 

участникам ежегодно проводимых в ДГПУ 

педагогических олимпиад. 

Разработка межпредметных учебных 

проектов способствует мотивации студен-

тов на расширение своих знаний, приобре-

тение знаний из других областей, расши-

рение кругозора, что является одним из 

требований профессионального стандарта 

«Педагог», который должен быть введен в 

сентябре 2019 года. 

Компетентностно-ориентированные за-

дания могут использоваться и на этапе 

определения результатов обучения. «Ре-

зультаты обучения – это формулировка 

того, что должен будет знать, понимать 

и/или быть в состоянии продемонстриро-

вать обучающийся по окончании процесса 

обучения или его части» [3, с. 8]. Как отме-

чают Н. В. Борисова и И. Б. Кузов [1], для 

оценки сформированности компетенций 

могут использоваться мини-проекты, со-

держащие задачи, имеющие не единствен-

ное решение, и задачи с запланированны-

ми ошибками, нахождение которых трени-

рует внимание и приучает студентов к чет-

кости формулировок, определений и чет-

кости выражения собственных мыслей, что 
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очень важно для педагога. Кроме мини-

проектов могут использоваться много-

уровневые тесты, позволяющие выяснить 

и оценить уровень сформированности 

определенных компетенций. При этом же-

лательно составлять тесты, ориентируясь 

на таксономию Б. Блума, в соответствии с 

которой освоение учебного материала 

происходит поуровнево, проходя последо-

вательно уровни «знание» – «понимание» – 

«применение» – «анализ» – «синтез» – 

«оценка». Тестовые задания должны быть 

составлены так, чтобы конкретные вопро-

сы теста относились к определенному 

уровню освоения формируемой компетен-

ции и позволяли с достаточной степенью 

достоверности определить уровень овладе-

ния студентом требуемой компетенцией. 

Таким образом, подготовка будущего 

педагога к обучения использовать компе-

тентностно-ориентированные задания 

проблемного содержания, кейсы, проекты 

различной направленности (учебные, вос-

питательные, социальные), и систематиче-

ски контролировать процесс формирова-

ния профессиональной компетентности 

будущего педагога, в частности, с приме-

нением многоуровневых тестов, позволя-

ющих оценить уровень овладения необхо-

димыми компетенциями. Эта работа 

должна охватывать весь целостный педаго-

гический процесс вуза, и тогда выпускник 

этого вуза будет ответственной, самостоя-

тельной, компетентной личностью, дей-

ствительно «ключевой фигурой реформи-

рования образования» [6]. 
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Введение 

Актуальность темы исследования выте-

кает из сложившейся сложной ситуации на 

внешнеполитической арене, международ-

ной санкционной изоляции нашей страны 

США и их союзниками, имеющими своей 

целью ослабить Россию, сделать её слабой 

марионеткой, сырьевым придатком разви-

тых стран. Конечно же этого допустить 

нельзя и по этой причине необходимы гу-

манитарные научные исследования по пе-

дагогике, в своей сущности, опирающиеся 

на исторический опыт формирования и 

использования научных знаний для актив-

ного преобразования социальной действи-

тельности в нашей стране.  

Как известно, путь человечества к зна-

нию достаточно сложен, тернист и требует 

соответствующего обращения к истории 

его становления, развития и современного 

состояния. 

Как известно античное общество было 

названо одним из известных исследовате-

лей позапрошлого столетия «детством че-

ловечества» и, что в античной философии 

в зачаточном состоянии можно обнару-

жить все позднейшие типы мировоззре-

ний. Не является исключением педагогиче-

ское мировоззрение, формировавшееся во 

все известные времена, включая и антич-

ное, посредством педагогического образо-

вания и воспитания. 

Анализ источников, принадлежащих 

античным мыслителям, позволяет выявить 

педагогическую квинтэссенцию их трудов, 

в которых нашли свою материализацию 

несколько важных теоретических положе-

ний, имеющих свой познавательный ак-
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сиологический и праксиологический по-

тенциал. Он состоит в следующем. 

Синкретизм знания с бытием, в своей 

совокупности дающие представления об 

окружающем мире и логика, как наука о 

формах правильного мышления, в рамках 

которого посредством понятий, суждений 

и умозаключений постигается истина. 

Сочетание теоретического и практиче-

ского, теории и практики. Это дихотомич-

ность оправданно считалась лучшим ин-

струментом к осознанному и результатив-

ному действию. 

Аксиологичность образования заключа-

лась в его способности принести обществу 

и государству реальную выгоду и пользу, 

развитием и совершенствованием лично-

сти, степень совершенствования которой 

определялась её отношением к истине. 

Наличие реального творческого начала, 

позволяющего созидать и руководить, в 

своей совокупности, преобразующего 

окружающую действительность, а мысли, 

идеи, знания и опыт постоянно генериру-

ют прогрессивное, позволяющее руково-

дителю активно и осознанно преобразо-

вать окружающую действительность, с по-

мощью педагогического мастерства, меди-

цины, инженерного дела и музыки. 

Вслед за античностью, средневековая 

схоластика, опирающаяся на божественные 

откровения, библейские тексты и сказания, 

учение отцов церкви потворствовали гер-

берторианской педагогике, покоящейся на 

абсолютном подчинении обучающихся 

педагогу, отсутствии реального простора 

для диспута, возможности критики уста-

новленных истин, линчевание прогрессив-

но мыслящей интеллигенции. 

Ситуация коренным образом меняется в 

связи с Реформацией. На лоне католиче-

ской церкви возникли различные направ-

ления со своими обрядами и ритуалами, 

спецификой их отправления. Так, возник-

ли такие течения как лютеранство, пурита-

низм, протестантизм, кальвинизм, анабап-

тизм и др. 

В основе взглядов, на которые опирает-

ся лютеранство, лежит положение о том, 

что окружающий мир, пусть и сотворён-

ный Богом, познаваем человеческим разу-

мом. 

Для Англии XVII столетия пуританизм 

свою этику счёл одним из важных инстру-

ментов развития науки. Пуритане, являясь 

меньшим по числу населением Англии, 

заняли 2/3 мест в изначальном составе 

Лондонского королевского общества, то 

есть научного сообщества, подталкивавше-

го и стимулировавшего процесс генериро-

вания науки. 

В период с 1880 по 1940 гг. круг амери-

канских ученых с непропорционально вы-

сокой степенью пополняется за счет аме-

риканских протестантов. А в XXI в. учё-
ные, исповедующие протестантизм, со-

ставляют значительную часть в инноваци-

онном секторе науки. А в соответствии с 

данными научных исследований, прове-

денных университетом Экзетера (Велико-

британия), протестантизм, вкупе с иудаиз-

мом, буддизмом и индуизмом, является 

религией, потворствующей развитию ин-

новационного, венчурного капитала. По 

данным этой же научной организации, 

негативный эффект на объем инноваци-

онных инвестиций оказывают католиче-

ство, мусульманство и православие. Хотя 

вряд ли можно согласиться с этим тезисом 

по той простой причине, что в нашей 

стране, значительную часть населения ко-

торой составляют православные, к венчур-

ным инвестициям относятся весьма пред-

почтительно и благосклонно и благо, что 

это является частью магистральной линии 

высшего политического руководства стра-

ны. 

Ф. Меланхтон (1497–1560), опираясь на 

религиозные первоначала протестантизма, 

создал методологическую матрицу для 

естественнонаучных исследований, то есть 

перенёс акцент от наблюдений к выявле-

нию причины явлений, логическим путём 

вывел главную причину среди других по-

бочных, незначимых и вероятных. Этот же 

исследователь был великим реформатором 

образования в Германии. Его заслугой счи-

тается существующая и ныне в нашей 

стране классно-урочная система. Теорети-

ческое обоснование этой системы сформу-

лировал протестантский педагог Я. А. Ко-

менский. 

Если говорить о пуританизме, то его 

ценности выражались учеными в своих 

трудах с идеями рационализма, ценность 

которых заключалась их познавательным 

отношением к миру, возможностью пре-

образовать его посредством не только ре-

лигиозных догматов, но и рационально, 

разумно созданной системы образования и 

воспитания. 
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В Новое время огромный вклад в разви-

тие педагогической науки и образования 

внесли представители немецкой классиче-

ской философии И. Кант, Г. В. Ф. Гегель, 

Л. Феербах, К. Маркс, Ф. Энгельс и другие 

мыслители, которые развитие науки вооб-

ще и педагогической, в частности, видели в 

рамках классического университета, как 

социального института, объединяющего 

представителей разных научных знаний, 

профессий, сутью и основным предназна-

чением своей деятельности они считали 

выработку нового знания, имеющего прак-

тическое значение. И не зря сегодня у нас в 

стране во всех вузах преподается курс фи-

лософии, в которой важное место по праву 

занимают наряду с другими мыслителями, 

представители немецкой классической фи-

лософии. А к Капиталу К. Маркса вновь и 

вновь обращаются учёные, политики и 

экономисты развитых стран мира, особен-

но в условиях циклического кризиса 

Начиная со второй половины XIX в. 

Императорское московское техническое 

училище (ныне – МГТУ им. Н. Э. Баумана) 

сформировал собственно русский способ 

подготовки кадров для промышленности 

и, как результат, этот университет дал 

стране и миру создателей вертолетов и 

тепловозов, аэродинамических труб и пас-

сажирских реактивных самолетов, автома-

тических станочных линий и телевизион-

ных трубок. Научные разработки этого 

университета позволили нашей стране 

впервые в истории человечества покорить 

космическое пространство. 

В середине XX в. на государственном 

уровне США в связи с советскими научны-

ми достижениями и, особенно в отраслях 

военно-промышленного комплекса, воен-

но-космической сфере, поставили и стали 

решать проблемы обучения в средних 

школах с упором на выявление талантли-

вых детей из всех слоев американского и 

западноевропейского общества. Не смотря 

на такие их усилия им все-таки не удалось 

опередить советскую систему подготовки 

учащихся в средних общеобразовательных 

и высших учебных заведениях. Но в связи 

с непродуманной перестройкой всех сто-

рон общественной жизни нашей страны, 

мы утратили лидерство в области образо-

вания и воспитания. Страна начала слепо 

копировать западные модели образования 

и воспитания. 

В лихие 90-е годы прошлого столетия 

руководство страны из-за объективных 

трудностей, связанных прежде всего с от-

сталостью экономики, перестройкой хо-

зяйственного механизма, проведением ры-

ночных реформ, перешло на путь остаточ-

ного финансирования российской науки и 

образования, что негативно отразилось на 

процессе и результативности проведения 

фундаментальных научных исследований, 

и в целом на состоянии системы отече-

ственного образования и воспитания. 

«Утечка мозгов» стала в стране обыденным 

явлением, обнищание учёных и учителей 

рядовыми случаями. 

Ситуация начала меняться к лучшему 

после прихода к власти В. В. Путина [1]. 

Был наряду с другими принят и реализо-

ван национальный проект «Образование». 

После его реализации ситуация в школах и 

университетах существенно изменилась в 

лучшую сторону. В них были проведены 

текущие и капитальные ремонты зданий, 

сооружений, обновлена материально-

техническая база, повышены заработные 

платы учителей и профессорско-

преподавательского состава. Но общий 

вектор развития отечественного образова-

ния почему-то до сих пор остаётся в русле 

так называемого «балонского процесса», 

реализовывая который страна отказалась 

от многих достижений советской системы 

образования и науки. Сегодня по форме 

работы с учащимися школ и студентами 

вузов тестирование – анахронизм западной 

модели образования, является чуть ли не 

главным инструментом оценки как теку-

щих, так и итоговых знаний. Живое обще-

ние между экзаменаторами и абитуриен-

тами в процессе поступления в вузы – ка-

нуло в прошлое. А между тем именно уст-

ные экзамены позволяли принимать в ву-

зы людей с положительной социализацией, 

общественно приемлемым поведением, 

установками и образом жизни. А со време-

нем именно из них вырастали будущие ру-

ководители государственных органов и 

публично-правовых образований с гума-

нистическим мировоззрением, каждоднев-

но служащих интересам общества и госу-

дарства, по сути, обеспечивающих их ду-

ховную безопасность.   

Общественно опасным является поло-

жение дел, когда согласно требованиям Фе-

дерального государственного образова-

тельного стандарта (ФГОС) 2 поколения в 

программах подготовки учащихся средних 

общеобразовательных школ и по ФГОС 3 + 
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для студентов вузов урезается значитель-

ное количество часов, отводимых на осво-

ение гуманитарных предметов – отече-

ственной истории, русской литературы, 

правоведения, этики, эстетики и других 

дисциплин соответствующего цикла. По 

сути, речь идёт о формальном и фактиче-

ском отказе государства от концепции гу-

манизации и гуманитаризации современ-

ной российской средней и высшей школы. 

В то же самое время отдается приоритет 

так называемым точным наукам, что недо-

пустимо, поскольку гуманитарные и есте-

ственнонаучные дисциплины синкретично 

дополняют друг друга. И наметившийся 

крен со стороны государства в поддержку 

вторых, есть не что иное как извращение 

сути дела. Без высокой духовности (а она 

даётся именно постижением основ гумани-

тарных наук) не один специалист по точ-

ным наукам не будет чувствовать себя оду-

хотворённым, способным творчески и ре-

зультативно подойти к выполнению своей 

работы, глубоко осознать свою востребо-

ванность и полезность обществу и государ-

ству. 

В то же самое время, например, фило-

софия, являясь гуманитарной наукой и 

учебной дисциплиной, даёт метод и мето-

дологию для проведения фундаменталь-

ных научных исследований не только в со-

циально-экономической, но и в естествен-

но-научной области. Без метода и соответ-

ствующей методологии проведения науч-

ных исследований их результативность и 

значимость представляются практически 

невозможными, а значит, говорить в со-

временных условиях России о переходе к 

экономике венчурных и инновационных 

технологий посредством использования 

современных научных достижений, тоже 

представляется проблематичным. 

Поэтому необходим своеобразный па-

терналистский баланс со стороны органов 

управления российской наукой и образо-

ванием в плане равной поддержки дисци-

плин гуманитарного и естественно-

научного цикла, ибо их равная финансовая 

поддержка, тандем, параллельное развитие 

есть панацея от разрешения целого ряда 

проблем экономической, политической, 

социальной и духовно-нравственной си-

стем, эффективное развитие которых явля-

ется важным условием обеспечения наци-

ональной безопасности нашей страны.  

Нынешняя система исследовательского 

университетского образования должна 

учесть теоретические положения, вырабо-

танные античной и последующими эпоха-

ми развития человечества. 

Речь идёт о необходимости переноса 

университетского исследовательского обу-

чения как по гуманитарным, так и по есте-

ственнонаучным дисциплинам к методике 

постижения истин после выдвижения со-

ответствующих гипотез, то есть современ-

ному обществу необходимо знание, име-

ющее практическое, праксиологическое 

значение. 

Такие истины в области естественнона-

учного образования есть не что иное как 

технологизация полученных знаний, т. е. 

они имеют реальное практическое значе-

ние и востребованы обществом и государ-

ством, особенно в условиях технологиче-

ских революций и вкрапления их достиже-

ний в реальный производственный про-

цесс венчурных и инновационных техно-

логий (ноу-хау). 

Вместе с тем, познание и полученное 

посредством с ним знание получает свое 

аксиологическое оправдание в соответ-

ствующем измерении, находящем своё во-

площение в интеллектуальном продукте и 

субъективной самооценке исследователя в 

плане собственного удовлетворения либо 

неудовлетворения полученным результа-

том. Одним словом, знание материализу-

ется в творчестве и, в то же самое время, 

такая материализация со временем стано-

вится устаревшей, и по этой причине нуж-

на генерация новых знаний и их реализа-

ция в передовых технологиях. Такова ло-

гика и диалектическая взаимосвязь между 

педагогикой и педагогическим творче-

ством, знанием и опытом, знанием и пере-

довыми технологиями, субъективным и 

объективным, сознанием и бытием, иде-

альным и материальным. 

Заключение 

Завершая исследование, есть необходи-

мость в формулировке обобщающих по-

ложений, суть которых сводится к следу-

ющему: 

1. Путь России в постиндустриальное 

общество является сложным, тернистым и 

многогранным. Его прохождение требует 

адекватных времени действий и решений 

со стороны государственных органов и ор-

ганов местного самоуправления, учитыва-

ющих исторический опыт формирования 

общества научных знаний, способности 

вкрапливать их достижения в реальную 

экономику, обретения самости в педагоги-

ческих технологиях, учёте прошлого опыта 
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образования и воспитания подрастающего 

поколения. 

2. Формирование общества, в котором 

будут главенствовать ценность и значи-

мость гуманитарного, естественнонаучного 

знания является неотъемлемым условием 

для обеспечения духовной безопасности 

современного российского общества и гос-

ударства, поскольку высокая духовность, 

аккумулирующая в себе достаточно высо-

кий уровень развития педагогики, образо-

вания, воспитания, ценность и преобразо-

вательное значение научного знания, вы-

сокий уровень общей, нравственной, пра-

вовой культуры, нравственное и правовое 

сознание, искусство в самом широком 

смысле, являются теми детерминантами, 

которые предопределяют конечную судьбу 

безопасности развитых общества и госу-

дарства. 

3. Развитие отечественной педагогики, 

образования и воспитания требует от со-

временного российского государства, ради 

обеспечения её же духовной безопасности, 

выделения из федерального бюджета зна-

чительных финансовых средств, поскольку 

материально-техническая база средних 

общеобразовательных школ, средне-

специальных и высших учебных заведений 

требуют коренного обновления и совер-

шенствования с учётом достижений со-

временной науки и техники. Сегодня нуж-

но строить не просто новые здания школ, 

но их база технических средств обучения 

(ТСО) должна соответствовать требовани-

ям и стандартам постиндустриального об-

щества. Вместе с тем, вряд ли стоит год от 

года сокращать количество бюджетных 

мест для поступления в педагогические и 

технические вузы, поскольку платная 

форма обучения порой бывает не по кар-

ману талантливым, но бедным согражда-

нам. Нужно также существенно увеличить 

размер стипендий студентов, чтобы учёба 

и образование, а не подработка на стороне, 

были главным уделом их деятельности, 

ведь стране нужно, чтобы существующие 

университеты выпускали компетентных 

педагогов, специалистов и мастеров своего 

педагогического дела. И в своей совокуп-

ности – это тот минимум, без которого 

вряд ли можно говорить о сколько-нибудь 

серьёзном и значимом научно-

техническом и научно-гуманитарном про-

рыве отечественного образования и уни-

верситетской науки. 
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РЕЗЮМЕ. Цель. В статье на основе анализа научно-методической литературы рассматривается диа-

гностика специальной выносливости и соревновательной деятельности спортсменов. Даётся описание 
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взаимосвязанные сведения о структуре специальной выносливости борцов греко-римского стиля, по 

методике целостной и дифференцированной оценки данного качества. 
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ABSTRACT. Aim. In the article on the basis of the analysis of scientific and methodical literature the di-

agnostics of special endurance and competitive activity of sportsmen is considered. The description of di-

agnostics of special endurance of Greco-Roman wrestlers is given. Also in work classification of physical 

qualities of professional Greco-Roman wrestlers is analyzed. Methods. A set of indicators for a differentiat-

ed evaluation of the special endurance in sports practices is presented. Results. Experimentally substanti-

ated a set of simple indicators that are recommended for a differentiated assessment of the abilities of the 

fighters in each of the five factors in the complex defining the level of development of special endurance. 

Conclusion. The article presents the interrelated data on the structure of the special endurance of Greco-

Roman wrestlers by the method of integral and differentiated evaluation of this quality. 

Key words: special endurance, diagnostics, wrestler, competitive activity, sportsmen, level of develop-
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Введение 

Сегодня большое значение придают 

специальной выносливости, которая обес-

печивает высокий спортивный профессио-

нальный результат борцов. Специальная 

выносливость характерна для конкретного 

вида деятельности, которая способствует 

продолжительному перенесению высоких 

нагрузок в профессиональной деятельно-

сти спортсменов. Также она является 

сложным, многокомпонентным двига-

тельным качеством спортивной деятельно-

сти. Данный вопрос особенно актуален в 

отношении взрослых спортсменов с высо-

ким уровнем спортивного мастерства, ко-

торые выступают на ответственных сорев-

нованиях в условиях напряжённой конку-

ренции на российской и международной 

арене. 

Исходя из этого дальнейшие исследова-

ния в развитии специальной выносливости 

в борьбе сосредоточены на оценке основ-

ных факторов, определяющих уровень 

специальной выносливости. Также следует 

обратить внимание на уровень подвижно-

сти и лабильности функциональных си-

стем, на работоспособность и эффективное 

восстановление организма спортсмена, 

умение решать технико-тактические задачи 

в условиях прогрессирующей усталости и 

др. 

В связи с этим, основной целью нашего 

исследования является характеристика и 

уровень развития специальной выносливо-

сти у борцов греко-римского стиля; разра-

ботка методики оценки проявления специ-

альной выносливости, а также диагностика 

отдельных компонентов и определяющих; 

установление модельных характеристик 

специальной выносливости борцов в зави-

симости от их квалификации. 

В исследовании приняли участие 25 

спортсменов высокой квалификации – 

кандидаты в мастера спорта, мастера спор-

та России и мастера спорта международно-

го класса. В общей сложности при обследо-

вании испытуемых у каждого спортсмена 

регистрировалась 16 показателей в ком-

плексе, позволяющих дать всестороннюю 

оценку специальной выносливости квали-

фицированных борцов. 

Для оценки специальной выносливости 

борцов греко-римского стиля нами ис-

пользовались два теста: 

1-тест, рекомендованный А. Г. Бурын-

диным, предполагал броски прогибом ма-

некена в течение 2 минут, 15 бросков в те-

чение 40 секунд и максимальное количе-

ство бросков в заключительные 20 секунд 

каждой минуты;  

2-тест, предполагал выполнение в ин-

тервальном режиме специфической рабо-

ты различного характера с максимальной 

интенсивностью и дозированными пауза-

ми отдыха.  

Также определялись аэробные способ-

ности борцов путём регистрации работо-

способности в тесте «10 бросков прогибом 

манекена в 1 мин» показателей max VO2 

мл/кг/мин, О2-пульса. А для оценки анаэ-

робных возможностей использовался тест 

«20 бросков манекена в 1 мин», показатели 

max О2D. Интенсивность протекания про-

цесса восстановления определялась по 

продолжительности восстановления ЧСС и 

VE, а также по уровню восстановления 

этих показателей на 2-й минуте после вы-

полнения программы специального теста 
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"бросок прогибом манекена в течение 2 

минут в режиме 10 бросков в 1 минуту".  

Также оценивалась способность к про-

явлению силы, быстроты, умения не те-

ряться в условиях усталости по эффектив-

ности выполнения соответствующих зада-

ний непосредственно после выполнения 

программы специального теста «броски 

прогибом манекена в течение 2 минут», 

также выносливость статистического ха-

рактера определялась по продолжительно-

сти усилия (60 % от макс.) при работе 

мышц кисти и туловища.  

Исследования проведены в стандартных 

условиях во второй половине подготови-

тельного и в начале соревновательного пе-

риода в ноябре 2018 года и в феврале 2019 

года. 

В результате обработки полученных 

данных с использованием методов матема-

тической статистики установлена значи-

мость различных показателей для прояв-

ления специальной выносливости у борцов 

греко-римского стиля; дана характеристика 

основных факторов, обуславливающих 

уровень развития данного качества; пред-

ложена методика комплексной диагности-

ки специальной выносливости. 

Результаты исследования и их обсуж-

дение 

В результате обработки материала уста-

новлено, что уровень специальной вынос-

ливости борцов обусловлен 5 факторами:  

1) Выносливость к работе статического 

характера;  

2) эргоэнергетические показатели вы-

носливости при аэробной работе;  

3) эргоэнергетические показатели вы-

носливости при анаэробной работе;  

4) интенсивность протекания процессов 

восстановления после специфической 

нагрузки; 

5) способность к проявлению силы, 

быстроты, умение ориентироваться в усло-

виях утомления.  

Показателем первого фактора специ-

альной выносливости статистического ха-

рактера является продолжительность под-

держания заданного усилия при работе 

мышц кисти и туловища. Взаимосвязь 

между показателями достаточно велика 

(r=0.64). Величина множественного коэф-

фициента корреляции между указанными 

показателями и уровнем специальной вы-

носливости борцов – 0,41, а также коэф-

фициент множественной детерминации – 

0,17 достаточно чётко свидетельствуют о 

заметной роли данного фактора в обеспе-

чении специальной выносливости. 

Второй фактор связан с аэробными 

возможностями борца и характеризуется 

широким комплексом свойств организма, 

обуславливающих поглощение, транспорт 

и утилизацию кислорода. Величина мно-

жественного коэффициента корреляции 

между аэробными показателями выносли-

вости борцов и уровнем специальной вы-

носливости (0,72), а также коэффициента 

множественной детерминации (0,54) сви-

детельствуют о высокой значимости ука-

занного фактора в обеспечении специаль-

ной выносливости борцов. 

 Третий фактор предполагает объедине-

ние свойств и способностей организма 

борца, связанных с уровнем анаэробной 

производительности, которая обеспечивает 

способность спортсмена совершать мы-

шечную работу в условиях неадекватного 

снабжения кислородом с использованием 

анаэробных источников энергии. Величина 

множественного коэффициента корреля-

ции между временем работы специальных 

действий анаэробного характера и величи-

нами max O2D, с одной стороны, и уров-

нем специальной выносливости, с другой 

(0,70), а также величина коэффициента 

множественной детерминации (0,49) сви-

детельствуют о высокой роли энергетиче-

ских показателей выносливости при анаэ-

робной   работе для обеспечения специаль-

ной выносливости борцов греко-римского 

стиля. 

Четвёртый фактор, существенно влия-

ющий на уровень специальной выносли-

вости, обозначается как способность борца 

к интенсивному протеканию процессов 

восстановления после специфической 

нагрузки, и связан прежде всего с возмож-

ностями кислородтранспортной системы к 

быстрейшему устранению из организма 

продуктов промежуточного обмена, нако-

пившихся в результате протекания анаэ-

робных реакций. Величина множественно-

го коэффициента корреляции между пока-

зателями, сформировавшими указанный 

фактор, и уровнем специальной выносли-

вости спортсменов составляет 0,79, а вели-

чина коэффициента множественной де-

терминации – 0,62. 

И, наконец, пятый фактор характеризу-

ется способностями спортсменов к прояв-

лению силы, быстроты, умения ориенти-

роваться в условиях утомления. Родствен-

ные параметры, сформированные в ука-

занном факторе, достаточно взаимосвяза-

ны. Величина множественного коэффици-
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ента корреляции между показателями, от-

ражающими способности к проявлению 

силы, быстроты, умения ориентироваться 

в условиях утомления и уровнем специ-

альной выносливости (0,60), а также ко-

эффициент множественной детерминации 

(0,36) свидетельствуют о высокой значи-

мости указанного фактора в обеспечении 

специальной выносливости борцов. 

Экспериментальное обоснование мето-

дики диагностики специальной выносли-

вости позволило разработать тесты как для 

целостной, так и для дифференцированной 

оценки данного качества. Кроме того, для 

оценки специальной выносливости предо-

ставляется комплексный тест, который вы-

полняет специфическую работу в интер-

вальном режиме различного характера с 

максимальной интенсивностью и строго 

регламентированными интервалами и от-

дыхами. Также тест предполагает трёх-

кратное выполнение данной программы: 

15 с – максимальное количество бросков 

манекена; 20 с – отдых; 15 с максимальное 

количество забегания на мосту в правую и 

в левую сторону; 20 с – отдых; 15 с – мак-

симальное количество броска подворотом 

захватом руки и шеи (бедро). После каж-

дой серии упражнений, входящих в про-

грамму теста, спортсменам предоставляет-

ся 20 секундный пассивный отдых. 

Показатели выносливости, зарегистри-

рованные по данным комплексного теста, 

тесно связаны с уровнем спортивного ма-

стерства – коэффициент корреляции со-

ставляет 0,90. Коэффициент корреляции 

при повторном тестировании –0,83, что 

свидетельствует о высокой надёжности 

данного текста. 

С учётом задач спортивной практики 

экспериментально обоснован комплекс 

простых показателей, рекомендуемых для 

дифференцированной оценки способно-

стей борцов по каждому из пяти факторов, 

в комплексе определяющих уровень разви-

тия специальной выносливости (табл. 1). 

 

Таблица 1  

Комплекс показателей для дифференцированной оценки специальной  

выносливости в условиях спортивной практики 

Показатели Надёжность 
 теста 

Единица  
измерения 

1. Продолжительное удержание заданного усилия при мощной физической 
работе. 
2. Время работы в специальном тесте аэробного характера. 
3. Время работы в специальном тесте анаэробного (гликолитического) ха-
рактера. 
4. Уровень ЧСС на второй минуте восстановления после специального те-
ста. 
5. Продолжительность восстановления ЧСС после специального теста. 
6. Кистевая динамометрия после выполнения программы специального те-
ста. 
7. Время выполнения 5 броска подворотом после программы специального 
теста. 

0,91 
0,83 

 
0,89 
0,77 

 
0,81 
0,77 

 
0,82 

С 
» 
 

» 
0% от max 

 
С 

% от max 
 

» 

Таблица 2 

Модельные характеристики специальной выносливости борцов различной  

квалификации (весовой категории 67-77 кг) 

Показатели Квалификация 

МСМК МС КМС 

1. Продолжительность удержания заданного усилия при 
работе мощности кисти, с 

1,61±0,08 1,51±0,06 
 

1,38±0,07 
 

2. Время работы в специальном тесте аэробного харак-
тера, с 

14,36±0,39 13,05±0,26 11,25±0,53 

3. Время работы в специальном тесте анаэробного (гли-
колитического) характера, с 

3,27±0,33 2,18±0,16 1,68±0,25 

4. Уровень ЧСС на второй минуте восстановления после 
специального теста, % от max 

69,28±1,79 74,46±1,42 76,58±2,02 
 

5. Продолжительность восстановления ЧСС после спе-
циального теста, c 

4,79±0,28 5,55±0,25 6,10±0,30 

6. Кистевая динамометрия после выполнения программы 
специального теста, % от max 

102,02±1,40 98,22±2,05 90,23±1,68 
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7. Время выполнения 5 броска подворотом после про-
граммы специального теста, % от max 

116,10±4,60 130,50±3,70 41,20±3,45 

8. Коэффициент выносливости в тесте «броски манекена 
в течении 3 мин», усл. ед. 

0,85±0,03 0,72±0,02 0,61±0,03 

9. Индекс выносливости в комплексном тесте, усл. ед. 0,81±0,01 0,76±0,01 0,70±0,01 

 

Изучение зависимости между квалифи-

кацией борцов и динамикой изменения их 

возможностей по различным показателям, 

свидетельствующим об уровне развития 

специальной выносливости, позволило 

дать характеристику развития данного ка-

чества у мастеров спорта международного 

класса, мастеров спорта и кандидатов в ма-

стера спорта (табл. 2).   

 

 

 

 

 

Вывод 

Приведённые нами величины могут 

быть использованы в качестве среднегруп-

повых модельных характеристик при ори-

ентации и коррекции тренировочного 

процесса квалифицированных борцов гре-

ко-римского стиля. 

Таким образом, в статье представлены 

взаимосвязанные сведения о структуре 

специальной выносливости борцов греко-

римского стиля, по методике целостной и 

дифференцированной оценки данного ка-

чества. 
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лавров к будущей профессиональной деятельности и переходу к современной системе образования. 
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quirements to the teacher of pedagogical university which promote formation of cognitive interests of the 

students to ecological disciplines, awareness of importance of subjects, for successful performance of fu-

ture professional duties, and formation of necessary the professional competence are considered. Conclu-

sion. Professionally significant situations in the educational process ensure the completeness of environ-

mental skills in the performance of the tasks of training bachelors for future professional activity and transi-

tion to modern education system. 

Keywords: ecological education, ecological training, ecological culture, pedagogical technologies, educa-

tional activity. 
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Введение 

В связи с вхождением высшего образо-

вания России в европейское образователь-

ное пространство, теоретическое обосно-

вание и планирование подготовки бака-

лавров по естественным наукам обуслов-

лено политическими и социально-

экономическими условиями. В свете новых 

веяний подготовка будущих педагогов, об-

разовательная деятельность и педагогиче-

ская мысль общества подвержены значи-

тельным изменениям [4; 10; 11].  

Работы ученых Э. В. Гирусова, Р. С. 

Карпинской, Н. В. Картамышевой, Н. Н. 

Киселева, В. А. Кобылянского, Н. М. Маме-

дова, Н. Н. Моисеева, А. Д. Урсула и др. 

охватывают экологическое образование 

высшей школы и социально-философские 

моменты экообразования.  

В настоящее время усиление предметно-

методического (деятельностного) аспекта 

содержания экологической подготовки 

учащихся образовательных учреждений, в 

процессе их предметно-методической под-

готовки, осуществимо тогда, когда [1; 5; 7]: 

– теоретическая подготовка повышает 

уровень культурной и фундаментальной 

направленности студентов экологического 

образования, которая включает организа-

цию познавательной активности студентов 

в области ассимиляции экологических тео-

рий, концепций, законов и закономерно-

стей; 

– элементы, вносимые в процесс подго-

товки форм и методов обучения, повыша-

ют умения студентов в разноплановых 

экологических направлениях, активизиру-

ют эти навыки в экологическом образова-

нии; 

– профессионально ориентированные 

педагогические технологии могут способ-

ствовать активности студентов в освоении 

экологических дисциплин, а также помо-

гают улучшить мобильность и ловкость в 

образовании, а это также может способ-

ствовать развитию педагогических техно-

логий; 

– происходит расширение количества 

лабораторно-практических занятий, спо-

собствующих развитию не только учебно-

предметной деятельности, но и творческой, 

исследовательской деятельности; 

– использование современных методи-

ческих приемов, методов и инструментов 

способствует формированию личности 

студента и помогает в его развитии как но-

сителя знаний и навыков и обладателя мо-

ральных и профессиональных ценностей; 

– построение процесса обучения проис-

ходит в форме диалога;  

– в образовательном процессе, в период 

экологической подготовки студентов, ис-

пользуется сочетание коллективных, груп-

повых и индивидуальных форм обучения 

и других видов деятельности. 

Цель – рассмотреть основные организа-

ционно-методические условия экологиче-

ской подготовки бакалавров в системе 

высшего профессионального образования.  

Методы – анализ педагогической лите-

ратуры, наблюдение и обобщение педаго-

гического опыта. 

Обсуждение и результаты 

В соответствии с теорией обучения [3; 

7], процесс обучения не может рассматри-

ваться как форма личностной активности, 

так как это коллективная деятельность, 

включающая в себя общение между сту-

дентами, а также между студентами и учи-

телем. Проблема должна быть исследована 

с учетом сложности образовательной дея-

тельности и взаимосвязи ее элементов: по-

требностей, мотивов, интересов, действий 

и операций. 

Для обеспечения межличностных от-

ношений не существует раздела педагоги-

ческой науки, где не понимали бы необхо-
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димость реформирования методов и форм 

обучения [7]. 

Координация знаний педагогики, тео-

рии и методологии преподавания экологии 

необходима для единства и взаимосвязи 

экологической и методической подготовки 

студента. Этот процесс имеет логику, обу-

словливающую последовательность изуче-

ния дисциплин эколого-биологического 

цикла. Соблюдение принципа непрерыв-

ности, которые обеспечивают последова-

тельность, преемственность формирова-

ния экологических и педагогических зна-

ний, умений, навыков и ценностей, позво-

ляет нам: 

– планировать аудиторные и внеауди-

торные занятия; 

– при проведении теоретико-

практических занятий развивать новые 

подходы; 

– планомерно возобновлять все виды 

учебно-научных практик; 

– обязательно вводить предмет «Теория 

и методика обучения экологии»; 

– проводить занятия в аудиториях и ла-

бораториях по экологии. 

Кроме этого, в связи с внедрением в 

экологическую подготовку новых форм 

обучения, в образовательный процесс нами 

включены: экологические тренинги, заня-

тия студенческого научного общества, ин-

терактивные занятия и мероприятия, свя-

занные с выполнением экологических про-

ектных работ и их презентаций, хотя ос-

новными аудиторными формами экологи-

ческой подготовки остаются лекции, лабо-

раторные, практические и семинарские за-

нятия.  На современном этапе развития 

образования, в том числе и экологическо-

го, включение в образовательный процесс 

интерактивных методов обучения доста-

точно актуально [8].  

Практическое применение экологиче-

ских знаний осуществляется на лаборатор-

ных и практических занятиях. Здесь про-

исходит формирование методических и 

экологических навыков и умений, обога-

щение опыта творческой деятельности, 

развитие личностных и аксиологических 

установок [9]. 

В пределах наших методических разра-

боток, в процессе реализации лабораторно-

практических занятий по экологии, сту-

денты получают проектные задания: 

– «Воздействие урбаносреды города на 

растительные сообщества»; 

– «Источник загрязнения пыли в горо-

де»; 

– «Последствие антропогенной нагрузки 

на парк города»; 

– «Флористический анализ парка»; 

– «Устойчивость горных экосистем» и 

т. д. 

Функцию по систематизации и резюми-

рованию знаний осуществляют семинар-

ские занятия, которые способствуют фор-

мированию умственной деятельности сту-

дентов, сцепленных с использованием та-

кого рода умственных действий, как ана-

лиз, синтез, обобщение и сравнение. 

Пример искусственной экосистемы, ко-

торая создавалась и поддерживалась на 

практических занятиях – аквариум. 

Организация методических знаний и 

навыков проводилась в аудитории по те-

мам: 

– «Имитация меняющихся действий в 

популяции»; 

– «Имитация действий в экосистемах 

(игра «Остров»)»; 

– «Имитация взаимоотношений «хищ-

ник-жертва»». 

На практических занятиях по теме «Од-

ноклеточные организмы» осуществлялось: 

– изучение сукцессии;  

– систематизация знаний по синэколо-

гии;  

– формирование знаний о биосфере, так 

как на практических занятиях главной ди-

дактической задачей является обобщение 

знаний. 

Лабораторно-практические занятия по 

предмету «Основы природопользования и 

охраны окружающей среды» составлены с 

точки зрения изучения правовых докумен-

тов и нормативных актов по природополь-

зованию и охране окружающей среды. 

Студентами выполнялись работы: созда-

ние карт геоэкологии местности; исследо-

вание факторов изменения длительности 

жизни и увеличения численности населе-

ния; анализ состояния воздуха, почв; оцен-

ка состава бытовых отходов и способов их 

утилизации; ознакомление с заповедника-

ми и национальными парками мира. 

Работа студентов по дисциплине «Гео-

экология», связанная с изучением карт 

«Экологическая ситуация в Дагестане», 

«Состояние геоэкосистем», осуществлялась 

на практических и лекционных занятиях. 

Исследование и оценка санитарно-

гигиенического и экологического состоя-

ний помещений осуществлялась на лабо-

раторно-практических занятиях по «При-

кладной экологии». Применялись методы 

анализа проб воды: взятие образцов из 
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разных мест и возможных агрегатных со-

стояний. 

Студенты выявляли органолептические 

и водородные показатели воды, а также 

наличие масел и жиров. На практике про-

верялось содержание образцов почвы. Ис-

пользование же методов лихеноиндикации 

позволило нам уделить внимание разви-

тию у студентов умений по мониторингу 

загрязнений различных экосистем. 

Как известно, практическое обучение в 

реальных природных условиях – это поле-

вые практики. Программы полевых прак-

тик, их содержание и структура по направ-

лению 44.03.05 «Педагогическое образова-

ние», профилям «Биология» и «Экология», 

рассматриваются как базовые, согласно ре-

комендациям Минобрнауки РФ и соответ-

ствующего Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего про-

фессионального образования (ФГОС) [12]. 

Университет и научно-

исследовательские институты использова-

лись в качестве учебных площадок, для ис-

следовательских работ и образовательных 

практик. Лабораторные и полевые иссле-

дования, сбор экспериментальных данных 

студенты осуществляли по заранее обосно-

ванной программе исследования. Содер-

жание программы раскрывалось с приме-

нением технологий модульно-проектного 

обучения и информационно-

компьютерных технологий. Основная цель 

практики содействовать формированию 

интереса к исследовательской работе и ста-

новлению профессиональной компетент-

ности, помогающая студенту решать раз-

личные профессиональные задания. В ходе 

прохождения практики студенты научи-

лись оперированию эмпирическими и тео-

ретическими методами научного познания, 

грамотному проведению эксперимента, 

компетентному описанию научных фактов 

и анализу состояния изучаемой экосисте-

мы (процесса, эффекта). 

Большое внимание нами уделялось 

приемам проектного обучения, которые 

содействуют интеллектуальному развитию 

студентов, развитию интереса к научной 

работе. В свою очередь, одновременно с 

этим у студентов росла самооценка и уве-

ренность в себе [3; 6]. 

Нет сомнений в том, что модульное об-

разование способствует развитию у сту-

дентов навыков самообразования [2]. 

Осведомленность студентов об образова-

тельной деятельности способствовала пе-

реводу деятельности учителя в режим кон-

сультирования, управления и контроля. 

Работая над экологическими проектами 

(например, «Проблемы парка имени Ле-

нинского Комсомола», «Проблемы водо-

пользования в городе Махачкале», «Особо 

охраняемые территории Дагестана: состоя-

ние и проблемы», «Проблема Каспийского 

моря, охрана морской флоры и фауны» и 

т. д.), студенты были вовлечены в актив-

ный познавательный, творческий процесс. 

Конкретные предложения и разработки, 

сделанные студентами в ходе выполнения 

работ, являются результатом решения этих 

проектов, иногда на практическом уровне, 

которые были оформлены в форме отчета, 

презентации, статьи или доклада. 

Одной из основных задач, стоящих пе-

ред преподавателем, является обязательная 

подготовка студента к активной учебно-

исследовательской и воспитательной рабо-

те. И в этом плане, учебное сотрудниче-

ство, совместная работа над проектами, 

полевые исследования и т. п., которые яв-

ляются чертой использования проекта эко-

логического обучения. При выполнении не 

обособленного проекта студенты разных 

уровней подготовки объединяются в одну 

группу. Это подталкивает студентов к 

творческому обучению и критическому 

мышлению.  

Выводы 

1. Процесс экологической подготовки 

бакалавров имеет фундаментальную и 

культурологическую направленность. 

2. Повышению эффективности эко-

логического образования способствует 

увеличение доли теоретического образова-

ния и технологий, помогающих студентам 

в различных видах природоохранной дея-

тельности и в приобретении навыков в 

предметной области экологического обра-

зования. 

3. Современное экологическое обра-

зование имеет логическую последователь-

ность, которая выражается в общности 

теоретических и практических занятий, 

педагогической практики и педагогических 

исследований в области «Теория и методи-

ка преподавания экологии». 

4. Позитивная динамика учебного 

процесса, благодаря экспериментальному 

внедрению системы экологического обуче-

ния, способствует развитию экологических 

знаний, росту экологических навыков и 

формированию профессионального инте-

реса к экологическому образованию.  
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5. Овладение педтехнологиями помо-

гает студентам в дальнейшей педагогиче-

ской работе.  

6. Освоение личностно-

ориентированных технологий формируют 

у студентов универсальные, профессио-

нальные и морально-нравственные ценно-

сти.
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РЕЗЮМЕ. Цель – рассмотреть проблемы преподавания русского языка как неродного в начальных 

школах Республики Ингушетия для естественного и гармоничного включения учащихся в процесс ак-

тивного пользования языком, необходимого для адаптации ребенка в социуме. Методы. Наблюдение, 

мониторинг, педагогический эксперимент, практический вектор, мультимедийные средства обучения. 

Результат. Представлен опыт проведения уроков русского языка как неродного в начальных классах. В 

ходе подготовки и проведения уроков происходит формирование мотивации для изучения русского 

языка посредством развития познавательного интереса к данному предмету. Ученик получает правиль-

ную установку на то, что знание русского языка поможет ему стать успешным в школьном коллективе. 

Вывод. Имеющиеся методики преподавания русского языка как учебной дисциплины в начальной 

школе не могут быть однозначно применены в отношении целого класса в ингушских школах, так как у 

учащихся наблюдается разный уровень владения русским языком. В этой связи подлежат решению 

задачи разработки методики, позволяющей выстроить дифференцированный подход в классах с раз-

ным уровнем владения языком. Именно поэтому проблемы преподавания русского языка в средних 

общеобразовательных учреждениях весьма актуальны, что подтверждается повышенным вниманием к 

данному предмету авторов многочисленных региональных и федеральных образовательных программ. 
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ducting lessons of the Russian language as non-native in primary school is presented. In the course of pre-

paring and conducting lessons, there is a formation of motivation for learning Russian through the devel-

opment of cognitive interest in the subject. The student receives the correct installation that knowledge of 

the Russian language will help him to become successful in school community. Conclusion. The existing 

methods of teaching Russian as an academic discipline in elementary school cannot be unambiguously 

applied to the whole class in Ingush schools, since students have a different level of proficiency in Russian. 

In this regard, the problem of developing a methodology that allows building a differentiated approach in 

classes with different levels of language proficiency is to be solved. That is why the problems of teaching 

Russian in secondary schools are highly relevant, as evidenced by the increased attention paid to this sub-

ject by the authors of numerous regional and federal educational programs. 

Keywords: Russian as a non-native language, practical methods of mastering oral speech, language en-

vironment, language interference, adaptation and socialization of a child. 
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Введение 

Один из классиков русской литературы 

А. Куприн писал: «Язык – это история 

народа. Язык – это путь цивилизации и 

культуры. Именно поэтому изучение и 

сбережение русского языка является не 

праздным делом от нечего делать, а 

насущной необходимостью».  

Современная система образования Рос-

сийской Федерации обладает определен-

ным опытом преподавания русского языка 

для всех граждан страны, для которых он 

не является родным языком. Это обуслов-

лено самой сутью нашей страны, являю-

щейся многонациональным и многокон-

фессиональным федеративным государ-

ством.  

Имеющиеся методики преподавания 

русского языка как неродного преследуют 

целью естественное и гармоничное вклю-

чение учащихся в процесс активного поль-

зования языком, без которого нельзя гово-

рить о культурной адаптации ребенка в 

социуме. Именно поэтому на вопросах 

преподавания русского языка актуализи-

ровано внимание и в многочисленных ре-

гиональных и федеральных программах.  

Методика 

По результатам многочисленных мони-

торингов, проведенных в школах Респуб-

лики Ингушетия, установлено, что только 

30-40 % учащихся начальной школы вла-

деют в достаточном объеме русским язы-

ком. О владении русским языком на быто-

вом уровне можно утверждать в отноше-

нии 70-80 % учащихся.  

В этой связи становится очевидным, что 

в начальную школу дети приходят с раз-

ным уровнем владения русским языком. 

Учитывая, что в сельских школах фактиче-

ски обучаются только дети ингушской 

национальности (Республика Ингушетия 

является мононациональным субъектом 

РФ), исследование проблемы обучения де-

тей русскому языку представляется акту-

альным.  

Необходимо отметить, что учителя ис-

пытывают определенные сложности по 

причине отсутствия научных методиче-

ских разработок для работы в классах, в 

которых совместно обучаются дети и с вы-

соким уровнем владения русским языком, 

и дети с более низким уровнем владения 

русским языком. Данное обстоятельство 

существенно повышает ответственность 

учителя за адаптацию учащихся, так как 

русский язык в школах Ингушетии не 

только учебный предмет, но и средство со-

циализации ребёнка.  

Подавляющее большинство учащихся 

начальной школы владеют ингушским 

языком в той или иной мере. Соответ-

ственно, русский язык для большинства из 

них не является родным. В этой связи 

вполне объяснимо, что с приходом в шко-

лу ребенок попадает в иную языковую сре-

ду, отличную от дома, что влечет за собой 

проблемы психологического характера. 

Это порождает, в свою очередь, определен-

ный страх перед всем новым, боязнь оши-

бок. И, как следствие, ребенок замыкается, 

отказывается отвечать на уроках и попада-

ет в число неуспевающих учеников. Во из-

бежание этих последствий учителю русско-

го языка на первых этапах работы с деть-

ми, не владеющими или владеющими рус-

ским языком на низком уровне, необходи-

мо сформировать мотивацию для изуче-
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ния русского языка посредством развития 

познавательного интереса к данному пред-

мету. Важно дать ребенку установку на то, 

что знание русского языка поможет ему 

стать успешным в школьном коллективе.  

Имеющиеся методики преподавания 

русского языка как учебной дисциплины в 

начальной школе не могут быть однознач-

но применены в отношении целого класса 

в ингушских школах, так как у учащихся 

наблюдается разный уровень владения 

русским языком. Поэтому учителю прихо-

дится работать с использованием одновре-

менно методики преподавания русского 

языка как для владеющего им, так и для не 

владеющего русским языком. 

Однако обучение русскому языку в 

классах, в которых учащиеся владеют рус-

ским языком на разных уровнях, по усто-

явшейся методике не приносит должного 

результата, так как учитель вынужден ра-

ботать с использованием программы «рус-

ский язык как родной». При этом требова-

ния к уровню подготовленности учащихся 

предъявляются одни и те же. 

Эксперимент 

В качестве экспериментальной группы 

был выбран второй класс одной из сель-

ских школ Малгобекского района Респуб-

лики Ингушетия (23 учащихся), из кото-

рых 14 – владели на достаточном уровне 

русским языком, 9 учащихся испытывали 

значительные сложности с русским язы-

ком. Соответственно, исходя из цели и за-

дач эксперимента, мы работали со второй 

группой, то есть с детьми, плохо владею-

щими русским языком. 

Как свидетельствует мониторинг, про-

веденный нами по определению у учащих-

ся начальной школы уровня владения рус-

ским языком, чаще всего у детей наблюда-

ется бедный словарный запас русской лек-

сики, дети не воспринимают переносное 

значение слов, испытывают сложности при 

пересказе текста своими словами. Кроме 

того, у учащихся наблюдается отставание 

по всем дисциплинам, так как они тоже 

преподаются на русском языке.  Таким об-

разом, дети не усваивают в полном объеме 

знания, и, как следствие, наблюдается от-

ставание от общей группы.  

Обусловлено это, прежде всего, тем, что 

у многих детей-билингвов в сознании су-

ществуют две языковые картины мира: 

родного языка и русского языка как нерод-

ного. Как правило, ученики этой группы 

закономерности русского языка воспри-

нимают сквозь призму родного языка, пе-

ренося явления родной речи в русскую. 

Примечательным является пример, когда 

один из учащихся экспериментальной 

группы, отвечая на вопрос: «Любите ли вы 

зиму?», в качестве отрицательного ответа 

«не люблю» написал «люблю-ц», добавив 

по аналогии с ингушским языком к концу 

русского глагола отрицательную частицу 

ингушского языка «ц». 

Таким образом, одной из главных при-

чин, допускаемых учащимися начальной 

школы ошибок в русском языке, является 

интерференция, то есть перенос явления 

родной речи на русскую.  

По результатам эксперимента нами 

установлены основные группы типичных 

ошибок комбинаторно-фонетического ха-

рактера, допускаемых детьми ингушской 

национальности при изучении русского 

языка: 

1. Пропуск гласных букв: прилтят 

«прилетят», огрод «огород»; 

2. Вставка гласных букв: барат «брат», 

журавель «журавль», галадить «гладить»; 

3. Слитное написание предлогов, со 

вставкой гласной буквы: касталу «к столу», 

надоске «на доске»; 

4.  Морфологические ошибки: новый 

машен «новая машина», ихний «их». 

С учащимися экспериментальной груп-

пы была проведена комплексная работа по 

определению уровня владения ими рус-

ским языком. В результате было установ-

лено следующее: 

1. Практически все учащиеся из экс-

периментальной группы знают русскую 

азбуку, при этом читают плохо. 

2. На низком уровне владеют устной 

речью: понимают русскую речь все, но го-

ворить на русском языке правильно полу-

чается не у всех. 

3. Письменную работу, направленную 

на развитие речи (по русскому языку), не 

выполняют в полном объеме, допускают 

одновременно множество ошибок.  

Учителю, работающему с детьми, для 

которых русский язык не является родным, 

необходимо владеть разными методиками 

обучения русскому языку. Практически в 

каждой из методик языковой материал 

представляется как практически ориенти-

рованный с точки зрения функционально-

сти, лексики и грамматики, с приведением 

конкретных примеров на наглядных ситу-

ациях. 
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Ситуативные упражнения обладают 

наибольшими коммуникативными воз-

можностями, посредством которых разви-

ваются навыки говорения. Создавая опре-

деленные ситуации, учитель моделирует 

естественный речевой акт. Можно, напри-

мер, рассадить детей по паре для построе-

ния диалога на конкретно заданную тему. 

При этом будет более целесообразным, ес-

ли подбирать пару: ребенок, владеющий 

хорошо русским языком, и ребенок более 

слабый в этом отношении. 

Учащимся, для которых русский язык 

неродной, приоритетным является овладе-

ние устной речью, а без усвоения специфи-

ки языковых явлений выработать речевые 

умения и навыки практически невозмож-

но. Осложняет эту ситуацию тот факт, что 

значительная часть учащихся (преимуще-

ственно речь идет о детях, проживающих в 

сельской местности), начинают осваивать 

или знакомиться с русской речью только в 

школе. В связи с этим основным средством 

знакомства детей с русской речью является 

систематизация упражнений. 

В экспериментальной группе были ис-

пользованы мультимедийные средства: на 

экран выводилась картинка с изображени-

ем определенного предмета, затем учитель 

давал характеристику этому предмету и его 

сравнение с другими предметами из этого 

семантического ряда (гипоним – гиперо-

ним).  

При обучении русскому языку как не-

родному работа со словарем способствует 

расширению лексического запаса. Эффек-

тивно использовать дополнительные 

упражнения: словообразования на освое-

ние способов построения семантических 

полей, словосочетаний, ознакомление с 

системой вводных контекстуальных кон-

струкций.  

Ниже приведены практические векторы 

в работе с детьми, направленные на фор-

мирование лексического запаса на основе 

работы с текстом.  

Учитель читает текст целиком, затем 

текст читают дети (выборочно 3-4 учени-

ка). Следующим этапом дети слушают 

аудиозапись данного текста и одновремен-

но во время прослушивания читают текст 

про себя. Далее работа с лексемами: дается 

определение каждому слову из прочитан-

ного текста; записывают слова из текста 

под диктовку с обязательным проговари-

ванием. После завершения этого этапа ра-

боты дети самостоятельно проверяют пра-

вильность записанных слов, сверяя с зара-

нее написанным на доске учителем текстом 

(скрытым от них в период написания тек-

ста под диктовку). 

Результат 

Достичь хороших результатов в разви-

тии речи учащихся помогает выполнение 

устных заданий: рассказать по картинке, 

описать явление или предмет и т. п. 

Следует отметить, что на уроках языка 

необходимо приучать детей пользоваться 

словарями как авторитетными источника-

ми. Для этого можно вначале в форме иг-

ры дать сведения о том, что такое словарь, 

научить пользоваться им. На наших уро-

ках дети с огромным удовольствием нахо-

дили то или иное слово в словаре, коммен-

тировали его значение, приводили свои 

примеры. То есть у них не только выраба-

тывалось умение пользоваться словарем, 

но и расширялся словарный запас при об-

щении друг с другом, в том числе с ис-

пользованием новых слов.   

Однако проблема усложняется тем, что 

мы работали только с группой детей, кото-

рые не владели или слабо владели русским 

языком. А ведь в классе есть дети, которые 

владеют русским языком в достаточной 

степени, которые должны получать знания 

по русскому языку в соответствии с учеб-

ной программой.  

Выводы 

В связи с вышесказанным подлежит 

решению проблема разработки методики, 

позволяющей выстроить дифференциро-

ванный подход в классах с разным уровнем 

владения языком. Ситуация усугубляется 

отсутствием дополнительного оплачивае-

мого времени учителей для организации 

индивидуальной работы со школьниками, 

а также наблюдающееся непонимание сути 

проблемы со стороны педагогов, родите-

лей и профильных административных ве-

домств, которые требуют одинакового 

установленного, нормативного уровня 

усвоения учебного материала всеми уча-

щимися класса.  

В настоящее время многие учителя-

практики, чтобы выйти с определенными 

положительными результатами из создав-

шейся ситуации, разрабатывают свои соб-

ственные учебно-методические пособия и 

практики, выносят их на обсуждение кол-

лег на конференциях и различного рода 

педагогических форумах. Однако, это ско-

рее вынужденная мера, так как практику-

ющий учитель должен пользоваться разра-

ботанными и апробированными методи-

ками. Только в результате совместной ра-

боты педагогов-теоретиков и практикую-

щих учителей школа может обеспечить в 
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полном объеме владение русским языком, 

без которого современный ребенок не мо-

жет быть в перспективе успешным членом 

общества.  
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организации наглядных методов обучения необходимо совместить вербальные методы с демонстраци-
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Введение 

Формирование у обучающихся способ-

ности правильного восприятия производ-

ственных процессов и связанных с ними 

объектов возможно лишь тогда, когда он 

может самостоятельно и осмысленно 

наблюдать за производственными процес-

сами и объектами. Независимые исследо-

вания в процессе обучения требуют от 

обучающихся повышенного внимания, 

упорства, терпеливости и силы воли. Из 

нашего многолетнего опыта известно, что 

наглядные методы в процессе обучения 

становятся более приемлемыми. Потому, 

что рассказ и одновременный показ в дан-

ном случае служат более глубокому усвое-

нию учебного материала и овладению 

навыками производственной работы.  

Цель нашего исследования заключается 

в изучении проблемы использования 

наглядных методов производственного 

обучения и применение их в учебном про-

цессе. 

В работе были использованы методы: 

наблюдение, анкетирование, беседа, тести-

рование, педагогический эксперимент. В 

эксперименте участвовали студенты фа-

культета технологии и профессионально-

педагогического образования (профиль – 

«Технологии») Дагестанского государ-

ственного педагогического университета 

(ДГПУ). 

Результаты и обсуждение 

Слово становится носителем информа-

ции в учебном процессе лишь тогда, когда 

опирается на подлинное восприятие объ-

ектов и явлений. Детальные разъяснения 

рационального использования напильника 

дадут обучающемуся крайне мало, если он 

никогда не видел, как пользуются этим ин-

струментом при опиливании. С другой 

стороны, показ, не сопровождаемый эле-
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ментарными объяснениями того, что 

большой палец должен находиться сверху 

ручки напильника, по какой причине то-

рец ручки должен упираться в основание 

большого пальца, почему не разрешается 

указательный палец располагать вдоль 

ручки, будет явно недостаточен. 

Специальные психолого-дидактические 

исследования показали, что разъяснение с 

показом, как правило, облегчает верный 

выбор действия в целом, способствует не-

плохому качеству работы, но не обеспечи-

вает надлежащего темпа [5, с. 11]. Только 

показ не обеспечивает осмысливания зада-

ния и достижения его конечной цели, но 

вместе с тем создает обстоятельства для 

имитирования приемов и темпа работы, от 

того и действие реализовывается быстрее и 

увереннее, чем на основе объяснения, но 

при более низком качестве работы. Оче-

видно, что рациональное сочетание объяс-

нения и показа позволяет использовать 

преимущества каждого из них. Вместе с 

тем, при обучении совершенно новым тру-

довым действиям, т. е. когда возникает 

необходимость выработать новые зри-

тельно-двигательные связи, предваритель-

ные подробные объяснения и показ не да-

ют эффекта, так как большинство обуча-

ющихся вообще забывают их, приступая к 

пробным действиям. В таких случаях после 

краткого рассказа о задачах действия луч-

ше сразу приступить к пробным действиям 

и уже после них перейти к показу и объяс-

нениям [1, с. 14]. 

Педагоги составили ориентировочно 

следующую последовательность объясне-

ния и показа. Прежде всего, мастер разъяс-

няет задачу и смысл одолеваемых воздей-

ствий, после чего начинается процесс пока-

за. В демонстрации трудового процесса 

важно, чтобы все действия выполнялись 

медленнее, чем обычно, т. е. в замедленном 

темпе [2, с. 59]. Слабо подготовленный 

обучающийся, что важно в этом процессе, 

и не успевает уяснить то, что видит. По-

этому замедленный показ трудового про-

цесса служит одним из существенных ме-

тодических приемов, помогающих обуча-

ющимся осмыслить, составные части 

сложного трудового процесса, и улавли-

вать тонкости выполнения этих частей. 

Иногда желательно не только прервать-

ся по завершении какого-либо действия, но 

и обратить внимание на отдельные его мо-

менты. Чтобы демонстрировать тонкости 

действий, порой полезно при показе опе-

рации опиливания застопориться, когда 

напильник будет находиться в различных 

положениях.   

Желательно организовать показ всех 

действий трудового процесса в обычном 

темпе, после этого показ осуществить в 

замедленном режиме с остановками в не-

обходимые моменты времени, далее по-

вторить изолированный показ особо 

сложных и важных моментов (здесь же 

может быть применен и показ движения 

отдельных частей руки) и, наконец, снова 

показать процесс в рабочем темпе. 

Иногда мастера, показав действие один-

два раза и видя, что обучающиеся как буд-

то разобрались в нем, считают показ за-

конченным, забывая, что должный эффект 

будет достигнут лишь тогда, когда обуча-

ющиеся не только поймут то, что им пока-

зывают, но и запомнят показанное во всех 

деталях. А для этого надо увидеть действие 

несколько раз. Более того, необходимо по 

возможности разнообразить показ путем 

привлечения к нему самих обучающихся, 

использования наглядных пособий и т. д. 

Воспроизведение перед всей группой 

некоторыми обучающимися показанного 

мастером трудового действия помогает 

проверить, как отчетливо поняли его осо-

бенности, смогут ли начать благополучное 

выполнение, каковы стержневые недостат-

ки и погрешности. 

Относительно применения наглядных 

пособий, то показ процесса трудовых дей-

ствий полезен тем, что служит дополни-

тельным средством закрепления восприня-

того; в этом случае изображение должно 

оставаться в качестве зрительной памятки, 

с которой обучающиеся будут согласовы-

вать в дальнейшем свои попытки воспро-

извести действие. 

В зависимости от особенностей изучае-

мого действия пробное его выполнение 

всеми обучающимися может проводиться 

либо в два приема, после первого и второго 

показа трудового процесса в рабочем тем-

пе, либо только после второго показа. 

Чтобы восприятие обучающимися по-

казываемых трудовых действий было 

успешным, необходимо при помощи слова 

руководить их наблюдением: мастер пре-

дупреждает и объясняет, что он намерева-

ется показать и на что следует обратить 

внимание. 

При первоначальных демонстрациях 

мастер концентрирует внимание обучаю-

щихся только на наиболее ответственных 
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моментах действия. Удостоверившись, что 

обучающиеся приобрели общее представ-

ление о трудовых действиях, мастер сло-

весно обрисовывает каждое свое действие, 

истолковывает его назначение и особенно-

сти, связывает с предыдущим и последую-

щим. 

В процессе показа следует сконцентри-

ровать внимание обучаемых и на ошибоч-

ных способах выполнения действий, для 

того чтобы предотвратить вероятные 

ошибки обучающихся. Более того, оши-

бочные действия выполнения нужно пока-

зывать лишь только после объяснения 

правильных действий. 

Практика показала, что в успешном 

восприятии трудового процесса важную 

роль играет как бы «внутреннее» воспроиз-

ведение обучающимся того, что он наблю-

дает. 

При внимательном наблюдении за по-

казываемым мастером трудовым действи-

ем обучающиеся мысленно подражают 

ему, причем очень важно, чтобы это под-

ражание было сознательным. Тем самым 

облегчается формирование в сознании 

обучающихся двигательного образа, кото-

рому они будут следовать в своих попыт-

ках самостоятельно совершать новое дей-

ствие. 

В процессе демонстрации трудовых 

приемов мастеру нужно активизировать 

внимание обучающихся, формировать у 

них умение анализировать и довольно от-

четливо представлять себе трудовые про-

цессы и их элементы, побуждать обучаю-

щихся к сознательному мысленному под-

ражанию показываемым действиям. 

Интерес к демонстрируемым трудовым 

приемам будет у обучающихся стойким 

лишь в том случае, если они осознают их 

практическую важность, необходимость 

немедленного и правильного воспроизве-

дения, применения на практике. 

Эффективность показа трудовых прие-

мов существенно зависит от подготовки 

мастера производственного обучения. 

Многочисленные наблюдения показывают, 

что, хотя мастера, как правило, имеют до-

статочную профессиональную квалифика-

цию, далеко не все процессы они выпол-

няют оптимальными способами. Обязан-

ность любого мастера – находить наиболее 

идеальные методы и приемы труда, овла-

девать ими не только по шаблону, но и пу-

тем прямого усвоения творения наилуч-

ших рабочих. 

При подготовке к демонстрации масте-

ру необходимо отчетливо осознать про-

странственные, временные и силовые па-

раметры трудовых действий, проблемы 

верного выполнения их новичками, опре-

делить ориентиры для их деятельности. 

Опыт показывает, что если мастер вла-

деет оптимальными приемами работы, то 

этого еще мало для удачного проведения 

показа. Большая часть людей не могут де-

монстрировать приемы работы, как они 

выполняют их при отсутствии наблюдате-

лей. Наиболее значительным искажением 

подвергаются трудовые действия при де-

монстрации в замедленном темпе. Начи-

нающий мастер не должен демонстриро-

вать трудовые действия без предваритель-

ных упражнений в присутствии опытного 

мастера или товарища, которые поправят 

изъяны в выполнении действия. Они по-

могут подобрать наиболее успешное сов-

мещение показа целых и разъединенных 

действий в рабочем и замедленном темпе, 

помогут, как лучше пользоваться соответ-

ствующими приспособлениями, как соче-

тать показ общегрупповой небольшим 

бригадам и отдельным обучающимся тех 

объектов, которые нельзя отчетливо про-

демонстрировать всей группе. Вместе с 

тем, необходимо продумать, чем и как за-

нять всю группу, показ проводится от-

дельным обучающимся. 

Среди всех методов производственного 

обучения упражнениям принадлежит важ-

нейшее место [3, с. 36]. В основе упражне-

ний лежит сознательное, целенаправлен-

ное и многократное повторение обучаю-

щимися изучаемых трудовых действий. 

Каждое повторение, осуществляемое под 

руководством мастера, имеет целью после-

довательное совершенствование действий 

и постепенное овладение навыками. 

Для овладения обучающимися профес-

сиональной работой как ею владеет квали-

фицированный рабочий, необходимо не 

только формировать у него различные 

знания, умения и навыки, но научить его 

применять их на практике, выработать у 

него ряд профессионально важных психо-

физиологических качеств. Поэтому 

упражнения всегда должны носить ярко 

выраженный обучающий и воспитываю-

щий характер. 

Существуют два основных пути обуче-

ния практическому выполнению трудовых 

действий. При первом, обучающиеся овла-

девают трудовым процессом, выполняя 
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каждое частное действие, каждое движение 

путем копирования преподанного им об-

разца, целесообразность которого им разъ-

ясняется и обосновывается. Как правило, 

подобный путь ведет к относительно ско-

рому формированию двигательных навы-

ков, тем не менее, они не выделяются гиб-

костью, бывают чересчур стереотипными и 

косными, так как умственная сторона дея-

тельности остается неразвитой. 

При втором пути усвоение действиями 

совершается как процесс решения обуча-

ющимися практической задачи. Как из-

вестно, всякая задача предполагает опреде-

ленную цель, которую нужно достичь, и 

условия, которые следует учесть; обучаю-

щиеся более или менее самостоятельно 

подбирают способы решения, соответ-

ствующие цели и условиям. Можно поста-

вить перед обучающимися в качестве 

учебной задачи – овладеть навыками вы-

полнения какой-либо операции ручного 

труда, например, научиться придавать за-

готовке необходимую форму или размеры 

при помощи данного инструмента. Решить 

эту задачу – значит научиться подбирать и 

реализовывать нужные приемы обработки, 

с учетом требований к изделию, свойству 

материала и возможностям инструмента. 

В начальный момент, когда еще обуча-

ющийся не владеет приемами обращения с 

инструментами, ему приходится решать 

много частных задач, связанных с рабочим 

положением, хваткой инструмента, коор-

динацией движений, нужными усилиями и 

т. д. Постепенно, по мере формирования 

частных навыков, отпадает необходимость 

в сознательном подборе всех этих элемен-

тов. Перестает быть задачей выполнение 

приемов и операции в целом, если они 

осуществляются в неизменном виде. 

Рационально построенный процесс 

производственного обучения должен 

включать оба указанных пути формирова-

ния навыков: навыки, которые должны 

быть особенно гибкими и не требуют для 

овладения больших затрат времени, лучше 

вырабатывать путем решения обучающи-

мися соответственно разработанных учеб-

ных задач, а для овладения трудоемкими 

действиями, которые должны выполняться 

относительно однообразно, предпочти-

тельней первый путь. 

Однако, если мастер не будет руково-

дить усилиями обучающихся, направлен-

ными на овладение трудовыми действия-

ми, не вооружит их четкими ориентирами 

и критериями, которые позволят обучаю-

щимся оценивать правильность выполня-

емых ими приемов труда, то эф-

фективность упражнений будет низкой. 

Упражнения обучающихся в процессе 

производственного обучения проводили 

по установленной системе. Предыдущее 

выполненное упражнение являлось подго-

товкой для выполнения следующего, а по-

следующее – способствовало усвоению но-

вого и в то же время закрепляло предыду-

щее. Такая организация выполнения 

упражнений приводила к осознанному и 

прочному овладению профессиональными 

навыками, способствовала выработке у 

обучающихся профессиональной самосто-

ятельности. 

Построение системы упражнений опре-

деляется, прежде всего, общими законо-

мерностями формирования навыков и 

умений, особенностями основных этапов 

овладения навыками и их взаимодействия 

[4, с. 56].  

Большое значение для построения си-

стемы упражнений имеет конкретное со-

держание трудовых действий. Трудовая 

деятельность, связанная с осуществлением 

ручных и машинных технологических 

процессов, легко поддается расчленению на 

отдельные операции и приемы. Это создает 

благоприятные условия для построения 

системы упражнений. 

Как уже отмечалось, профессиональные 

умения включают довольно много частич-

ных навыков: двигательных, сенсорных, 

зрительных, слуховых и кинестетических 

признаков, умственных.   

Выполняя операцию, обучающийся 

применяет различные трудовые приемы и, 

следовательно, упражняется в них. Однако 

при этом не всегда удается создать доста-

точно благоприятные условия для усвое-

ния каждого из приемов, входящих в со-

став операции, обеспечить достаточное 

число повторений, правильное распреде-

ление их во времени. Поэтому мастер, обу-

чая выполнению операции или трудового 

процесса в целом, попутно проводит вспо-

могательные упражнения в выполнении 

отдельных трудных или редко повторяю-

щихся приемов. Для ряда профессий 

упражнения в некоторых относительно 

самостоятельных приемах, встречающихся 

во многих операциях, выносятся в качестве 

отдельной темы в начало программы про-

изводственного обучения (например, ос-
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новные приемы управления станком и его 

наладки у токарей). 

Мастер намечает такой порядок упраж-

нений, при котором обучающиеся посте-

пенно переходили бы от выполнения опе-

раций и комплексных работ в значительно 

облегченных условиях к выполнению их в 

различных производственных условиях. 

Например, чтобы научить каменщиков 

быстро и правильно производить кирпич-

ную кладку в учебной мастерской, их по-

следовательно упражняют в приемах хват-

ки кирпича левой и правой руками, прие-

мах перебрасывания кирпича, выкладыва-

ния ложковых и тычковых рядов, рубки 

кирпича, приемах кладки кирпичных стен 

без раствора и другие операции. После это-

го обучающиеся практикуются выполнять 

эти приемы непосредственно в процессе 

строительных работ. 

Начав с упражнений в самостоятельном 

выполнении отдельных приемов и опера-

ций, мастер затем учит обучающихся само-

стоятельно анализировать требования к 

продукции и определять целесообразный 

порядок выполнения работы, выбирать 

необходимые материалы, инструменты, 

приспособления. Мастер дает своим воспи-

танникам и задания творческого характера, 

рассчитанные на самостоятельное опреде-

ление обучающимися элементов техноло-

гического процесса, способов улучшения 

качества продукции, повышения произво-

дительности труда, экономии материаль-

ных ресурсов. 

Чтобы прочно закрепить навык, нужно 

время от времени включать в упражнения 

ранее пройденное и уже усвоенное. Прак-

тика показала, что при формировании у 

обучающихся сложных и трудных для 

усвоения навыков следует изменять дли-

тельность выполнения упражнений и ин-

тервалы между ними. Начальные шаги в 

овладении умением сопряжены со значи-

мой затратой энергии, повышенной утом-

ляемостью обучающихся, от того и послед-

ствия первых упражнений очень неустой-

чивы. Со временем более скоординирован-

ными и расчетливыми становятся движе-

ния, уменьшается утомляемость, прочнее 

закрепляется усвоенное умение. 

В соответствии с этим упражнения в 

выполнении новой, трудной операции 

должны быть в начале непродолжитель-

ными и разделяться небольшими интерва-

лами; по мере овладения навыком упраж-

нения могут становиться более длитель-

ными и промежутки между ними увеличи-

ваются. 

Например, когда обучающийся впервые 

приступает к упражнениям в опиливании, 

рубке и других подобных операциях, ма-

стер устанавливает для них кратковремен-

ные и частые перерывы, однако на этой 

стадии нельзя прерывать упражнения на 

несколько дней без риска, что обучающие-

ся забудут большую часть усвоенного. Ко-

гда же они овладели указанными навыка-

ми, перерыв даже в несколько недель уже 

не опасен. 

Чрезвычайно важно не только целесо-

образное распределение упражнений во 

времени, но и полное использование вре-

мени по прямому назначению. Надо ис-

ключать в период упражнений всякие 

вспомогательные работы и операции, не 

имеющие в данный момент учебной цен-

ности. Разумеется, это не относится к ранее 

пройденным операциям, когда они созна-

тельно вводятся в упражнения в целях по-

вторения и закрепления. 

Овладение профессиональным мастер-

ством предполагает умение добиваться не 

только высокого качества продукции, но и 

высокой производительности труда, рабо-

тать с достаточной скоростью, в высоком 

темпе. Проведенные исследования показа-

ли, что если в процессе производственного 

обучения не сформированы скоростные 

навыки, то в процессе самостоятельной 

профессиональной работы молодые рабо-

чие, придя на производство по окончании 

училища, длительное время не могут вы-

полнять норму выработки. Порой, даже 

после значительной практики не в состоя-

нии овладеть высокими темпами работы, 

так как при повышении темпа у них сни-

жается качество работы. 

Поэтому обязательным элементом си-

стемы упражнений является последова-

тельное формирование необходимого тем-

па работы. Однако на первом этапе фор-

мирования навыка основное внимание 

должно обращаться на овладение правиль-

ными приемами труда, так как преждевре-

менное повышение темпов работы повле-

чет за собой ошибки в выполнении прие-

мов, которые могут закрепиться. Задача 

формирования скоростных навыков вы-

двигается тогда, когда основные элементы 

рациональных приемов работы уже освое-

ны. 

Специальные исследования [6, с. 201] 

показывают, что ускорение темпа в про-
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цессе упражнений не только способствует 

применению более экономных, однотип-

ных приемов, но и стимулирует дальней-

шее улучшение качества работы, посколь-

ку оно активизирует мыслительные про-

цессы, восприятие, внимание, самокон-

троль в ходе работы. Упражнения в темпе, 

уже освоенном обучающимися, сдержива-

ют совершенствование способов труда и 

развитие скоростных навыков. 

Специальные упражнения, имеющие 

целью развить скоростные навыки, дают 

положительный результат у всех обучае-

мых. Вместе с тем, ускорение темпа должно 

по возможности проводиться с учетом ин-

дивидуальных особенностей обучающихся; 

практически их можно учесть, постепенно 

повышая темп и следя за тем, как это ска-

зывается на качестве работы. 

Подготавливая обучающихся к упраж-

нениям ручных приемов в выполнении 

приема, мастер объясняет и показывает, а 

обучающиеся наблюдают и осмысливают 

этот прием. Мастер помогает обучающим-

ся разобраться во всех особенностях прие-

ма, он побуждает их мысленно воспроиз-

вести соответствующие трудовые дей-

ствия, чтобы запечатлеть в памяти воз-

можно более яркий и точный образ, кото-

рый должен служить основой последую-

щих упражнений.  

Передовые мастера формируют у обу-

чающихся способность к рационализатор-

ской деятельности. Обучающимся дается 

технологическая карта используемого про-

цесса и предлагается внести в нее измене-

ния, учитывая опыт передовых рабочих. 

Время на выполнение задания отводится с 

таким расчетом, чтобы обучающиеся мог-

ли посоветоваться с товарищами и полу-

чить консультацию у специалистов пред-

приятия. Мастер рекомендует обучающим-

ся при выполнении задания провести са-

мостоятельные наблюдения за работой 

наиболее квалифицированных рабочих и 

ознакомиться с технической литературой 

по данному вопросу. Предложенные обу-

чающимися усовершенствования обсуж-

даются на занятиях группы с участием тех-

нолога цеха или участка. Из предложенных 

вариантов усовершенствований принима-

ются два-три наиболее удачных. Затем ма-

стер поручает обучающимся – авторам 

лучших предложений подготовиться к ра-

боте, а в случае необходимости и поупраж-

няться в технике выполнения некоторых 

приемов. Убедившись, что обучающиеся, 

предложившие новый способ работы, су-

меют продемонстрировать его с достаточ-

ным успехом, мастер организует показ, во 

время которого обучающиеся выполняют 

работу с применением нововведений. Ре-

зультаты работы (качество, выполнение 

норм, облегчение труда) снова коллектив-

но обсуждаются обучающимися. Вносятся 

необходимые поправки и лучший вариант 

технологического процесса принимается в 

качестве основного. Затем всем обучаю-

щимся группы предлагается выполнить 

заданную работу по новому способу и до-

биться более высоких показателей работы. 

Применение таких заданий в производ-

ственном обучении способствует развитию 

у обучающихся умения работать самостоя-

тельно, творческой инициативы в рацио-

нализации технологических процессов, 

пробуждает интерес к технической литера-

туре, заставляет их практически использо-

вать и совершенствовать свои знания. 

Важнейшей составной частью профес-

сиональной подготовки обучающихся яв-

ляется производственная практика на 

предприятиях, строительствах, транспорте, 

организуемая училищами в последние ме-

сяцы обучения. 

Основной задачей последней производ-

ственной практики является совершен-

ствование обучающихся в применении вы-

сокопроизводительных способов труда и 

опыта передовых рабочих данного произ-

водства, освоение ими современного обо-

рудования, средств механизации и автома-

тизации производственных процессов, 

овладение нормами производительности 

труда, приспособление обучающихся к 

условиям труда на определенных местах 

предприятия.  

Объем, содержание и сроки производ-

ственной практики обучающихся опреде-

ляются по каждой профессии и специаль-

ности программами по профессионально-

техническому образованию. 

В зависимости от профессии и специ-

альности, а также характера производства 

обучающиеся проходят производственную 

практику на специально выделяемых рабо-

чих местах, агрегатах, производственных 

участках, строительных объектах, как пра-

вило, тех предприятий и организаций, куда 

будут направлены после окончания учи-

лища. 

Когда предприятия или организации, на 

базе которых действуют училища, не име-

ют достаточного количества рабочих мест, 
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отвечающих требованиям учебных про-

грамм и техники безопасности, училищам 

разрешается проводить производственную 

практику обучающихся на других пред-

приятиях. 

Для успешного прохождения практики 

необходимо предоставлять обучающимся 

рабочие места, оснащенные современной 

техникой, бесперебойно обеспечивать их 

разнообразными работами соответствую-

щей сложности, типичными для данной 

специальности. 

Крайне важно, чтобы обучающиеся ра-

ботали в составе передовых бригад или под 

руководством лучших рабочих предприя-

тия. Это даст им возможность совершен-

ствоваться в передовых способах труда, 

будет способствовать дальнейшему разви-

тию у них творческого отношения к труду. 

Обучающиеся будут воспитываться на 

примерах и опыте передовых людей про-

изводственного коллектива. 

Хотя условия труда обучающихся на 

штатных рабочих местах не должны суще-

ственно отличаться от условий труда ква-

лифицированных рабочих предприятия, 

это не означает, что при данной форме ор-

ганизации учебной работы снижается роль 

мастера в обучении и воспитании обучаю-

щихся. 

Мастер училища продолжает осуществ-

лять руководство учебно-

производственной деятельностью обуча-

ющихся. Он подбирает для каждого обу-

чающегося рабочее место, отвечающее 

учебным целям, организует через админи-

стративно-технический персонал предпри-

ятия бесперебойное обеспечение обучаю-

щихся работами, способствующими по-

вышению уровня их квалификации. 

Мастер осуществляет систематический 

контроль за освоением обучающимися 

норм выработки квалифицированных ра-

бочих, инструктирует обучающихся, все-

мерно развивая при этом их инициативу, 

оказывает помощь в особо затруднитель-

ных случаях, проводит систематическую 

работу с квалифицированными рабочими 

предприятия, совместно с которыми рабо-

тают его воспитанники, добивается высо-

ких учебно-воспитательных результатов. 

Оказание помощи мастерам училища в 

организации практики обучающихся на 

штатных рабочих местах возлагается на 

инженерно-технических работников пред-

приятий или организаций. 

За месяц до начала производственной 

практики училища совместно с предприя-

тиями или другими организациями опре-

деляют по профессиям число обучающих-

ся, направляемых на практику. Согласовы-

вают ее сроки, места прохождения и уста-

навливают график перевода обучающихся 

с одних работ на другие с тем, чтобы каж-

дый обучающийся научился самостоятель-

но выполнять все работы, предусмотрен-

ные учебной программой и квалификаци-

онной характеристикой. 

Училище следит за своевременным 

обеспечением обучающихся производ-

ственными заданиями, соответствующими 

требованиям учебных, программ, за пол-

ным использованием обучающимися вре-

мени, отводимого на производственную 

практику, проверяет выполнение ими про-

изводственных норм, соответствие выпол-

ненных работ техническим условиям, ор-

ганизует совместно с предприятием ин-

структирование обучающихся, изучение 

ими новых технологических процессов и 

опыта передовых рабочих. 

Когда на производстве не обеспечены 

безопасные условия работы, руководите-

лям и мастерам училищ предоставлено 

право не допускать обучающихся к работе, 

поставив об этом в известность админи-

страцию предприятия или организации. 

Предприятия и организации со своей 

стороны должны создать условия, обеспе-

чивающие нормальное проведение произ-

водственной практики: 

– предоставить обучающимся училищ, 

действующих на их производственной ба-

зе, оплачиваемые рабочие места и работы, 

выделить, когда это необходимо для по-

вышения качества обучения, самостоя-

тельные производственные объекты, 

участки и т. д. и обеспечивать обучающих-

ся в течение всей практики производствен-

ными работами, соответствующими тре-

бованиям учебных программ; 

– создать безопасные условия труда и не 

допускать использования обучающихся на 

работах, не связанных с изучаемой профес-

сией и специальностью; 

– своевременно выдавать задания 

(наряды) на работы, поручаемые обучаю-

щимся, и не допускать их простоев; 

– обеспечивать обучающихся необхо-

димыми для выполнения производствен-

ных заданий материалами, деталями, по-

луфабрикатами, технической документа-

цией, оборудованием, инструментами, 



62  ••• Известия ДГПУ. Т. 13. № 1. 2019 

••• DSPU JOURNAL. Vol. 13. No. 1. 2019 

 

 

приспособлениями и создавать условия 

для освоения обучающимися новой техни-

ки и высокопроизводительных методов 

труда; 

– осуществлять инструктаж и техниче-

ское руководство обучающимися, а в необ-

ходимых случаях выделять высококвали-

фицированных рабочих и инженерно-

технических работников для оказания по-

мощи мастерам училища в проведении 

производственной практики обучающихся; 

– проводить технический контроль, 

прием и учет выполненных работ в поряд-

ке, установленном на данном производ-

стве; 

– инструктировать обучающихся по 

технике безопасности перед прохождением 

производственной практики и выполнени-

ем новых для них и сложных работ; 

– выдавать на период практики обуча-

ющимся за счет производства спецодежду 

и спецобувь, индивидуальные средства за-

щиты, обеспечивать спецпитанием по 

нормам, установленным, для рабочих со-

ответствующих профессий и специально-

стей. 

В необходимых случаях предприятия и 

организации предоставляют училищам 

транспортные средства для доставки обу-

чающихся к месту производственной прак-

тики. При прохождении производственной 

практики в другой местности обучающим-

ся и мастерам производственного обучения 

предоставляется жилая площадь, постель-

ные принадлежности, оказываются другие 

коммунальные услуги, а также организует-

ся питание обучающихся по установлен-

ным для них нормам. 

После окончания производственной 

практики предприятия и организации 

обеспечивают обучающихся, сдающих вы-

пускной квалификационный экзамен, ра-

бочими местами, материалами, инстру-

ментами и оборудованием, необходимыми 

для выполнения квалификационной проб-

ной работы, дают производственную ха-

рактеристику каждому обучающемуся с 

указанием качества его работы, выполне-

ния технических норм, отношения к труду 

и рекомендуемого для присвоения обуча-

ющемуся квалификационного разряда, 

выделяют представителей в состав экзаме-

национной комиссии. 

Производственная практика на штат-

ных рабочих местах является последним 

этапом
 

подготовки обучающихся к вы-

пускным квалификационным экзаменам и 

к работе на предприятии после окончания 

училища.  

Заключение 

В заключение отметим, что для 

наилучшей организации наглядных мето-

дов обучения необходимо совместить вер-

бальные методы с демонстрацией процесса 

трудовых действий при изготовлении из-

делий таким образом, чтобы изучение 

предмета, его разделов и тем соответство-

вало полному овладению учащимися зна-

ний, умений и навыков.  
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ABSTRACT. The aim of the article is the study of new approaches to the content of methodical training 

of biological students in pedagogical universities in the context of the introduction of new educational 

standards. Methods. Analysis of pedagogical and methodical literature, observation. Result. Methodical 

training in the system of vocational training of students, future teachers is considered to be the most im-

portant, reflecting the future professional activity aimed at solving the important pedagogical and methodi-

cal problems. Improvement of the forms, methods, content of training biology teachers, introduction of in-

novative pedagogical approaches to it is actually not only for the theory, but also for practice of methodical 

preparation of future teachers of biology in pedagogical high school. Conclusion. The use of new approach-

es to the formation of the content of methodical training of biological students and methodically correctly 

built educational process in higher school will allow students to prepare better for their professional teach-

ing activities. 

Key words: methodical preparation, biological student, professional competences, competence ap-

proach, methodical tasks, new approaches. 
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Введение 

Методическая подготовка в системе 

профессиональной подготовки студентов, 

будущих педагогов считается наиболее 

важной, отражающей будущую професси-

ональную деятельность, направленную на 

решение важных педагогических и мето-

дических задач. 

С введением новых Федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов 

(ФГОС) 3++ существенно меняется подход 

к содержанию методической подготовки, 

уделяется особое внимание профессио-

нальным компетенциям. Актуальным на 

сегодняшний день становится разработка 

профессиональных компетенций самосто-

ятельно в вузе. 

Возникает необходимость выстроить 

индикаторы достижения этих компетен-

ций, при этом на первом месте оказывают-

ся требования работодателя к профессио-

нальным качествам выпускника, не учесть 

которые вуз не может. Следовательно, 

профессиональный стандарт педагога 

необходимо также учесть. Заказ работода-

теля на подготовку педагога и учет запро-

сов востребованности на рынке труда но-

вого современного педагога, владеющего 

профессиональными компетенциями, тре-

бует от вуза соответственно модернизиро-

вать методическую подготовку студентов. 

Проведем анализ существующих про-

блем к структуре, содержанию и определе-

нию понятия методической подготовки 

студентов педагогических отделений вузов. 

Анализ исследований проблем содержа-

ния методической подготовки, позволяет 

определиться с направлением исследова-

ния. При этом следует отметить, что науч-

ный интерес более ярко выражен у иссле-

дователей высшей школы. Анализируя ли-

тературу можно отметить, три основных 

mailto:nots-not.dgpu@mail.ru


Психолого-педагогические науки •••  65 

Psychological and Pedagogical Sciences ••• 

 

 

направления исследований в области мето-

дической подготовки студентов, методиче-

скую подготовку рассматривают как: под-

готовку к осуществлению разных видов 

педагогической деятельности; систему обу-

чения в процессе изучения определенных 

курсов одной специальности, либо по раз-

ным направлениям и специальностям; или 

часть системы профессиональной деятель-

ности педагога. 

Изучая разные подходы к определению 

понятия методической системы обучения 

будущего педагога, можно отметить поход 

Л. М. Кузнецовой, которая определяет «как 

совокупность цели (задач), содержания, 

методов, форм и средств, технологий обу-

чения, а также ожидаемых результатов» 

[1]. Интеграция содержания компонентов 

методической подготовки должна превра-

тить в целостную дидактическую систему.  

Методическую подготовку будущего 

педагога в литературе рассматривают и как 

профессиональную подготовку к осу-

ществлению определенных видов педаго-

гической деятельности: обучения, воспита-

ния и развития. Так, по мнению В. В. Сери-

кова, результатом методической подготов-

ки должно стать становление в педагоге 

«методиста», человека, владеющего мето-

дикой, технологией обучения [3, с. 32–33]. 

При этом, С. Е. Царева считает, что ре-

зультатом методической подготовки 

должна стать способность владеть методо-

логией, историей методики, современное 

состояние изучения науки, способность 

педагога находить более эффективные ме-

тоды обучения, владение способностью 

приобрести опыт социальных отношений 

[5].  

Анализ литературы показал, что все ав-

торы (единодушно отмечают составные 

компоненты содержания методической 

подготовки (теоретическую, практическую 

и исследовательскую). Каждый компонент 

содержания также представлен соответ-

ствующими элементами содержания. Рас-

смотрим каждый компонент по наполне-

нию его содержанием, так в теоретической 

подготовке можно выделить такие важные 

элементы по содержанию, как изучение 

теоретических основ школьного предмета 

(в нашем случае – биологии) и конечно 

теория предмета не может без элементов 

содержания таких дисциплин как педаго-

гика, психология, философия (категория: 

знаю). В практическую часть важно вклю-

чить (категория: умею) умение организо-

вать обучение школьному предмету (био-

логия). На практике это возможно при ак-

тивном участии студентов на лаборатор-

ных и практических занятиях, практиках, в 

том числе и педагогической практике. 

Исходя из выше сказанного, считаем ак-

туальным утверждение Л. А. Никитина, 

что «методическая подготовка – это овла-

дение студентами основами методической 

деятельности», которая должна опираться 

на готовность студента получать эти зна-

ния [3]. 

Результаты исследования и обсужде-

ние 

Подготовка студентов к педагогической 

деятельности в школе включает такие важ-

ные умения, как умение проектировать и 

моделировать не только урок как основ-

ную форму организации обучения, но и 

рабочую программу, внеурочные меро-

приятия, при этом уметь отбирать учеб-

ный материал из разных источников для 

разных этапов урока, уметь выбирать 

учебник по биологии и программу и обос-

новывать свой выбор. 

В условиях реализации требований 

ФГОС, каждому педагогу необходимо осо-

знать важность и необходимость достиже-

ния школьниками образовательных ре-

зультатов (личностных, предметных и ме-

тапредметных). При этом для педагога 

умение проектировать учебный процесс 

выступает наиболее актуальным, так как 

это позволит ему осознанно осуществлять 

формирование результатов обучения. Сле-

довательно, необходимо модернизировать 

содержание методической подготовки сту-

дентов педагогических отделений вузов. 

Кроме того, на качественную организа-

цию методической подготовки влияют по-

стоянно меняющиеся образовательные 

стандарты высшего профессионального 

образования. Также существенное значе-

ние приобретает модернизация материаль-

но-технического парка вуза, требующего 

современного оснащения образовательно-

го процесса, соответствующего оснащению 

образовательных учреждений (школ) и 

разработки методики их использования на 

уроках. В настоящее время вузы отстают от 

школ в материально-техническом обеспе-

чении, существует запрос работодателей на 

разработки новых методик и технологий (в 

частности, в применении IТ технологий, 

соответствующего ему оборудования, ди-

станционных технологий, «космических 

технологий» – технологий нового поколе-

ния). 
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В магистратуре программа ориентирует 

на подготовку высококвалифицированных 

педагогических кадров, способных к педа-

гогической, проектной и научно-

исследовательской деятельности в обще-

образовательных учреждениях, которые 

реализуют программы с использованием 

IT образовательных технологий. Именно 

внедрение новых образовательных техно-

логий выступает важным компонентом 

модернизации содержания методической 

подготовки, пересмотру всех дисциплин и 

их содержания, введения новых дисци-

плин, реализующих соответствующие 

профессиональные компетенции, направ-

ленные на обучение, разработку компо-

нентов образовательной среды. 

Данное противоречие дает нам возмож-

ность искать пути его решения через пере-

смотр содержания педагогической практи-

ки и всех дисциплин профессионального 

цикл. Следовательно, и содержание мето-

дической подготовки должно отражать ре-

ализацию заложенных под конкретную 

дисциплину профессиональных компетен-

ций, и конечно разрабатывать индикаторы 

их достижения. 

М. Н. Мирнова отмечает важность ком-

петентностного подхода в подготовке пе-

дагога, при этом отмечает важность отра-

жения в «системе методической подготов-

ки принципа последовательного расшире-

ния и усложнения профессиональных уме-

ний или компетенций» [2]. Мы согласны, с 

ее высказыванием, что «методическая ком-

петентность – интегральная характеристи-

ка, включающая в себя все компоненты 

методической подготовки» [2]. 

В последнее время сокращается количе-

ство школьных учебников, изменяется их 

структура и содержание, что влечет за со-

бой необходимость вносить изменения в 

содержание и структуру методической 

подготовки. Пока студент обучается в вузе 

пять лет, учебники могут меняться не-

сколько раз, а это требует постоянно изме-

нять содержание методической подготов-

ки, вносить изменения. К этому должны 

быть готовы не только преподаватели ву-

зов, но и студенты. 

Следовательно, необходимо сформиро-

вать пакет профессиональных компетен-

ций, которые лягут в основу новых по со-

держанию методических дисциплин, соот-

ветствующих требованию работодателей и 

требованиям профессионального стандар-

та. 

Все существующие противоречия толь-

ко подталкивают разработчиков образова-

тельных программ следить за изменения-

ми в сфере образования, науки, техники и 

тесно сотрудничать с работодателями. 

Поэтому, рассматривая существующие 

противоречия в содержании методической 

подготовки студентов-биологов педагоги-

ческих вузов и запросы работодателей, 

убеждаемся в том, что содержание методи-

ческой подготовки становится многоас-

пектным, сложным по структуре и содер-

жанию, поэтому формирование професси-

ональных компетенций невозможно в 

рамках и средствами традиционного объ-

яснительно-иллюстративного типа обуче-

ния. 

Заключение 

Как мы видим, существующие пробле-

мы в структуре и содержании методиче-

ской подготовки студентов-биологов, 

предлагают нам найти новые способы их 

решения. Методически грамотно выстро-

енный учебно-воспитательный процесс в 

вузе обеспечивает лучшее овладение сту-

дентами своей профессией, овладение со-

держанием методической подготовки к бу-

дущей профессионально-педагогической 

деятельности. 
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РЕЗЮМЕ. Цель. Исследование, формирование и развитие у курсантов нормального морально-

психологического состояния в коллективе, развитие чувства товарищества и сплоченности с целью 

успешного освоения ими учебных программ. Методы. Теоретико-методологический анализ литератур-

ных источников, использование авторских методик, контрольных экспериментов, обработка получен-

ных результатов. Результат. Воспитание и обучение молодых специалистов осуществляется в сложных 
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активно эволюционирующих условиях, которое влечет за собой постепенное возрастание моральной и 

физической нагрузки на обучающихся (курсантов). В этих условиях, успешное выполнение стоящих пе-

ред преподавателем (командиром) задач, обязывает осуществить усиление и контроль за воспитатель-

ным процессом обучающихся, тем самым повышая дисциплину в подразделении. Ведь повышение 

дисциплины развивает способность у обучающихся осознано и качественно, несмотря на внешние и 

внутренние препятствия, выполнять необходимые требования деятельности, следовать ее целям, зада-

чам и доводить дело до конца. Следовательно, возрастает эффективность усвоения переданной от пре-

подавателя обучающемуся информации. Выводы. В системе обучения сегодня важнейшее место за-

нимает индивидуально-воспитательная работа. Она должна проводиться непосредственно в подразде-

лениях (ротах) командирами и заместителями командиров рот (подразделений) по воспитательной ра-

боте, тем самым повышая уровень знаний и способностей обучающихся. 

Ключевые слова: воспитание, обучение, формирование, курсант, дисциплина, развитие, поведе-

ние, учащиеся, военнослужащий, методы, качество. 
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ABSTRACT. The aim of the article is to study, form and develop the cadets’ normal moral and psycho-

logical condition in collective, to develop the fellowship and cohesion with the aim of successful implemen-

tation the academic program. Methods. Theoretical and methodological analysis of literary sources, the use 

of author's methods, control experiments, processing of the obtained results. Result. The upbringing and 

training of young specialists is carried out in difficult actively evolving conditions, which entails a gradual 

increase in the moral and physical burden on students (cadets). Under these conditions, the successful 

fulfillment of the tasks facing the teacher (commander), makes it necessary to strengthen and control the 

educational process of students, thereby increasing discipline in the unit. After all, an increase in discipline 

develops the ability of the students consciously and efficiently, despite external and internal obstacles, to 

fulfill the necessary requirements of the activity, follow its goals, objectives and bring the matter to the end. 

Consequently, the efficiency of mastering the transmitted information from the teacher to the student in-

creases. Conclusion. The above, it is not by chance that in the educational system today, the most im-

portant place is occupied by individual educational work. It should be conducted directly in units (compa-

nies) by commanders and deputy commanders of companies (units) for educational work, thereby increas-

ing the level of knowledge and abilities of students. 

Keywords: education, training, formation, cadet, discipline, development, behavior, students, military 

man, methods, quality. 
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Введение 

Становление и развитие личности кур-

сантов в учебных заведениях – тяжелый и 

многогранный процесс, осуществление ко-

торого определено рядом факторов: лич-

ные морально-деловые качества каждого 

курсанта, общественно-социальная среда 

(коллектив), воспитание, обучение и быто-

вые условия. 

Проанализировав ситуацию, можно 

сделать вывод о том, что в некоторых 

учебных заведениях нет четкой системы 

изучения и проведения индивидуально-

воспитательной работы с курсантами. 
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В некоторой степени утрачен преды-

дущий накопленный опыт изучения инди-

видуально-психологических особенностей 

военнослужащих, что ведет к серьезным 

проблемам, возникающим в процессе вос-

питания и обучения. В некоторых случаях 

не в полном объеме оцениваются состоя-

ние морально-деловых качеств военнослу-

жащих, обстановка и психологический 

климат воинских коллективов. 

Индивидуальная воспитательная рабо-

та включает в себя эффективные методы и 

формы работы с подчиненными, с учетом 

использования накопленного практическо-

го опыта и научных рекомендаций. 

Цель исследования – развитие и фор-

мирование морально-психологического 

состояния в коллективе обучающихся с 

помощью различных методов, для более 

эффективного освоения ими учебных про-

грамм.  

Методы – анализ различных литера-

турных источников, использование автор-

ских методик, а также обработка получен-

ных результатов. 

Результаты исследования 

Индивидуально-воспитательная рабо-

та – важнейший компонент информаци-

онно-воспитательной работы. Она помога-

ет: 

 – выявить мотивы поведения учащих-

ся, отношение каждого из них к своим обя-

занностям, товарищам, к себе; 

 – изучать и анализировать морально-

психологическое состояние курсантов, 

прогнозировать перспективы его развития; 

 – своевременно прогнозировать и 

предупреждать конфликтные ситуации во 

взаимоотношениях между военнослужа-

щими, выявлять неформальных лидеров и 

проводить работу с ними; 

 – знать обстановку в семьях курсан-

тов, правильно выбирать наиболее эффек-

тивные методы, формы и средства воздей-

ствия на каждого, в целях формирования у 

них чувства личной ответственности за 

добросовестное выполнение своих обязан-

ностей. Концепция индивидуального воз-

действия на курсантов выдвигает следую-

щие требования, которых следует придер-

живаться при работе с обучающимися: 

1) целиком и в полной мере изучать 

каждого курсанта, его персональные каче-

ства и личные особенности, предвидеть 

развитие личности военнослужащего; 

2) планировать программы индивиду-

альной работы с каждым курсантом; 

3) постепенно воздействовать на каж-

дого учащегося в целях обучения и разви-

тия у него профессионально-значимых 

личностных качеств; 

Производить индивидуально-

воспитательную работу следует постепен-

но, последовательно, повсеместно и целе-

направленно. Наряду с тем, в индивиду-

ально-воспитательной работе используют-

ся следующие методы: 

1. Наблюдение – это постоянная и це-

ленаправленная оценка поведения, дея-

тельности и отношений к действительно-

сти изучаемой личности. Выражается в 

наличии конкретной цели, постоянном 

сборе и фиксации полученных результа-

тов. Все данные фиксируются и накапли-

ваются с целью подробного и углубленно-

го изучения каждого из обучающихся. 

2. Индивидуальная беседа – может 

проводиться как непосредственно с от-

дельными курсантами, так и с командира-

ми отделений, старшинами групп. Цель 

такой беседы позволяет выявить так назы-

ваемых изгоев, определить реальное поло-

жение дел в коллективе. 

Как показывает практика именно ме-

тод индивидуальной беседы наиболее эф-

фективен при первоначальном изучении 

закрытого коллектива. При подготовке к 

индивидуальной беседе следует обратить 

внимание на ее планирование и содержа-

ние, также она должна иметь четкую и яс-

ную цель. Проведение беседы должно осу-

ществляться в удобное время в помещении 

без лишних раздражителей в непринуж-

денной обстановке. Вид беседы должен 

проходить в форме активного диалога, 

преследуя познавательную и воспитатель-

ную цели. 

Индивидуальную беседу не следует 

начинать спонтанно, лучше о проведении 

беседы сообщить курсанту заранее, это 

психологически подготовит его к откро-

венному разговору. По результатам беседы 

следует наметить пути дальнейшей работы 

с курсантом, вопросы, которые необходи-

мо уточнить или проверить. Результаты 

следует заносить в специальные карты ин-

дивидуально-воспитательной работы. Ни в 

коем случае не следует допускать широкий 

круг лиц к результатам индивидуальных 

бесед. 

3. Изучение документов – предполага-

ет получение нужных сведений с помощью 

тщательного изучения документов, отра-

жающих ход и результаты учебно-

воспитательной работы. Это позволяет ру-
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ководителю четко проанализировать за 

определенный период состояние учебы, 

морально-психологического состояния и 

выявить тенденции к их корректировке. 

4. Метод тестирования и анкетирова-

ния – этот метод полагается на выявление 

и изучение личностных психологических 

качеств и индивидуальных особенностей 

курсантов с помощью использования раз-

ных анкет и тестов. Данные, полученные в 

ходе анкетирования, в дальнейшем актив-

но используются при проведении индиви-

дуально-воспитательной работы.  

5. Метод обобщения независимых ха-

рактеристик – этот метод характеризуется 

сбором информации от сокурсников, 

непосредственных руководителей и 

начальников с дальнейшим обобщением и 

учетом полученных данных. 

6. Метод самоотчета – один из эффек-

тивных методов изучения индивидуаль-

ных особенностей курсанта. Суть метода 

заключается в том, что курсант сам расска-

зывает о себе, о своем отношении к учебе, 

коллективу, общественной, личной жизни, 

поступкам (на собрании курсантов, подве-

дении итогов и т. п.). При этом следует 

наблюдать и анализировать высказанные 

мысли.  

Эффективность применения методов 

воспитательной работы зависит от пра-

вильности выбранной формы индивиду-

ально-воспитательной работы. Отсюда 

следует выделить наиболее эффективные 

формы индивидуальной воспитательной 

работы: 

– индивидуальные беседы с курсанта-

ми как одна из основных форм индивиду-

альной работы; 

– индивидуальные задания и поруче-

ния; 

– требовательность и контроль за со-

стоянием обучения и поведением курсан-

тов со стороны командиров; 

– вовлечение в индивидуально-

воспитательную работу старшинского со-

става, неформальных лидеров микрогрупп. 

Используя эту форму, следует помнить, 

что данная категория не должна иметь до-

ступа к картам индивидуально-

воспитательной работы. 

Следует помнить о необходимости со-

ставления плана индивидуально-

воспитательной работы как минимум раз в 

месяц. В соответствии с ним организуется 

постоянное изучение курсантов с даль-

нейшими выводами о состоянии учебной и 

воинской дисциплины в группах, а также о 

морально-психологическом состоянии 

коллектива. Необходимость эта вызвана 

формированием здоровой обстановки в 

коллективе и грамотным руководством 

подчиненными (курсантами). 

Создание атмосферы доверия и уваже-

ния, знание запросов и интересов каждого 

курсанта способствуют совершенствова-

нию его знаний, тем самым повышая уро-

вень обучения. Так же при проведении ин-

дивидуально-воспитательной работы сле-

дует учитывать возраст курсантов, так как 

среди них могут быть как юноши с еще не 

устоявшимся мировоззрением, так и уже 

сформировавшиеся личности. Не следует 

упускать из поля зрения и различия в их 

семейном положении. Исходя из этого, 

следует разъяснять, что по окончанию 

учебного заведения бывшие курсанты при-

дут в войска в качестве офицеров и будут 

руководить подчиненным личным соста-

вом. А это в свою очередь обязывает их 

постоянно совершенствовать свои профес-

сиональные знания, навыки и умения, 

быть образцом в выполнении воинского 

долга. 

Вывод 

Отсюда следует что, индивидуальная 

воспитательная работа – это постоянное 

психологическое и педагогическое воздей-

ствие на сознание курсанта, совершаемое 

командирами (заместителями командиров 

подразделения по воспитательной работе) 

в ротах. Целью воздействия является фор-

мирование и развитие у курсантов адек-

ватного морально-психологического со-

стояния в коллективе, разностороннего со-

вершенствования, формирование и разви-

тие чувства товарищества и сплоченности 

для успешного освоения учебных про-

грамм и формирования морально-боевых 

качеств. 
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РЕЗЮМЕ. Цель. Рассмотреть педагогические условия, обеспечивающие эффективность формирова-

ния иноязычной дискурсивной компетенции студентов медицинского вуза в процессе внеаудиторной 

работы. Методы: статистический, сплошной выборки, анкетирование. Результат. Предложен опыт орга-

низации и проведения внеаудиторных занятий (студенческих научных конференций и проектов), 

направленных на совершенствование речевых навыков. В результате проведенного исследования бы-

ло выявлено, что внеаудиторные мероприятия повышают интерес обучающихся к русскому языку и 

способствуют гармонизации отношений между студентами в группе. Вывод. С целью формирования 
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иноязычной дискурсивной компетенции целесообразно создавать актуально значимые ситуации. 

Наиболее эффективно речевая деятельность реализуется в непринуждённой обстановке, которая со-

здаётся в ходе внеаудиторных занятий. Высокий уровень сформированности дискурсивной компетен-

ции способствует эффективному общению обучающихся в иноязычной среде и достижению професси-

ональных целей. 

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, дискурсивная компетенция, внеаудиторные заня-

тия, иностранные студенты, русский язык, язык-посредник. 
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ABSTRACT. The aim of the article is to consider the pedagogical conditions ensuring the effectiveness of 

the formation of a foreign language discourse competence of medical students in the process of extracur-

ricular work. Methods. Statistical, continuous sampling, questioning. Result. The experience of organizing 

and conducting extracurricular activities (student scientific conferences and projects) aimed at improving 

speech skills is offered. As a result of carried out research it is found that extracurricular activities increase 

the interest of students in Russian and contribute to the harmonization of relations between students in a 

group. Conclusion. With the purpose of forming a foreign language discourse competence it is advisable to 

create relevant important situations. Speech activity is implemented more effective in a relaxed atmos-

phere which is created during extracurricular activities. A high level of the formation of discourse compe-

tence contributes to effective communication in a foreign language environment and the achievement of 

professional goals.  
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Введение  

Цель изучения русского языка ино-

странными студентами в медицинском 

университете заключается в формирова-

нии коммуникативной компетенции [12, 

с. 6], т. е. в умении общаться на русском 

языке. В нашей статье мы рассмотрим один 

из компонентов коммуникативной компе-

тенции – дискурсивную компетенцию. 

В современном языковом образовании 

существуют разные подходы к определе-

нию компонентов коммуникативной ком-

петенции. Выделим некоторые из них. По 

мнению Д. Хаймса, М. Канейла и 

М. Свейна структура коммуникативной 

компетенции включает в себя грамматиче-

скую, социолингвистическую, стратегиче-

скую и дискурсивную компетенции [14; 

15]. В свою очередь, Е. Н. Соловова утвер-

ждает, что коммуникативная компетенция 

состоит из лингвистической, социолингви-

стической, социокультурной, стратегиче-

ской, дискурсивной и социальной компе-

тенций [11, с. 6]. В нашей работе мы ис-

пользуем определение А. Н. Щукина: дис-

курсивная компетенция как знание и спо-

собность обучающихся создавать и реали-

зовывать дискурсы в процессе общения 

[13, с. 141].  

Говоря о дискурсивной компетенции, 

следует упомянуть исследование Л. С. Вы-

готского, в результате которого установле-

но, что способы формирования иноязыч-
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ной речи значительно отличаются от спо-

собов формирования речи на родном язы-

ке. При этом учёный приходит к выводу, 

что формирование речи на родном и ино-

странном языках имеет много общего, по-

этому они находятся на едином уровне 

процессов развития речи [4, с. 18-19]. 

Целью исследования является рассмот-

рение педагогических условий, обеспечи-

вающих эффективность формирования 

иноязычной дискурсивной компетенции 

студентов медицинского вуза в процессе 

внеаудиторной работы.  

В процессе исследования использова-

лись следующие методы: статистический, 

сплошной выборки, анкетирование.  

Результаты и обсуждение 

В данной статье мы предлагаем соб-

ственный опыт проведения внеаудиторных 

занятий для формирования дискурсивной 

компетенции. Безусловно, развитие речи 

может реализоваться только в ситуациях 

общения, здесь речь выступает не только 

целью, но и средством данного процесса. 

Наиболее эффективно речевая деятель-

ность осуществляется в непринуждённой 

обстановке, которая создаётся в ходе внеа-

удиторных занятий. 

Особое место во внеаудиторной работе 

занимает подготовка иностранных обуча-

ющихся медицинского университета к сту-

денческим научным конференциям, проек-

там, конкурсам, викторинам, олимпиадам 

и др. [5, с. 141-142]. 

Стоит отметить, что иностранные сту-

денты, особенно младших курсов, не столь 

активно участвуют в студенческих науч-

ных конференциях. Это объясняется их 

низким уровнем владения русским языком, 

отсутствием опыта публичных выступле-

ний, некоторыми особенностями ментали-

тета и характера (закомплексованностью, 

стеснительностью и т. д.). Иностранные 

студенты, выразившие желание выступить 

с докладом на конференции, вовлечены в 

обсуждение интересующих их тем. В ходе 

выбора тем они часто прибегают к языку-

посреднику. Их волнуют следующие акту-

альные вопросы, связанные с изучением 

русского языка как иностранного: значи-

мость русского языка для иностранных 

студентов; трудности изучения русской 

грамматики и её практического примене-

ния; средства, способствующие совершен-

ствованию фонетических навыков; влия-

ние внеаудиторных мероприятий на каче-

ство произношения и речи. Иностранные 

студенты обдумывают указанные выше 

проблемы и обсуждают на русском языке, 

хотя, зачастую некорректно выстраивая 

высказывания. Хотелось бы подчеркнуть, 

что обучающиеся с первого раза понимают 

свои ошибки и запоминают правильное 

оформление фразы, несмотря на сложный 

языковой материал. В данном случае, со-

гласно теории А. Н. Леонтьева, происходит 

«запечатление» информации [10, с. 35], ко-

торую иностранные студенты запоминают, 

т. к. она отвечает их потребностям и сразу 

же подкрепляется её удовлетворением. 

Безусловно, данная ситуация создаёт 

напряжение речевой потребности. И как 

следствие осуществляется запоминание 

новых слов. Важно отметить, значимость 

живого общения иностранных студентов 

во время подготовки, когда они использу-

ют не дословный перевод своих высказы-

ваний на русский язык, а правильно 

оформленные речевые фразы. Нельзя не 

согласиться с утверждением 

Н. И. Жинкина, что человек способен 

быстро запомнить только актуальную для 

него информацию [7, c. 136]. 

Согласно теории А. А. Леонтьева рече-

вая деятельность представляет собой ин-

теллектуальный акт, состоящий из 3-х 

компонентов: 1) ориентировка и планиро-

вание речевой деятельности; 2) реализация 

этой деятельности; 3) контроль и рефлек-

сия [9, c. 195].  

Несмотря на то, что студентов необхо-

димо обучать умению общаться на рус-

ском языке в рамках бытового и професси-

онального общения [3, с. 49], на занятиях 

иностранным студентам приходится вы-

полнять задания, предусмотренные учеб-

ной программой, и не всегда у них возни-

кает мотивационно-побуждающая потреб-

ность в предложенной преподавателем ра-

боте. В свою очередь, во время внеауди-

торных мероприятий обучающиеся имеют 

возможность выбирать темы, которые им 

интересны, что и способствует мотивации 

речевой деятельности. При этом ино-

странцы объясняют свой выбор темы ис-

следования, т. е. сами участвуют в процессе 

планирования и реализации собственной 

речевой деятельности. 

Безусловно, основой формирования 

дискурсивной компетенции является ана-

литико-синтетическая деятельность мыш-

ления и воображения, поэтому особенно 

важно обеспечить условия для продуктив-

ной работы этих процессов, а именно: оп-

тимально организовать восприятие и за-
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поминание обучающимися изучаемого ма-

териала, а также осуществить мотивацион-

ную установку и эффективную организа-

цию внимания [1, с. 9; 6, с. 26]. 

Учитывая изложенное выше, мы разра-

ботали план подготовки иностранных сту-

дентов к участию в конференции. Работа 

иностранных обучающихся состояла из 

нескольких этапов: 1) определение темы и 

аргументация её актуальности; 

2) подготовка вопросов и проведение анке-

тирования среди иностранных студентов; 

3) обработка анкет и анализ полученных 

данных; 4) оформление выступления и 

презентации; 5) выступление на конферен-

ции; 6) рефлексия. 

Проводя анкетирование, иностранные 

обучающиеся не только самостоятельно 

осмысливают проблематику исследования 

на русском языке, но и приобщают к этому 

своих сограждан, которые отвечают на во-

просы, предложенные в анкете. 

Каждое исследование предполагает изу-

чение состава участников анкетирования: 

страна проживания, возраст, период обу-

чения в вузе и изучения русского языка. 

Затем предлагаются специальные вопросы, 

соответствующие теме доклада. Приведём 

примеры из разных выступлений.  

Респонденты определили необходи-

мость погружения в языковую среду для 

совершенствования речевой практики.  

На основе анализа анкет установлено, 

что 78 % опрошенных иностранных сту-

дентов отмечают особые трудности с па-

дежными окончаниями существительных 

и прилагательных. Они объясняют это тем, 

что в русском языке существительные ис-

пользуются в 6-ти падежах, а в английском 

– в 2-х падежах. Наряду с этим прилага-

тельные английского языка, имеющие одну 

форму для всех падежей, не имеют показа-

телей рода. Намного меньше студентов 

(48 %) испытывают затруднения с форма-

ми глаголов.  

И здесь же предлагаются пути решения 

обозначенных проблем: обучение в груп-

пах с российскими студентами; использо-

вание пособий по русской грамматике на 

английском языке; просмотр фильмов на 

русском языке.  

Заключение 

Во время конференции иностранные 

студенты не только выступают с доклада-

ми, но и отвечают на заданные вопросы по 

их тематике. Краткость ответов объясняет-

ся ограниченным запасом лексики. Однако, 

по мнению самих иностранцев, опыт не-

подготовленного ответа им очень нравит-

ся. Докладчики отмечают, когда им задают 

вопросы, у них нет необходимости перево-

дить вопрос на язык-посредник, а ответ – 

на русский язык, так как в процессе подго-

товки к конференции они усваивают лек-

сический и грамматический материал, ис-

пользуемый в своём исследовании и вы-

ступлении. Здесь мы руководствуемся тео-

рией Б. В. Беляева: на начальном этапе 

проводится работа с необходимым для 

конференции языковым материалом, а за-

тем осуществляется тренировка иностран-

ных студентов в иноязычно-речевой дея-

тельности [2, c. 43]. Соответственно, они 

понимают содержание своих докладов. 

Следовательно, мы можем говорить о реа-

лизации речевого замысла в устной речи, 

так как в ходе своих ответов студенты не 

используют язык-посредник, погружаясь в 

реальное общение и чувствуя потребность 

в таком общении. Это объясняется тем, что 

позитивная аккомодация способствует об-

легчению «достижения полного понима-

ния» [8, с. 117]. 

Таким образом, анализ научной литера-

туры и наша практика по проведению вне-

аудиторных мероприятий свидетельствуют 

об их значимости в процессе формирова-

ния дискурсивной компетенции. 
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РЕЗЮМЕ. Цель. Показать сущность понятий «языковое владение» и «система обучения иностранным 

языкам» в качестве соотносимых и взаимообуславливающихся коррелятов на основе интерпретации 

данных понятий в том плане, что расширение понятия «языковое владение» автоматически приводит к 

усовершенствованию соответствующей системы обучения ИЯ. Методы. Анализ научно-методической и 

лингвистической литературы, анализ и интерпретация эмпирических данных, наблюдение за ходом за-

нятий во время преподавания английского языка в языковом педагогическом вузе. Результат. Опреде-

лена особенность структурных компонентов «языковое владение» и «система обучения иностранным 

языкам» на основе попытки раскрытия понятия «языковое владение» в виде специфической последова-

тельной системы умений и навыков разного вида, качества и сложности, что могло бы привести соот-

ветствующую методическую систему к более четкой, обозримой и, следовательно, более управляемой 

форме. Вывод. Системно-структурный, целостный и уровневый подход к пониманию языкового владе-

ния требует адекватного подхода к моделированию соответствующей методической системы обучения 

иностранным языкам. 

Ключевые слова: языковое владение, система обучения, системно-структурный, целостный и уров-

невый подход, моделирование методической системы, эмпирический уровень осмысления. 
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ABSTRACT. The aim of the article is to show the essence of notions “mastery of a language” and “for-

eign languages teaching system” as correlative and reciprocally interacting phenomena on the bases of 

interpretation of notions in that the broadening of the notion “mastery of a language” automatically leads to 

improvement of appropriate system of teaching the foreign languages. Methods. Analysis of scientific-

methodological and linguistic literature, analysis and interpretation of empirical data, observation over 

pedagogical process of teaching the foreign languages at language pedagogical university. Result. Speciali-

ties of notions “mastery of a language” and “foreign languages teaching system” on the bases of an effort 

to unlock the notions “mastery of a language” and “foreign languages teaching system” by the way of spe-

cifical consistent system of different kind and complexity skills, that might lead consistent methodical sys-



78  ••• Известия ДГПУ. Т. 13. № 1. 2019 

••• DSPU JOURNAL. Vol. 13. No. 1. 2019 

 

 

tem to more exact, observable and consequently to more managed system of teaching the foreign lan-

guage. Conclusion. System-structural, integral and level approach to understanding of “mastery of a lan-

guage” requires adequate approach to modelling of appropriate methodic system of teaching the foreign 

languages. 

Keywords: mastery of a language, system of teaching, system structural, integral and level approach, 

modelling of methodic system, empiric level of comprehension. 
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Введение 

В методике обучения иностранным 

языкам многие теоретические основопола-

гающие понятия стали глубже осмысли-

ваться в связи с междисциплинарным под-

ходом. В этой связи применение психо-

лингвистического подхода в исследовании 

понятия «языковое владение» привело к 

заметному его расширению и углублению 

по сравнению с объемом этого понятия, 

имевшим место в практике обучения ино-

странным языкам до недавнего времени.  

В целях более полного понимания рас-

сматриваемого нами понятия обратимся к 

его трактовке, данной С. К. Фоломкиной в 

своей статье, где она раскрывает основы 

рецептивного и репродуктивного владения 

иностранным языком, которыми являются, 

во-первых, письменный книжно-

литературный язык и нормализованная 

устная речь монологического характера, а 

во-вторых – нормализованная устная речь 

также монологического типа. 

Спустя некоторое время появляется еще 

один анализ «языкового владения» в двух 

видах – «интуитивно-чувственном» и ра-

ционально-логическом», сделанный Б. В. 

Беляевым. Но последовательная научная 

интерпретация понятия превращается в 

данном случае в перечисление основных и 

неосновных факторов, характеризующих 

языковое владение [1, c. 186]. В такой же 

манере раскрыта сущность рационально-

логического владения. 

Можно было бы назвать данный уро-

вень понимания эмпирическим, уровнем 

здравого смысла, без определенной науч-

ной ценности и полноты осмысления в 

многомерной природе сущности данного 

понятия. 

Целью исследования является выясне-

ние вопросов, связанных с понятиями 

«языковое владение» и «система обучения 

иностранным языкам» в качестве соотно-

симых и взаимообуславливающихся кор-

релятов, на основе интерпретации данных 

понятий в том плане, что расширение по-

нятия «языковое владение» автоматически 

приводит к усовершенствованию соответ-

ствующей системы обучения ИЯ. 

Методы – изучение литературных ис-

точников по методике и лингвистике, 

обобщение и толкование опытных данных, 

контроль за учебным процессом в ходе 

преподавания иностранного языка. 

Результаты и их обсуждение 

Теоретическое понимание основопола-

гающих методических понятий с точки 

зрения достигнутых результатов смежных 

науках обнаруживало свое отражение в си-

стемах обучения языкам. В пределах же 

данных систем обучения приумножались 

основные методические понятия, в том 

числе и понятие «языкового владения». Но 

расширение понятия чисто эмпирически в 

рамках соответствующей методической 

системы под воздействием отдельно взятой 

лингвистики или психологии было обре-

чено на узость и однобокость. 

В определенном смысле другой пред-

ставляется попытка выявления сущности 

«языкового владения», предпринятая Б. А. 

Бенедиктовым. Определяя языковое владе-

ние, он количественно охарактеризовал 

языковое владение. Особенно привлека-

тельной представляется указанное им со-

отношение применения отдельных видов 

речевой деятельности, составляющими в 

целом языковое владение: говорение – 

30 %, аудирование – 45, чтение – 16, письмо 

– 9 %. Значительно полезным представля-

ется для внедрения в практику обучения 

ИЯ соображения Б. А. Бенедиктова такого 

характера, что «в ходе изучения иностран-

ного языка может и не быть овладения им: 

не будет развиваться речь как процесс об-

щения с помощью этого языка» [2, с. 248]. 

Это и ряд других весьма ценных соображе-

ний о закономерностях овладения ИЯ, сде-

ланных Б. А. Бенедиктовым и другими 

учеными, открыли возможности расшире-
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ния и углубления наших представлений и 

знаний о языковом владении. 

И, в итоге, следует отметить еще одно 

понимание рассматриваемого нами поня-

тия, появившегося на уровне так называе-

мого аудио-лингвального метода под воз-

действием бихевиористской психологии. 

Языковое владение складывается, согласно 

психологии бихевиористского толка, из 

предъявления синтаксического, морфоло-

гического, лексического и фонетического 

материала и осуществляется в основном 

путем повторений, имитаций, аналогий, 

подкреплений, индукции по классической 

схеме бихевиоризма «стимул-реакция». 

Всем старанием определить сущность 

языкового владения были свойственны од-

нобокость исследовательских решений с 

точки зрения одной какой-либо науки 

(будь то психология или лингвистика). Не-

достаточность этих решений усугублялась 

неадекватным объекту исследования ана-

литическим методом, раскрывающим 

сложную систему (далее будет показано, 

что «языковое владение» является именно 

такой системой) в виде составных элемен-

тов таким образом, что она перестает быть 

системой, обнаруживая свой состав, но не 

обнаруживая своих специфических 

свойств и закономерностей. 

Не торопясь прибегнуть к определению 

сущностных свойств и языкового владе-

ния, попытаемся показать многоплано-

вость понятия «языковое владение» при-

влечением основных факторов, влияющих 

на его становление. Языковое владение 

или, другими словами, речевая способ-

ность есть с онтогенетической точки зре-

ния результат общения ребенка с другими 

людьми, отмечал в своих исследованиях 

Л. С. Выготский [4]. Закономерность раз-

вития речевой способности только в обще-

нии подтверждается интересным фактом, 

подмеченным И. Н. Гореловым: «...в том 

случае, когда коммуникативные цели осу-

ществляются ребенком словесно (фонации 

побуждения, указательные жесты), то вер-

бальное его развитие серьезно затормажи-

вается: нет стимула для развития речевой 

способности...», следовательно условием 

развития речевой способности человека 

является не просто общение, а общение 

вербальное. Тем не менее было бы оши-

бочным констатировать, что именно об-

щение всецело определяет структуру и ка-

чество языкового владения, так как в выс-

шей форме человеческой деятельности – 

труде – общение осуществляет вспомога-

тельную функцию организации и управле-

ния этой деятельностью с помощью языка, 

демонстрацией чего является языковое 

владение индивидуума. В этой связи уже 

на этом уровне выделяется сложная иерар-

хия зависимостей языкового владения от, 

во-первых, вербального общения, и, во-

вторых, от настоящей (в нашем случае 

учебной) и будущей (трудовой) деятельно-

сти обучаемых, оказывающей влияние на 

формы и характер этого общения. Схема-

тически это выглядело бы следующим об-

разом: трудовая деятельность – формы 

общения – языковое владение. 

Многомерная система взаимозависимо-

стей, содержащаяся в понятии «языковое 

владение», становится понятной при линг-

вистическом анализе вопроса, учитываю-

щего все объекты исследования в языке, 

выделенные Ф. Де Соссюром, структуру 

языка, его функции и саму языковую суб-

станцию. Исключительно недопустимой 

представилась при подобном подходе, дли-

тельное время бытовавшая в лингвистике 

и методика обучения языкам точка зрения 

об адекватности языковой способности 

знаниям о системе языка, следствием кото-

рой было убеждение, что владение систе-

мой языка, т. е. его фонетикой, граммати-

кой и лексическим строем, само собой 

приведет к языковому владению. Именно в 

связи с включением в анализ человеческого 

фактора, который готов оперировать язы-

ком удалось шире раскрыть его способ-

ность к речи, как готовность человека к 

применению языка в своей жизнедеятель-

ности [3, с. 3].  

Вышеприведенные соображения дают 

основание судить о том, что языковое вла-

дение должно рассматриваться как «созна-

тельная интеллектуальная» и как в высшей 

степени творческая деятельность»; его 

предположительно исчерпывающая сущ-

ность может быть представлена только на 

уровне соответствующего способа рас-

смотрения.  

И так, на основе наших соображений, 

вероятно, системно-структурный метод 

реализует разделение сложных элементов 

данной системы на составляющие их ком-

поненты, контроль взаимообусловленно-

сти данных элементов и их свойств, сопод-

чиняя, как-то принятие на рассмотрение 

композиции системы, ее согласованности в 
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самой себе, а так же контроля оперирова-

ния ее составляющими компонентами. 

Охватить такую многомерность фактов, 

сохраняя единство системы, может быть 

удасться только на основе подхода уровне-

вого к многоплановым явлениям действи-

тельности и познания. 

Именно такой трактовки как нам пред-

ставляется придерживается М. Н. Вятют-

нев, анализируя языковое владение как 

многоплановую сущность, делимую толь-

ко условно на две части – «языковую и 

коммуникативную компетенции». Первая 

интерпретируется им в виде способности 

применять говорящим композиционно-

составляющие смыслового, лингвистиче-

ского и морфологического свойства, а под 

второй – «коммуникативная компетенция» 

понимается отбор и осуществление про-

граммы речевого поведения в связи с воз-

можностями индивида ориентироваться в 

ситуации при говорении, способность раз-

граничивать ситуации в связи с темой, за-

дачей, установками, коммуникацией, по-

являющихся у партнеров перед беседой в 

ходе адаптации, знания о страноведческих 

фактах [8, с. 58]. Если первый компонент – 

языковая компетенция – так или иначе все-

гда постоянно наличествовал в понятии 

языкового владения, порой совершенно 

подменяя его собой, то разграничивание 

понятия коммуникативной компетенции 

является результатом междисциплинарно-

го подхода – психолингвистического и со-

циолингвистического – в освещении пред-

ложенной нами проблемы. 

Таким образом, следует сделать вывод о 

том, что новый уровень понимания языко-

вого владения или, иными словами, рече-

вой способности как «готовности субъек-

та», складывающейся из языковой и ком-

муникативной компетенций, к примене-

нию языка в своей деятельности является 

результатом совокупного его анализа вку-

пе со всеми присущими ему связями и вза-

имозависимостями, проявившими себя во 

время становления – функционирования 

этой способности, когда происходит овла-

дение системой языка с одновременным 

осознанием ее связи с системой человече-

ского мышления и с особенностями обще-

ственной деятельности человека. Много-

плановое сочетание условий природосооб-

разного формирования и становления 

процесса речевой способности должно 

стать в принципиальной основе своей ана-

логом искусственно моделируемой систе-

мы обучения иностранным языкам, при-

званной обеспечить полноценное языковое 

владение требуемого уровня. Однако это 

вовсе не означает, а скорее предусматрива-

ет учет в моделируемой системе также 

факта нетождественности естественного и 

искусственного процессов становления 

языкового владения, имевшего место, как 

блестяще показал Л. С. Выготский [4, 

с. 291-292], в обоих процессах, а также 

необходимости соотнесения закономерно-

стей владения языком с особенностями 

усвоения. Неоспоримым качеством нового 

понимания «языкового владения» является 

рассмотрение его как сложного совокупно-

го явления, что упрощает адекватное при-

менение такого ценного знания к практике 

обучения языкам, способствуя реальному 

целостному процессу в этой связи, говоря 

образно, устраняется камень преткновения, 

лежащий на пути приложения теории к 

практике обучения языкам. 

Очередной шаг после определения гра-

ниц понятия «языковое владение» должен 

быть предпринят в сторону перехода от 

утвердившегося теоретического понятия к 

его осуществлению в подлинном учебном 

процессе, для чего следует установить 

адекватность определенных психолингви-

стических и методических понятий. 

По нашему убеждению, это сделано 

удачно А. А. Леонтьевым [5, с. 20], кото-

рый взял за основу так называемый дея-

тельностный подход к процессу формиро-

вания языкового владения в учебных усло-

виях. С позиции данного подхода, истоки 

которого лежат в психологической школе 

Л. С. Выготского, а дальнейшая разработка 

связана с именем П. Гальперина и других 

ученых, языковое владение создается и 

осуществляется в процессе речи, воспри-

нимаемой как «деятельность, опосредован-

ная совокупностью знаков языка», и слу-

жащего «наддеятельностью», то есть след-

ствием любой (умственной) теоретической 

активности, определяемой как структур-

ный и целенаправленный уровень. Состав-

ными элементами речевой деятельности, 

по мнению А. А. Леонтьева, являются «ре-

чевые действия» и «речевые операции». 

Первые образуют содержание речевой дея-

тельности, а вторые — способы осуществ-

ления действия. Их методическими экви-

валентами являются понятия «речевое 

умение» и «речевой навык», понимаемые 

А. А. Леонтьевым как способность 

наилучшим, оптимальным способом, т. е. в 
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соответствии с целью и условиями проте-

кания, осуществлять действие (речь идет 

об умении) и операции (имеется в виду 

навык). 

Совокупность наиболее разных по сво-

ему виду, сложности и качеству умений и 

навыков, адекватных, во-первых, видам 

речевой деятельности (говорение, аудиро-

вание, чтение и письмо) и, во-вторых, 

промежуточным уровням языкового вла-

дения, должна дать в целом то, что мы 

называем языковым владением. Фактор о 

том, что полноценное владение каждым из 

видов речевой деятельности требует своей 

специфичной системы умений и навыков, 

не может быть подвергнуто возражению в 

связи с психофизиологическим своеобра-

зием каждого из обозначенных выше ви-

дов речевой деятельности. 

Проблема об адекватности системы 

умений и навыков уровням языкового вла-

дения исследовалась Е. И. Пассовым и А. А. 

Леонтьевым. Так, у А. А. Леонтьева мы об-

наруживаем попытки вычленения уровней 

языкового владения посредством опреде-

ления иерархии речевых действий, опира-

ющихся на психологическую характери-

стику речи с учетом социальных и функ-

циональных факторов коммуникации. От-

талкиваясь от этих данных, можно пред-

принять попытку выделения системы уме-

ний и навыков, соответствующей как пол-

ному владению языком (уровень полного 

языкового владения определяется в каждом 

конкретном случае отдельно, исходя из це-

ли обучения), так и промежуточным уров-

ням неполного владения им. Очевидно та-

кая попытка должна быть связана с серьез-

ной теоретической и экспериментальной 

работой. 

Обобщая изложенное, сделаем ряд вы-

водов: 

1. Понятия «языковое владение» и «си-

стема обучения» иностранным языкам яв-

ляются соотносимыми и взаимообуслов-

ливающими: расширение понятия «языко-

вое владение» автоматически вело к усо-

вершенствованию соответствующей си-

стемы обучения языкам, с одной стороны, 

с другой стороны, в рамках некоторых ме-

тодических систем (прямой метод, созна-

тельно-практический и др.) расширилось 

понятие «языковое владение». 

2. Системно-структурный, целостный и 

уровневый подходы к пониманию языко-

вого владения требуют адекватного похода 

к моделированию соответствующей мето-

дической системы обучения иностранным 

языкам. 

3. Представление понятия «языковое 

владение» в виде своеобразной иерархиче-

ской системы умений и навыков разного 

вида, качества и сложности сделало бы со-

ответствующую методическую систему 

более четкой, обозримой и, следовательно, 

более управляемой. 

 

Литература 

1. Беляев Б. В. Очерки по психологии обуче-

ния иностранным языкам. М., 1965. 227 с. 

2. Бенедиктов Б. А. Психология овладения 

иностранным языком. Минск, 1994. 336 с. 

3. Богин Г. И. Уровни и компоненты речевой 

способности человека. Калинин, 1975. 106 с. 

4. Выготский Л. С. Мышление и речь. Из-

бранные психологические исследования. М., 

1991. С. 291-292. 

5. Леонтьев А. А. Слово в речевой деятель-

ности. М., 2001. 244 с. 

 

References 

1. Belyaev B. V. Ocherki po psihologii 

obucheniya inostrannym yazykam [Essays on the 

psychology of teaching foreign languages]. Mos-

cow, 1965. 227 p. (In Russian) 

2. Benediktov B. A. Psihologiya ovladeniya in-

ostrannym yazykom [Psychology of mastering a 

foreign language]. Minsk, 1994. 336 p. (In Rus-

sian) 

3. Bogin G. I. Urovni i komponenty rechevoj 

sposobnosti cheloveka [Levels and components of 

human speech ability]. 1975. 106 p. (In Russian) 

4. Vygotsky L. S. Myshlenie i rech [Thinking 

and speaking]. Selected psychological studies. 

Moscow, 1991. Pp. 291-292. (In Russian) 

5. Leontyev A. A. Slovo v rechevoj deyatelnosti 

[Word in speech activity]. Moscow, 2001. 244 p. 

(In Russian) 

 

  



82  ••• Известия ДГПУ. Т. 13. № 1. 2019 

••• DSPU JOURNAL. Vol. 13. No. 1. 2019 

 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

Принадлежность к организации 

Халилова Гюлбениз Газиевна, кандидат 

филологических наук, доцент, кафедра 

романо-германских, восточных языков и 

методики преподавания (РГВЯиМП), Даге-

станский государственный педагогический 

университет (ДГПУ), Махачкала, Россия; e-

mail: gulbeniz@mail.ru 

Гусейнова Диана Шихабутдиновна, 

кандидат филологических наук, доцент, 

кафедра английского языка, Дагестанский 

государственный университет народного 

хозяйства (ДГУНХ), Махачкала, Россия; e-

mail: dika0909@mail.ru 

Муталибов Агабег Ширинбекович, 

кандидат педагогических наук, доцент, 

кафедра РГВЯиМП, ДГПУ, Махачкала, 

Россия; e-mail: agabeg.m@mail.ru 

 

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS 

Affiliations 

Gulbeniz G. Khalilova, Ph. D. (Philology), 

assistant professor, the chair of Roman-

Germanic, Oriental Languages and Teaching 

Methods (RGOL&TM), Dagestan State Peda-

gogical University (DSPU), Makhachkala, 

Russia: e-mail: gulbeniz@mail.ru 

Diana Sh. Guseynova, Ph. D. (Philology), 

assistant professor, the chair of English, Dage-

stan State University of National Economy 

(DSUNE), Makhachkala, Russia; e-mail: 

dika0909@mail.ru 

Agabeg Sh. Mutalibov, Ph. D. (Pedagogy), 

assistant professor, the chair of (RGOL&TM), 

Dagestan State Pedagogical University 

(DSPU), Makhachkala, Russia: e-mail: 

agabeg.m@mail.ru  

 

Принята в печать 12.02.2019 г.                                                Received 12.02.2019 

 

 

 

Педагогические науки / Pedagogical Science 

Оригинальная статья / Original Article 

УДК 378.147.88 

DOI: 10.31161/1995-0659-2019-13-1-82-86 

 

Педагогическая практика как основа формирования 

 компетенций учителя начальной школы 
 

@ 2019 Хамхоева Л. М. 
Ингушский государственный университет,  

Россия, Магас; e-mail: h.laila58@mail.ru 

 
РЕЗЮМЕ. Цель. Рассмотреть вопросы проведения педагогической практики на основе компетент-

ностного подхода для повышения эффективности профессиональной подготовки будущего учителя и 

формирования его компетентности. Методы. Наблюдение, анкетирование, беседа, тестирование, педа-

гогический эксперимент. Результат. Представлен опыт проведения педагогических практик в Дагестан-

ском государственном педагогическом университете. В ходе подготовки и участия в педагогических 
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которая способствует повышению мотивации учения, интереса к изучению предметов психолого-

педагогического цикла. Прохождение студентами педагогической практики повышает уровень их про-

фессиональной компетентности в целом. 
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fessional training and the formation of his competence. Methods. Observation, questioning, conversation, 

testing, pedagogical experiment. Result. The experience of carrying out pedagogical practices in Dagestan 

State Pedagogical University is presented. In the course of preparation and participation in pedagogical 

practices, students develop the general professional and professional competencies. Conclusion. Pedagog-
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Введение 

Как известно, постоянное совершен-

ствование педагогического мастерства яв-

ляется одним из условий, способствующих 

его соответствию реалиям времени. По 

меткому выражению К. Д. Ушинского, 

учитель является самым важным элемен-

том в педагогическом процессе, так как «… 

влияние личности воспитателя на молодую 

душу составляет ту воспитательную силу, 

которую нельзя заменить ни учебниками, 

ни моральными сентенциями, ни системой 

наказаний и поощрений» [6, с. 29]. 

Это актуально в силу того, что совре-

менные ученики, живущие в мире разви-

тых информационных технологий, менее 

зависимы от учителя. Большую часть зна-

ний они черпают из различных источников 

информации. В этой ситуации учитель 

должен взять на себя роль своего рода ко-

ординатора, систематизирующего знания 

ребенка и его представления о мире.  

Выполнить эту работу (а по сути, мис-

сию) учитель сможет только в том случае, 

если он обладает даром и умением убеж-

дать. Этому нельзя научить никакими дис-

циплинами или методическими разработ-

ками. Убедить ученика в чем-то учитель 

сможет только тогда, если продемонстри-

рует истинные знания сути проблемы, 

грамотность, терпение и интеллигент-

ность. Педагогом и настоящим учителем 

стать можно только в том случае, если он 

будет уважать личность ученика, знать 

свой предмет, будет проявлять готовность 

рассмотреть проблему с точки зрения уче-

ника. Именно поэтому в учебном плане 

педагогических вузов придается огромное 

значение педагогике и психологии как спе-

циальным дисциплинам. 

Цель – рассмотреть вопросы проведе-

ния педагогической практики на основе 

компетентностного подхода для повыше-

ния эффективности профессиональной 

подготовки будущего учителя и формиро-

вания его компетентности.  

Методы – наблюдение, анкетирование, 

беседа, тестирование, педагогический экс-

перимент. 

Результаты и обсуждение 

Профессиональное становление студен-

тов как будущих педагогов невозможно без 

педагогической практики. Именно пактика 

способна выработать умение буущих учи-

телей решать самые сложные проблемы 

как учебной, так и воспитательной дея-

тельности. 

Педагогическая практика студентов яв-

ляется важным средством совершенство-

вания профессионального мастерства бу-

дущего учителя начальных классов, до-

полняющим теоретическую подготовку 
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студентов. Педагогическая (производ-

ственная) практика обеспечивает условия 

для закрепления полученных знаний и 

формирования у студентов практических 

умений и навыков, важных для обучения и 

воспитания младших школьников. Педаго-

гическая практика на педагогическом фа-

культете Ингушского госуниверситета 

(ИГУ) проводится в базовых образова-

тельных организациях республики, обла-

дающих необходимыми кадровыми и 

научно-техническими ресурсами. 

Как показывает анализ педагогических 

практик наших студентов, они сталкива-

ются с определенными трудностями пре-

подавания в период прохождения педаго-

гической практики. В этой связи на педаго-

гическом факультете ИГУ, на заседаниях 

кафедры педагогики и методики начально-

го образования, на заседаниях Совета фа-

культета неоднократно рассматривались 

проблемы, с которыми сталкиваются сту-

денты при прохождении педагогической 

практики. Как свидетельствуют результаты 

анализа, студенты испытывают проблемы 

при работе с учениками разновозрастных 

групп, прежде всего, на уроках окружаю-

щего мира, изобразительного искусства, 

музыки. В начальных классах многих школ 

в связи с отсутствием специализированных 

кадров эти уроки ведут учителя начальных 

классов.  

Отягчающим фактором является также 

и то обстоятельство, что часть детей в сель-

ских школах Республики Ингушетия не 

владеют на момент поступления в первый 

класс русским языком. При этом в Ингу-

шетии во всех школах обучение организо-

вано на русском языке, в том числе и в 

начальной школе. А для усвоения учебного 

материала требуется хорошее знание того 

языка, на котором ведется обучение детей.   

Как отмечают аналитики современного 

российского образования, в вузе наблюда-

ется излишняя теоретизированность про-

цесса обучения при низком уровне практи-

ческих умений и навыков. Безусловно, в 

идеале учитель начальных классов должен 

быть подготовлен практически по всем 

направлениям. Однако студентов-будущих 

педагогов не обучают составлению кален-

дарно-тематического планирования, обра-

зовательной программы и других содержа-

тельных документов, от которых зависят 

системность и качество образования 

школьников.  

Практически ежегодно, при прохожде-

нии педагогической практики студенты 

испытывают подобные сложности. Поэто-

му полагаем, что целесообразно с первых 

курсов обучать студентов педагогических 

вузов ведению всей необходимой докумен-

тации, погружать будущего педагога в 

школьную жизнь. Для этого следует боль-

ше внимания уделять вопросам практиче-

ского обучения и методике работы в сме-

шанных группах. Это представляется нам 

важным, поскольку молодой педагог с пер-

вых дней пребывания в роли учителя стал-

кивается с конкретной проблемой, при ре-

шении которой он руководствуется ис-

ключительно знаниями, полученными в 

университете, а также опытом, приобре-

тенным в этот период. 

На конференциях, проводимых на педа-

гогическом факультете ИГУ по итогам за-

вершения педагогической практики, сту-

денты традиционно выражают критиче-

ское мнение по некоторым вопросам про-

фессиональной подготовки: как правило, 

они удовлетворены уровнем своей подго-

товки в целом как учителя начальных клас-

сов, однако считают недостаточным уро-

вень своей подготовленности как учителя-

организатора, учителя-воспитателя. В 

частности, по итогам педагогической прак-

тики 2018 года студенты выразили пред-

ложение о необходимости акцентирования 

в учебном процессе большего внимания 

вопросам комплексной практической под-

готовки студентов к педагогической дея-

тельности. 

Традиционно перед началом педагоги-

ческой практики в нашем университете 

проводились установочные конференции, 

на которых уточняются задания для сту-

дентов в период прохождения ими практи-

ки, а также актуализируются некоторые 

организационные задачи. Нам представля-

ется, что в перспективе будет целесообраз-

ным проводить установочные мини-

тренинги, на которых можно будет отре-

флексировать статусную позицию студен-

тов в период прохождения практики, 

настраивая их таким образом психологиче-

ски на выполнение всех видов педагогиче-

ской деятельности. Это позволит студен-

там в непринужденной обстановке обсу-

дить и проигрывать субъективно сложные 

ситуации, которые могут возникнуть на 

практике.  

В целях решения этих задач нами разра-

ботаны учебные задания с учетом лично-
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сти каждого студента, что привело, в свою 

очередь, к расширению учебно-

методического обеспечения процесса под-

готовки студентов. То есть, параллельно с 

различного рода рекомендациями и мате-

риалами, в которых содержатся программа 

практики, образцы заданий и отчетной до-

кументации, мы приводим в обязательном 

порядке ссылки на методическую, учебную 

литературу, в которой студенты могут 

найти решения многих проблем в их педа-

гогической деятельности. 

Кроме того, непосредственно перед 

началом педагогической практики нами 

проводится семинар для студентов «Гото-

вимся к школе», на котором обсуждаются 

вопросы и проблемы, решение которых 

представляют определенную сложность 

для начинающего учителя. Это своего рода 

«стажерская площадка», на которой сту-

денты, уже прошедшие педагогическую 

практику, делятся своими впечатлениями и 

опытом со студентами, которым предстоит 

такая практика. В частности, всем студен-

там раздаются буклеты (памятки) с совета-

ми и рекомендациями от студентов уже 

прошедших практику, что представляется 

весьма полезной и действенной новацией.  

Большинство студентов, которым пред-

стоит педагогическая практика, полагают, 

что основной их задачей на практике явля-

ется возможность личной апробации себя в 

роли учителя; другие полагают, что прак-

тика – это возможность применить теоре-

тические знания, полученные ими в период 

учебы. Лишь меньшая часть считает, что 

целью педагогической практики является 

вооружение учащихся новыми знаниями и 

умениями. Именно эти студенты и пони-

мают правильно смысл педагогической 

практики. И здесь четко вырисовывается 

другая проблема – актуальность непре-

рывного и постоянного образования само-

го педагога. В наши дни учитель не может 

ограничиваться только знаниями, полу-

ченными в период учебы в е: учитель 

успешен до тех пор, пока он сам учится, 

иначе он может оказаться в ситуации, ко-

гда не сможет ответить на многие вопросы 

и вызовы. Учитель должен руководить 

процессом обучения и воспитания ребенка, 

способствуя развитию его умственных спо-

собностей. 

В век бурно развивающихся информа-

ционных технологий деятельность учителя 

немыслима без свободного владения им 

компьютерными технологиями. Работа с 

компьютером на уроках позволяет лучше 

усваивать и закреплять учебный материал, 

при этом реализовать этот процесс можно 

и дифференцированно. Одновременно 

учитель должен формировать информаци-

онную культуру детей посредством их 

обучения возможности находить и исполь-

зовать различные виды информации. Кро-

ме того, будет весьма плодотворным, на 

наш взгляд, привлечение родителей уча-

щихся школы к процессу информационно-

го обучения. Родитель, который знаком и 

активно использует информационные тех-

нологии, сможет быть в курсе всех про-

блем своего ребенка, так как электронные 

дневники позволяют быть родителям ак-

тивными участниками образовательного 

процесса.  

Вывод 

От высокой организованности педаго-

гической практики и ответственности са-

мих студентов зависят не только ее резуль-

таты, но и подготовленность самих студен-

тов к миссии педагога.  

Невозможно ограничиваться при про-

ведении практики только разработками 

уроков и пассивным созерцанием со сто-

роны студентов-практикантов. Практикант 

в школе должен стать полноправным субъ-

ектом педагогического процесса и его ру-

ководителем. Только такой поход обеспе-

чит решение проблемы формирования у 

будущего учителя всех профессиональных 

и общекультурных компетенций, необхо-

димых для его становления как Учителя.  
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РЕЗЮМЕ. Цель – выделением базисных единичных элементов, структурных единиц и категориаль-

ных признаков в структурах математического и естественнонаучного знания построить образователь-

ный процесс по определенным логическим схемам, способствующим эффективному отбору содержа-
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ственных понятий междисциплинарного содержания, отбор и структурирование содержания образова-

ния происходит по изоморфным логическим схемам. Количественные характеристики структурных 
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единиц любого химического или биологического вещества и структурных единиц математического зна-
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Введение 

Процесс структуризации знаний и воз-

никновения разных структур представле-

ния знаний из неких минимальных кон-

цептуальных единиц тесно связан с двумя 

взаимно дополняющими процессами – 

концептуализацией и категоризацией зна-

ний. Первый из них нацелен на выделение 

неких единиц человеческого опыта в их 

идеальном содержательном представлении, 

а второй процесс нацелен на объединение 

единиц, проявляющих в том или ином от-

ношении сходства. Рассмотрим, как един-

ство этих процессов способствует класси-

фикации категориальных признаков поня-

тий и структур различных предметных об-

ластей знания. 

В работе [3] аналогией действий, были 

выявлены наиболее общие (категориаль-

ные) семантико-синтаксические признаки 

структур алфавитов различных языков, 

позволяющие глубоко осмыслить фонети-

ческие и лингвистические основы совре-

менных языков с точки зрения их приме-

нения для построения программных язы-

ков в информатике и анализа структур тек-

стов в математической лингвистике. Ока-

зывается, подобно тому, как из букв и эле-
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ментарных иероглифов строятся слова и 

предложения посредством определенных 

семантико-синтаксических правил, анало-

гичным образом из базисных единичных 

элементов и структурных единиц строятся 

молекулы и молекулярные соединения жи-

вой и неживой природы с учетом особен-

ностей взаимодействий, определяемых ко-

валентной, ионной и водородной связями. 

Обнаруживается сходство (изоморфизм) 

логических схем, на основе которых из ба-

зовых элементов данной предметной обла-

сти конструируются сложные понятия и 

объекты как естественных, так и математи-

ческих наук. Такой подход к анализу со-

держания образования различных курсов, 

на наш взгляд, способствует формирова-

нию универсальных и общепрофессио-

нальных компетенций, заявленных в Феде-

ральном государственном образователь-

ном стандарте высшего образования 

(ФГОС ВО, Приложение к приказу Мини-

стерства образования и науки РФ от 22 

февраля 2018 г.). 

Цель статьи – выявление категориаль-

ных признаков в структурах математиче-

ского и естественнонаучного знания и вы-

деление логических, комбинаторных и ак-

сиоматических схем, на основе которых 

строятся более сложные структуры раз-

личных предметных областей знания, спо-

собствующие формированию универсаль-

ных учебных действий и универсальных 

компетенций. 

Методы исследования: анализ структур 

естественных и математических наук с це-

лью выявления минимальных структур 

предметных областей, синтез сложных 

структур из структурных единиц в есте-

ственных науках по аналогии со структу-

рами математического знания. 

Результаты и обсуждение  

Как известно, клетка представляет собой 

наименьшую структурную и функцио-

нальную единицу всего живого в мире, а 

цитоплазма, ядро и митохондрии являются 

ее базисными единичными элементами. 

Соответственно, атом является наимень-

шей структурной единицей материи, а 

электроны, ядро и электромагнитное поле 

его базисными единичными элементами. 

Здесь цитоплазма и электромагнитное по-

ле играют роль ключевых элементов, обес-

печивающих взаимодействие базисных 

элементов, в результате которого и возни-

кает структурная единица. Проследим за 

эволюцией структурных единиц в есте-

ственных науках. 

Из курса общей биологии известно [2], 

что только четыре класса органических 

веществ имеют всеобщее биологическое 

значение: белки, нуклеиновые кислоты, 

углеводы и липиды (жиры). Все органиче-

ские вещества в основном состоят из четы-

рех базовых единичных элементов: водо-

рода (Н), кислорода (О), углерода (С) и 

азота (N). Другими словами, алфавит язы-

ка органических веществ состоит всего из 

четырех символов Н, О, С, N. Белки, как 

важнейшие функциональные элементы 

всех живых существ, представляют собой 

макромолекулы, состоящие из структур-

ных блоков аминокислот. Оказывается, все 

белки состоят в основном из 20 протеино-

генных аминокислот, и при этом молекула 

аминокислоты обладает одновременно 

аминогруппой (– N𝐻2) и карбоксильной 

группой (– СООН). Аналогичную структу-

ру математического объекта мы обнару-

жим ниже (например, линейного вектор-

ного пространства). Следует отметить, что 

для структур белков характерна иерархич-

ность: первичная структура белков опреде-

ляется генетической информацией, подоб-

но тому, как базовые единичные элементы 

(буквы), взаимодействуя между собой, по-

рождают минимальные единицы языка 

(фонемы, морфемы, слоги, простые иеро-

глифы); вторичная структура возникает в 

результате образования водородных связей 

между СО и N𝐻2 группами двух пептид-

ных связей внутри одной полипептидной 

цепи или между двумя полипептидными 

цепями, подобно тому, как из двух или не-

скольких слогов по определенным прави-

лам лексики образуют коренные слова; 

третичная структура стабилизируется ко-

валентными и ионными связями между 

различными цепями аминокислот, подоб-

но тому, как присоединением префиксов, 

суффиксов, аффиксов к корню образуют 

новые слова; четвертичная структура не-

сколько одинаковых или различных поли-

пептидных цепей (слов) объединяют в од-

но целое – олигомер, подобно тому, как по 

правилам синтаксиса из нескольких слов 

образует предложение. 

Углеводы, как резервный и структурный 

материал, представляются структурными 

единицами в виде моносахаридов 

(С𝑛𝐻2𝑛𝑂𝑛), дисахаридов и полисахаридов. 

Жиры, в свою очередь, как запасные веще-
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ства в организме, представляются струк-

турными единицами в виде молекул гли-

церина и жирной кислоты. 

Итак, в общем случае, развитие живого 

организма происходит по схеме: базисные 

единичные элементы – клетка – структур-

ный блок (молекула) – молекулярные со-

единения – ткани – органы – организм. 

Проведем соответствующую аналогию в 

структуре математического знания. Базис-

ными элементами в онтологии математики 

являются числа, точки и отображения 

(операции, действия). Первые из них яв-

ляются атрибутами арифметики (алгебры), 

а вторые – атрибутами геометрии, их взаи-

модействия определяют ту или иную ма-

тематическую структуру. Так, упорядочен-

ная пара точек (или чисел) определяет век-

тор – минимальная единица линейного 

векторного пространства. Операции сло-

жения и умножения вектора на число, под-

чиненные определенным условиям, обра-

зуют разные структуры. В первом случае, 

если сложение векторов ассоциативно, то 

множество векторов представляет собой 

полугруппу – структурную единицу. При 

условии существования противоположно-

го и нулевого элементов структура стано-

вится коммутативной группой. Во втором 

случае, если умножение вектора на число 

удовлетворяет определенным условиям, то 

получим другую структурную единицу, 

называемую модулем. Синтез этих струк-

тур определяет линейное векторное про-

странство, играющее фундаментальную 

роль в математическом знании. Нетрудно 

заметить сходство логических схем постро-

ения структур белков и линейного вектор-

ного пространства. Аналогичны схемы ли-

нейного арифметического пространства, 

линейного матричного пространства и ли-

нейного пространства функций. Разница 

только в именах опорных множеств, на ко-

торых определяются эти методические 

объекты. Комбинируя различные структу-

ры по определенным логическим схемам, 

получим новые, более сложные, структу-

ры. Конструирование новых методических 

объектов в математике обеспечивается за-

конами коммутативности, ассоциативно-

сти и дистрибутивности. Аналогичную 

роль в естественных науках играет кова-

лентная, ионная и водородная связь. Более 

того, указанной выше схеме развития жи-

вого организма соответствует схема разви-

тия математического знания. Для знания 

алгебраических структур имеем схему: 

числа – полугруппа (модуль) – полукольцо 

(кольцо, поле) – упорядоченное множество 

(упорядоченное полукольцо, кольцо, по-

ле). Аналогичную схему знания имеем и 

для геометрических структур. Эта схема 

имеет вид: точки – фигура (прямая, плос-

кость и т. д.) – вектор – алгебра векторов 

(алгебра фигур) – линейное векторное про-

странство (топологическое пространство). 

Далее, аналогии наблюдаются и в хими-

ческих соединениях материи в целом. В 

качестве базисных единиц материи высту-

пают элементы периодической системы 

Д. И. Менделеева. Объединяя все элементы 

периодической системы в виде таблицы, Д. 

И. Менделеев пришел к заключению, что в 

основу систематики элементов должна 

быть положена их относительная атомная 

масса. С возрастанием атомных масс сход-

ные в химическом отношении элементы 

встречаются через правильные интервалы. 

Поэтому вся таблица состоит из 10 гори-

зонтальных рядов и восьми вертикальных 

столбцов, или групп, в которых один под 

другим размещены сходные между собой 

элементы. Свойства элементов такой си-

стемы формулируются в виде закона: стро-

ение и свойства элементов и их соединений 

находятся в периодической зависимости от 

заряда ядра атомов, и определяются перио-

дически повторяющимися однотипными 

электронными конфигурациями их атомов 

[1]. В определенном смысле, таблица Мен-

делеева аналогична реляционной таблице 

базы данных, в которой строки определя-

ются как кортежи, столбцы – как атрибуты 

(признаки, свойства), а ее элементы – как 

поля. В этом случае также из простых тер-

мов с помощью теоретико-множественных 

операций можно образовывать сложные 

термы, которые исследуются методами ре-

ляционной алгебры. Это означает, что хи-

мические или биологические структуры и 

структуры математики имеют сходную ка-

тегориальную основу и строятся по одной 

и той же логической схеме. 

Кроме структурных единиц в указанных 

выше системах выделим и числовые инва-

рианты, характеризующие единство каче-

ства и количества, обеспечивающие це-

лостность системы. Базисной единицей 

меры вещества служит атомная единица 

массы, определяемая как 1/12 массы изото-

па углерода С6
12

, равная 1,66 х 10−27 кг. То-

гда относительную атомную массу элемен-
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та 𝐴𝑟 определяют как отношение средней 

массы атома при его природном изотоп-

ном состоянии к одной атомной единице 

массы (1 а.е.м.). Это означает, что А𝑟 – без-

размерная величина, и именно эти величи-

ны и указаны рядом с химическими эле-

ментами в периодической таблице Д. И. 

Менделеева. Подобным образом в единич-

ном круге для прямоугольного треуголь-

ника определяются тригонометрические 

функции как относительные длины кате-

тов и их отношений. Фундаментальная их 

связь определяется равенством 𝑠𝑖𝑛2x + 

𝑐𝑜𝑠2x = 1 (теорема Пифагора или основное 

тригонометрическое тождество). 

Как известно, любое вещество состоит 

из определенных структурных единиц. 

Например, поваренная соль, хлорид натрия 

состоит из условных молекул кристалличе-

ского вещества NaCl, газ метан – из от-

дельных молекул 𝐶𝐻4. Такие структурные 

единицы в химии принято называть фор-

мульными единицами (ФЕ). Важнейшими 

количественными характеристиками веще-

ства являются количество вещества, моль и 

молекулярная масса. Количество вещества 

(𝑛𝐵) – это физическая величина, указыва-

ющая на число формульных единиц веще-

ства относительно постоянной Авогадро, 

т. е. 𝑛𝐵 = 
𝑁ФЕ

𝑁𝐴
, где 𝑁ФЕ – число частиц веще-

ства (В), 𝑁𝐴 = 6,02 х 1023 – число Авогадро. 

Отсюда следует, что атомная единица мас-

сы связана с числом Авогадро равенством 

1 а.е.м. х 𝑁𝐴 = 1 г. Тем самым мы имеем од-

но из фундаментальных равенств химии – 

аналог основного тригонометрического 

тождества в математике. Из этого равен-

ства следует, что число Авогадро представ-

ляет собой количество атомных единиц 

массы в 1 грамме вещества. Тогда молеку-

лярная масса вещества, выраженная в 

граммах на моль, имеет то же численное 

значение, что и его относительная молеку-

лярная (атомная) масса. Например, углерод 

имеет массу 12 а.е.м., поэтому 1 моль угле-

рода весит 12 грамм. 

Обнаружим аналогичное числовое ра-

венство для более общей структуры, такой, 

как «общество людей». В такой структуре 

базисными единичными элементами яв-

ляются люди, и одним из основных при-

знаков существования этой структуры яв-

ляется «свобода». Различаются 3 типа сво-

боды: личная свобода (ЛС), системная сво-

бода (СС), взаимная свобода (ВС). В таком 

разделении свободы имеем очевидное ра-

венство (ЛС) + (ВС) = (СС). Присваивая 

этим величинам числовые значения и раз-

делив обе части этого равенства на значе-

ние (СС), получим 
(ЛС)

(СС)
 + 

(ВС)

(СС)
 =1, т. е. в лю-

бом обществе сумма относительной лич-

ной свободы и относительной взаимной 

свободы должна равняться 1. Это и есть 

основное функциональное равенство 

устойчивого развития общества в целом. 

Итак, между выделенными выше алгеб-

раическими, геометрическими, биологиче-

скими, химическими и социальными 

структурами наблюдается сходство логиче-

ских схем построения более сложных объ-

ектов и понятий с помощью структурных 

единиц данных предметных областей. 

Выводы 

Установлены фундаментальные связи 

количественных характеристик структур-

ных единиц любого вещества, которые 

определяют основные принципы и прави-

ла построения более сложных структур и 

дальнейшую познавательную стратегию 

образовательной деятельности. Выявлены 

логические схемы обобщения научных по-

нятий на основе родственных понятий 

междисциплинарного и метапредметного 

содержания, способствующие формирова-

нию у студентов универсальных учебных 

действий и универсальных компетенций. 

Математическое моделирование процессов 

и объектов становится эффективным сред-

ством познания мира и восприятия явле-

ний природы и общества. Происходит по-

нимание закономерностей фундаменталь-

ных связей базовых понятий различных 

предметных областей и достижение мета-

предметных образовательных результатов, 

обеспечивающих непрерывность образова-

тельного процесса при изучении различ-

ных предметов и способствующих само-

стоятельному усвоению новых знаний, са-

моразвитию личности. Выявлением базо-

вых понятий и структурных единиц раз-

личных дисциплин, по определенным ло-

гическим схемам, аналогией действий, 

производят отбор и структурирование со-

держания образования. 
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Введение 

Психологическое консультирование в 

русле психоанализа ориентировано на осо-

знание истоков проблем клиента, реструк-

турирование личности, перемещение в об-

ласть собственной духовности, реаними-

рование этюдов детских картин, связанных 

с эмоционально значимой ситуацией, и 

проживания в них. Впервые в истории раз-

вития научной мысли психоаналитики на 
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пьедестал науки возвели иррациональный 

аспект личности – её бессознательные вле-

чения. На протяжении своего онтогенеза 

индивид мотивирован преодолеть предна-

чертанный ему природой конфликт, обре-

тя в итоге борьбы гомеостатическое состо-

яние. 

Консультантом на уровень осознания 

осуществляется перенос и исследование 

устойчивого бессознательного конфликта 

(А. Вульф, У. Винникот, З. Фрейд, 

Э. Эриксон). Мотивом аналитика является 

помощь клиенту актуализировать свою 

психическую энергию посредством соот-

ношения сознательных мыслей, чувств, 

фантазий и защит с их бессознательными 

импульсами. Поиск в осознании подсозна-

тельных чувств способствует появлению у 

клиента баланса между внешними (соци-

альными) и внутренними силами, большей 

непосредственности, рациональности и 

других жизнестойких качеств. 

Для психоаналитического направления 

характерно общее представление о слабо-

сти сознания. З. Фрейд первым осмелился 

прервать песни триумфа, который воспе-

вал чистый интеллект. Не отвергая доми-

нирующую значимость когнитивных обра-

зований личности, талантливый ученый 

фиксировал внимание на зависимости 

мыслительной продуктивности от эмоци-

онального состояния, обеспечивающего 

бесконфликтное жизнесуществование без 

внутриличностных противоречий. 

Цель статьи – рассмотрение психоана-

лиза как методологического основания 

консультативного сеттинга.  

Метод – теоретическое осмысление кон-

сультативной практики в русле психоана-

лиза, её целей и методов оказания психоло-

гической помощи клиентам. 

Анализ этюдов из практики З. Фрейда, 

К. Юнга («Девушка с хроническим 

кашлем», «Мужчина который любил кор-

сеты», «Мания преследования» и др.) убеж-

дает в наличии «тайного кода» поведения. 

Скрытый смысл описанных невротических 

реакций состоит в экзистенциальных пе-

реживаниях способности консультанта 

распознать глубинные психические кон-

фликты. 

Цель психологической помощи: 

1) признание и переосмысление фикси-

рованных установок, защитного поведения 

и допущение объективной интерпретации; 

2) акцентуация эго как механизма кон-

струирования более адекватного поведе-

ния, способности видеть глубинные внут-

ренние конфликты. 

Центральное звено психоаналитическо-

го подхода заключено в выявлении и осво-

бождении от неосознаваемых мотивов, 

осознании вытесненного, катарсисе и ин-

сайте. Успешность психоаналитического 

консультативного альянса обуславливается 

следующими техническими процедурами: 

внушение, свободная ассоциация, интер-

претация, проработка. 

Ключами к неосознаваемой проблема-

тике вытесненного, бессознательного ма-

териала являются свободные ассоциации 

(или свободное фантазирование). Обраще-

ние к свободному фантазированию обу-

славливает трансформацию феноменов из 

бессознательного «тайника» на уровень 

осознания. Консультант ослабляет все за-

держивающие и критикующие инстанции 

сознания, особенно блокировку высказы-

ваний. Ассоциативные связи обеспечивают 

переход забытых событий и связей в со-

знание. Подавление таких значимых аф-

фектов как тревога, вина, стыд является 

причиной сопротивления легального со-

знания. 

Проникновение сквозь ассоциации в 

скрытые желания и тревоги представляет 

собой самое тонкое и интимное исследова-

ние души. Выход на проблематику контак-

та оптимальней всего осуществлять через 

ассоциативное поле образов и мыслей, 

снов и фантазий, картин настоящего и бу-

дущего. Клиент стремится удержаться от 

встречи с подсознанием. Повторение за-

щитных действий и механизмов, которые 

человек использует в своей жизни, юмор, 

молчание, засыпание на консультативном 

сеансе могут рассматриваться как формы 

сопротивления. Согласно З. Фрейду «там, 

где оно есть, там бесспорно есть и вытес-

ненное «нецензурное» влечение». 

Феномен сопротивления как противо-

действие превращению бессознательных 

процессов в сознательные – очень важный 

источник анализа. Ученик З. Фрейда, осно-

ватель телесно-ориентированной терапии 

В. Райх, предназначение методик прямого 

телесного воздействия, ослабляющих «те-

лесную броню», видел в ослаблении сопро-

тивления клиента. Исток проблем В. Райх 

центрировал в блокировании нормальной 

и свободной циркуляции универсальной 
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оргонной психической энергии. Использо-

вание психоделических препаратов, неме-

дикаментозных подходов (биоэнергетиче-

ское управление, рольфинг) в трансперсо-

нальной концепции С. Грофа (GrafS.) име-

ло место в рамках техники для мобилиза-

ции энергии и преобразования симптомов 

переживания. В целях осознания подав-

ленных переживаний и их преодоления 

Ф. Перлз (PerlsF.) использовал приём «пре-

увеличения» сопротивления в невербаль-

ном поведении [1]. 

Подведение клиента к интеллектуаль-

ному инсайту как ступени самопостиже-

ния и внутреннего прозрения через пре-

одоление сопротивлению стереотипам, 

стандартам, внутренним и внешним уста-

новкам имеет шаговый характер. Первона-

чально клиенту предстоит получение и по-

нимание нового инсайта. Второй шаг со-

стоит в применении нового инсайта для 

реализации позитивных личностных про-

явлений (адаптивности, победности, целе-

полагания, инициативности, креативно-

сти) как начала консолидации структурно-

го развития, нормативной самооценки, 

компетентности, внутриличностной ста-

бильности. Завершающий шаг отражает 

постижение самого себя в новом качестве, 

скорбь по поводу утраты старой самости, 

освобождение от наиболее деструктивных, 

архаичных защит и симптомов. Обраще-

ние к новому инсайту способствует реше-

нию актуальной задачи психоаналитиче-

ского консультирования: укрепление мощи 

Эго по отношению к супер-Эго, пере-

осмысление своего отношения к бессозна-

тельному миру Я. Возрастание роли созна-

ния заключается в том, что где было Оно, 

должно стать Я, т. е. нужно помочь лично-

сти активировать мир гнетущих его чувств. 

В случае достижения осознания внутрен-

них тревог субъект сможет активировать 

свои внутренние ресурсы, адаптироваться 

к условиям жизни и самоактуализировать-

ся. Консультант должен быть мотивирован 

на подготовку условий для развития глу-

бинного инсайта и формирования спосо-

бов его достижения у клиентов. Нестан-

дартные вопросы типа: «О чем Вам напо-

минает шпинат?» или «Что еще приходит 

Вам в голову?» помогают клиенту исследо-

вать прожитое, воскресить чувства, а опре-

деленные аспекты воспоминаний кристал-

лизируются и становятся платформой 

трансформации личности [2, с. 13].  

Интерпретация, представляет объясне-

ния того, что случилось с клиентами и бы-

ло ими забыто, должна идти от поверхно-

сти вглубь личностного пространства. В 

зависимости от психотипа клиента, кон-

сультант определяет стратегически целесо-

образность в количественном и качествен-

ном смысле объяснений клиенту значения 

симптомов, ассоциаций, поведения и дру-

гих элементов, происходящих из бессозна-

тельного, искаженных и доведенных до 

неузнаваемости под воздействием меха-

низмов психологической защиты. Задача 

интерпретации состоит в необходимости 

подавления иррациональных бессозна-

тельных действий и превращения их в рас-

судочные действия, соответствующие ак-

туальной ситуации. Технология осознания 

реальности по типу интерпретации разли-

чается на вертикальную и горизонтальную 

матрицы (Bellck, 1954). Горизонтальная 

интерпретация указывает на общие мо-

менты в несвязанных с виду аспектах пе-

реживаний клиента. Вертикальная интер-

претация соотносит текущие переживания 

с «более глубокими», детскими воспоми-

наниями. Интерпретировать с точки зре-

ния Р. Гринсона, означает делать неосо-

знанные феномены осознанными, припи-

сывать значения и каузальность психоло-

гическим феноменам. В структуре интер-

претации выделяются прояснение, кон-

фронтация и собственно интерпретация 

(О. Кернберг). 

Основой для интерпретации могут вы-

ступать свободные ассоциации. Чем боль-

ше в интерпретациях сфокусировано эле-

ментов, преданных забвению, тем легче 

клиентам принять эти интерпретации. 

Анализу подвергаются и так называемые 

«ошибки Фрейда», т. е. символические про-

явления бессознательного (оговорки, 

описки, очитки, обмолвки, ошибочные 

действия). В результате осознания защит-

ных стратегий на основе интерпретации у 

клиентов обнаруживается способность 

углублять понимание своей внутренней 

картины внутриличностного пространства, 

строить перспективу своей Я-концепции. 

Проработка представляет апогейную 

форму работы консультанта с вновь воз-

никающими инсайтами, приходящими от 

интерпретаций сопротивления и переноса. 

Наступает этап осознания клиентами при-

сущих им защитных маневров и импуль-

сов, от которых они защищались. Перенос 

в сферу осознания сопровождается и по-
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ниманием более высокого уровня пози-

тивного оценивания пережитого, без 

ощущения стыда и вины как фактора воз-

вышения над собой, т. е. метатранслирова-

ния. Клиент освобождается от избыточно 

осознаваемых им деструктивных форм и 

конструктов. Усиление осознания и ис-

пользование новых защит символизируют 

об актуальных изменениях в структуре 

личности, в которой энергия, ограничен-

ная раньше конфликтами, сейчас способ-

ствуют более зрелому Эго [3]. 

Процесс проработки включает в себя 

повторное переживание незавершенных 

гештальтов в режиме консультативной си-

туации. 

Психоаналитики, обращаясь к понима-

нию «стирание» и «переработка» рекомен-

дуют: 

1) реанимировать в сознании клиента 

травматическое или околотравматическое 

событие, составляющее основу пережива-

ний; 

2) воспроизвести эти события в форме 

переноса и отреагирования (катарсиса); 

3) активировать интеллектуальный ин-

сайт и психологические изменения, вопре-

ки сопротивлениям. 

При воссоздании патогенной травмати-

ческой ситуации, клиенту нужно помочь 

повторно пережить экзистенциальность 

прошедшего события с наибольшей интен-

сивностью, на которую он способен. Ос-

новная задача состоит в разрядке напряже-

ний, чтобы лучше справляться с оставши-

мися непродуктивными чувствами. В про-

цессе катарсиса возникает и освобождение 

от симптома, не имеющего органической 

этиологии. Примеры из клинической 

практики убеждают, что существуют симп-

томатические проявления болезни без ре-

альной органической основы. Например, 

после боевых действий некоторые участ-

ники «горячих точек» проявляли симпто-

мы глухонемоты, хотя соответствующие 

специалисты не находили причин, объяс-

няющих имеющую место постконтузион-

ную глухонемоту. Некоторые молодые 

врачи иногда их принимали за симулянтов. 

В действительности глухонемота представ-

ляла психогенную картину на ситуацию, 

которая была снята после катарсического 

воздействия. 

Катарсис выступает как метод разрядки 

при возможности крушения, трагизме горя 

(Й. Брейер, З. Фрейд). Егоэффект состоит в 

том, что отреагирование убеждает клиента 

в реальности его бессознательных процес-

сов. Катарсическое погружение клиента в 

значимую ситуацию на основе оживления 

некоторых эмоциогенных для него фраг-

ментов жизни осуществляется с той целью, 

чтобы клиент заново испытал тревожное 

ощущение. Эмоции воплощают экзистен-

цию. Высокий эмоциональный накал из-

влекает из подсознательного уровня 

наличный негатив и способствует сниже-

нию размытости, ригидности и вязкости 

переживаний. Высвобождение в форме 

аффектов (слез, стенаний, криков), может 

принести чувство облегчения, победности, 

конструктивного переосмысления, пони-

мания, но оно может стать и источником 

сопротивления. Например, клиент может 

описать консультанту-аналитику какое-

либо событие, вызывающее чувство вины. 

Затем, почувствовав облегчение, он может 

избегать упоминания о нем, вместо того 

чтобы анализировать его причины, исто-

рию, значение и т. д. Однако важно помочь 

клиенту повторно пережить эмоции, свя-

занные с травматическим опытом в жиз-

ненной траектории клиента для того, что-

бы восстановить важные детали, которые 

иначе могут быть упущены, не проработа-

ны и не трансформированы.  

Катарсис может способствовать ощу-

щению полной безопасности. У клиента 

появляется объективная возможность ана-

томировать различного рода негативные 

мотивы, типа агрессивности, зависимости, 

зависти, его нереализованных намерений и 

обеспечить им выход. Клиент, пережив-

ший катарсис, спонтанно устремляется к 

другим радостям жизни, которые другими 

людьми воспринимаются как «более воз-

вышенные» или направленные на развитие 

личности, например, к любви, творчеству и 

созиданию. Принятие этих личностных 

изменений является условием социальных 

предпочтений и диспозиций в жизненном 

сценарии данного конкретного человека. 

Некоторые практики обращаются к тех-

нике катарсиса для достижения острого 

эмоционального состояния в процессе 

гипноза. В гипнотической фазе истероид-

ные дети, пережившие травматический 

опыт, беспрепятственно вербализуют 

травматическую ситуацию. Такого рода 

катарсическое погружение стирает истеро-

идную картину и активирует исцеление. 

Однако, следует отметить, что не все кли-
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енты способны погружаться в гипнотиче-

ский сон.  

В практике психоаналитической работы 

используются и альтернативные сессии, 

проводимые при соответствующей ориен-

тировке консультанта, но вне его присут-

ствия. Эти сессии на основе коммуника-

тивной компетентности стимулируют са-

мораскрытие представителей контактной 

группы, и подчинены следующим целям: 

помочь членам группы найти более эф-

фективные способы взаимоотношений с 

другими людьми и проектировать лич-

ностный рост, чтобы индивиды мыслили 

независимо и оставались аутентичными. 

По запросу клиентов в этих группах 

разыгрывается в сценарии реальная ситуа-

ция из прошлого кого-либо из клиентов. 

На основе обобщения и переосмысления 

эмоционального опыта вырабатывается 

модель поведения и отношения к себе. 

Вывод 

Таким образом, задача консультанта, 

опирающегося на концепцию психоанали-

за, состоит в поиске, определении и пере-

воде в сознание бессознательных тенден-

ций, влечений и конфликтов. Консультант 

строит процесс таким образом, чтобы об-

легчить проявление и понимание скрытых 

травматичных зон в пространстве бессо-

знательного и добиться переоценки трево-

жащих клиента переживаний. Для постро-

ения продуктивного поведения консуль-

тант проводит работу по усилению «Ego» 

клиента. 
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Введение 

Межличностные отношения как психо-

логическая реальность, образованная вза-

имодействием нескольких субъектов, ха-

рактеризуется чувствительностью к дей-

ствию различных факторов, внешних и 

внутренних, объективных и субъективных, 

глобальных и частных. Обращение к про-

блеме выявления детерминации межлич-

ностных отношений составляет информа-

ционную перспективу построения практи-

ки преодоления их возможных нарушений. 

Студенты в нашем исследовании рас-

сматриваются в качестве субъектов, с кото-

рыми связан ряд предпосылок для возник-

новения и преодоления конфликтов в 

межличностных отношениях, характерных 

именно для данной социовозрастной груп-
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пы. Мы исходили из того, что могут быть 

выделены объективные и субъективные 

факторы, как предрасполагающие их к по-

строению конфликтных межличностных 

отношений, так и способствующие профи-

лактике и преодолению конфликтов в оп-

тимальные сроки. 

Цель исследования – раскрытие особен-

ностей студентов как субъектов возникно-

вения и преодоления конфликтов в меж-

личностных отношениях.  

Методы – теоретический анализ науч-

ных источников по теме исследования. 

Результаты и обсуждение 

Событием, ключевым для определения 

рассматриваемой социовозрастной груп-

пы, является поступление молодых людей 

в высшие учебные заведения. Данное со-

бытие влечет за собой ряд последствий, 

которые не только существенно отличают 

студентов от молодых людей, не посту-

пивших в вуз, но и представляют интерес с 

точки зрения рассмотрения проблематики 

возникновения и преодоления ими кон-

фликтов в межличностных отношениях 

[4]. 

Среди важных изменений обозначим 

связанные с новым периодом жизни неиз-

бежные изменения в уровне ответственно-

сти молодых людей. Поступление в вуз для 

них сопровождается перераспределением 

ответственности за собственное благопо-

лучие и успешность осуществляемой дея-

тельности. Создаются предпосылки для 

центрации ответственности за самооргани-

зацию не только образовательной, но и 

остальных аспектов реализуемой активно-

сти, которые значительно расширяются. 

Этому способствует существенное измене-

ние объема поддержки, которой способен 

воспользоваться субъект учебной деятель-

ности. 

При поступлении молодого человека в 

высшее учебное заведение организацион-

ные аспекты его жизни претерпевают су-

щественные изменения [8]. Значительно 

расширяются сферы самостоятельности, 

которая распространяется на такие виды 

как учебная, социально-общественная, 

спортивная и культурно-массовая деятель-

ность. Происходит усиление их социаль-

ной значимости, т. к. активность по этим 

направлениям выступает теперь не только 

мерой актуальной самореализации, но и 

рассматривается основой отсроченного во 

времени социального признания, карьер-

ного роста, материального благополучия. 

При всей социальной и персональной зна-

чимости перечисленного родители факти-

чески отстраняются от организации про-

цесса деятельности своего ребенка, а кура-

торский и профессорско-

преподавательский состав вуза задает сту-

дентам только достаточно общий регла-

мент востребованной от них в учебном за-

ведении поведенческой и деятельностной 

активности. Между тем, в рамках унифи-

цированного регламента обучения в вузе 

от каждого студента теперь ожидается са-

мостоятельная, социально-продуктивная, 

тщательно распланированная и последова-

тельно воплощенная на практике органи-

зация своей деятельности с учетом инди-

видуальных особенностей и ориентацией 

на то, что он будет достаточно успешен в 

решении стоящих перед ним задач. Такая 

организация текущей жизнедеятельности 

требует постоянного и систематического 

внимания, а также существенных энерге-

тических и временных вложений. Любые 

сбои в данном процессе чреваты если не 

моментальными, то несколько отодвину-

тыми во времени нежелательными послед-

ствиями, преодоление которых еще более 

проблематично, чем их своевременная 

профилактика. В итоге, навык самооргани-

зации становится приоритетным условием 

успешного построения жизнедеятельности, 

а его отсутствие, зачастую, является основ-

ной причиной отставания по образова-

тельным программам. 

В череде решаемых задач от студента 

требуется перестройка всей системы мыс-

лительной деятельности, которая, наряду с 

усложнением всех познавательных процес-

сов (начиная с совершенствования сенсор-

но-перцептивных и заканчивая преобразо-

ванием воображения), требует также их 

профессионализации, т. е. максимальное 

приспособление к задачам, выдвигаемыми 

условиями выполнения профессиональной 

деятельности [7]. Студенты должны уметь 

анализировать профессиональные ситуа-

ции: в кратчайшие сроки собирать о них 

максимально полный объем информации, 

в том числе, используя сформированные 

межличностные отношения; выделять в 

них проблемные зоны; абстрагируясь от 

второстепенного, в полной мере концен-

трироваться на ключевых позициях; осо-

знавать весь комплекс актуальных для них 

причинно-следственных связей и т. д. Та-

кого рода совершенствование познава-

тельных процессов, повышая возможности 

профессионального становления студен-

тов, создает основу и для развития ими си-

стемы межличностных отношений, свя-

занной с будущей сферой деятельности. 
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Неспособность «говорить на одном языке» 

в выбранной профессиональной сфере яв-

ляется одной из предпосылок возникнове-

ния конфликтов в системе связанных с ней 

межличностных отношений. Ее сформи-

рованность способствует своевременной 

купации или оперативному преодолению 

возникающих в ней конфликтов. 

Не менее важно для построения меж-

личностных отношений развитие волевой 

саморегуляции студентов. По сравнению 

со школьным периодом жизни решение 

данной задачи обладает вполне конкрет-

ным мотивационным основанием: моло-

дому человеку важно подготовить себя к 

реальной профессиональной, бытовой, 

брачно-супружеской, социально-

политической и другой деятельности. В 

основе такой подготовки лежит четкое осо-

знание возрастающей неопределенности и 

конкурентонасыщенности среды, в кото-

рой они реализуются. Для достижения в 

ней успеха в каждый момент жизни от мо-

лодых людей требуется объективная ре-

флексия всех актуальных преобразований, 

оперативное принятие многоплановых из-

менений и тенденций к изменениям, субъ-

ектная толерантность к трудностям, уме-

ние найти и мобилизовать ранее виртуаль-

ные жизненные ресурсы. Несоответствие 

подобным требованиям усиливает субъ-

ектную уязвимость молодых людей, отра-

жающуюся, среди прочего, на построении 

ими межличностных отношений. 

Соответственно, вовлечение в простран-

ство высшего учебного заведения требует 

стремительного и существенного совер-

шенствования познавательной, эмоцио-

нально-волевой, ценностно-смысловой, 

мотивационной, коммуникативной и по-

веденческой сфер студентов. Не все из сту-

дентов обладают ресурсами, достаточными 

для адекватной самоперестройки своей 

психической организации в соответствии с 

требованиями вузовской профессиональ-

ной подготовки. Более того, для полной 

реализации подобного комплекса задач 

требуется более или менее длительный пе-

риод, в течение которого ими все еще со-

храняется достаточная уязвимость дей-

ствию различных вызовов и трудностей. 

Отсутствие навыков планирования, ос-

нованное на неразвитости стратегического 

мышления, прогностических способностей 

и адекватного понимания своих собствен-

ных желаний, в сочетании с нестабильно-

стью социально-политических условий в 

стране создает условия субъектной неопре-

деленности. На психологическом уровне 

они связываются с появлением и закрепле-

нием нелокализованной личностной тре-

вожности, напряженности, депрессивности 

или, наоборот, нелокализованной раздра-

жительности и беспредметной агрессии [6]. 

И то и другое неизбежно обнаруживается в 

межличностных отношениях, провоцируя 

возникновение в них разного рода кон-

фликтов [2]. 

Ситуация усугубляется в том случае, ес-

ли молодой человек начинает понимать, 

что профессиональный выбор и принятые 

им с помощью родителей жизненные ори-

ентиры утеряли для него в вузе привлека-

тельность или стали расцениваться как из-

начально мало приемлемые. Подобные об-

стоятельства, сами по себе провоцирую-

щие возникновение конфликтных отно-

шений с родителями, усиливают свой нега-

тив при неспособности молодого человека 

к осознанному изменению своего жизнен-

ного вектора. 

Отсутствие в новой социальной среде 

вуза привычной дружеской поддержки и 

возможности получить доброжелательный 

совет создает условия социальной неопре-

деленности, которая является основой 

определенных трудностей интеграции в 

нее. Дезориентация в социальной среде яв-

ляется частой причиной не только сниже-

ния учебной успешности, но и интенсив-

ности построения новой системы межлич-

ностных отношений. Немаловажно и то, 

что в таких условиях возрастает вероят-

ность фрустрации субъектных потребно-

стей в признании, уважении и любви, зна-

чимость которых в студенческие годы уси-

ливается. Это также является значимым 

фактором дестабилизации межличностных 

отношений рассматриваемой социовоз-

растной группы. 

Подобного рода обстоятельства, осо-

бенно на начальный вузовский период, мо-

гут явиться мощным фрустрирующим 

фактором, снижающим уровень субъект-

ной защищенности и способности посту-

пательно развиваться. Эмоциональная не-

стабильность образует немаловажный 

фактор дестабилизации межличностных 

отношений, выстраиваемых студентами со 

сверстниками, старыми друзьями и това-

рищами, наставниками, родственниками. 

Таким образом, перед студентами воз-

никает насущная необходимость адапта-

ции к новым условиям жизни [1]. Трудно-

сти вектора адаптации основываются не 

только на необходимости освоения боль-

ших массивов разнородной информации 
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(вербальной, знаковой, пространственной), 

но и на необходимости перестройки (а в 

ряде случаев, ускоренного освоения) своих 

умений и навыков, стиля и ритма построе-

ния своей жизнедеятельности. Неуспеш-

ность в решении этих задач приводит к 

сохранению за молодым человеком статуса 

«чужака», что отражается на его не только 

социальном, но и психическом благополу-

чии. Даже относительно незначительные 

элементы неуспешности в налаживании 

жизнедеятельности в новых условиях спо-

собны привести к падению самооценки, 

возрастанию личностной тревожности и 

депрессивности. Все это неизбежно сказы-

вается на всей системе выстраиваемых им 

межличностных отношений. 

Вместе с тем, поступление в вуз сопро-

вождается рядом возрастных изменений, 

создающих благоприятные предпосылки 

для преодоления молодыми людьми воз-

можных конфликтов в системе своих меж-

личностных отношений. 

Наиболее благоприятная среда в вузе 

создается для развития интеллектуальных 

процессов человека. В этот период проис-

ходит интенсивное развитие понятийного 

мышления молодых людей, позволяющее 

им свободно оперировать знаниями, 

оформленными в форме понятий, сужде-

ний, умозаключений. Его становлению 

благоприятствует высокий уровень теоре-

тических обобщений дисциплин, состав-

ляющих основной объем учебных про-

грамм вуза. Совершенствованию и специа-

лизации мыслительных процессов моло-

дых людей в немалой степени способству-

ют задачи вузовской подготовки, предпо-

лагающие систематическое и последова-

тельное решение ими разноплановых мыс-

лительных задач, относящихся к разным 

аспектам будущей профессиональной дея-

тельности. Развитию операций анализа и 

синтеза, абстрагирования и конкретизации, 

индукции и дедукции способствуют лек-

ционные, семинарские и практические за-

нятия по дисциплинам всех блоков осу-

ществляемой профессиональной подго-

товки, а также выполнение разного типа 

научно-исследовательских работ – курсо-

вых и выпускных квалификационных ра-

бот (проектов). Благоприятными для раз-

вития мыслительных операций студентов 

выступают и те формы заданий, которые 

им предлагаются в рамках осваиваемых 

дисциплин – конспектирование научных 

источников, подготовка сообщений, рефе-

ратов и презентаций, создание банков раз-

личной информации и т.д. [3; 5]. 

Столь же позитивным для профилакти-

ки и преодоления конфликтных ситуаций 

в межличностных отношениях нами рас-

сматривается происходящее в период ву-

зовского обучения интенсивное развитие 

воображения студентов. Активизация ре-

продуктивного и креативного воображе-

ния при выполнении ими разноплановых 

задач воссоздающего и творческого уровня 

создает ресурс, подлежащий использова-

нию для проектирования и ментального 

проигрывания возможных ситуаций меж-

личностных отношений. В полной мере 

сказанное относится к возможности образ-

ной реконструкции стратегий и тактики 

преодоления студентами конфликтности в 

выстраиваемых ими межличностных от-

ношениях. 

Построение практики преодоления 

конфликтности в межличностных отно-

шениях требует учета особенностей субъ-

ектов этих отношений. Студенты как субъ-

екты конфликтов в межличностных отно-

шениях обладают особенностями, как 

предрасполагающими к возникновению 

конфликтов, так и позволяющими их избе-

гать или оперативно преодолевать. 

Вывод 

Подводя итоги проведенному теорети-

ческому анализу особенностей студентов 

как субъектов возникновения и преодоле-

ния конфликтов в межличностных отно-

шениях, отметим их неоднозначность. По-

ступление молодых людей в вуз не только 

кардинально меняет их жизнь, но и спо-

собствует изменению привычных и появ-

лению новых межличностных отношений. 

Конфликты на этом периоде жизни сохра-

няются в качестве неотъемлемой характе-

ристики межличностных отношений, од-

нако, их развитию и преодолению способ-

ствуют возрастные и социальные измене-

ния, происходящие с молодыми людьми в 

связи с поступлением в вуз. Изучение тео-

ретического материала и опроса студентов 

показало, что интересующий нас период 

жизни характеризуется значительным мас-

сивом факторов, предрасполагающих как к 

возникновению, так и к успешному пре-

одолению конфликтов в межличностных 

отношениях. Очевидно, что требуется раз-

работка особой психотехники, позволяю-

щей для их преодоления использовать бла-

гоприятные и избегать неблагоприятные 

особенности возраста. 
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Изучение материала, характеризующего 

студентов вуза, показало, что в этот период 

сохраняются старые, и складываются но-

вые межличностные отношения. Сохраняя 

привычные для них межличностные от-

ношения, в силу объективно изменившего-

ся социального статуса, студенты перево-

дят их на новый уровень. Ряд психологиче-

ских изменений студентов (в познаватель-

ной, эмоционально-волевой, ценностно-

смысловой, мотивационно-потребностной 

сфере) играет позитивную, ряд – негатив-

ную роль в преодолении конфликтности 

межличностных отношений. 

Сделан вывод, в соответствии с кото-

рым преодоление конфликтности межлич-

ностных отношений студентов требует 

разработки определенной психотехники, 

учитывающей обозначенные нами предпо-

сылки ее возникновения и преодоления. 
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РЕЗЮМЕ. Целью исследования стало выявление наиболее выраженных среди населения поствоен-
ного региона форм психологической защиты и ценностных ориентаций личности. Также была изучена и 
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Введение 

Как известно, человек на протяжении 

всей своей жизни, так или иначе, пережи-

вает различие ситуации, квалифицируемые 

в психологической литературе как тяжелые 

жизненные события, способные нарушить 

обычное течение жизни и привычный 

жизненный уклад индивида. В зависимости 

от интенсивности проявления, эти ситуа-

ции в литературе имеют разные термино-

логические обозначения – экстремальные, 

травматические и стрессовые ситуации, 

чрезвычайные события и т. п. [6; 7]. 

Согласно многочисленным исследова-

ниям, переживание подобных негативных 

жизненных событий, особенно психотрав-

мирующих, сопровождается нарушением 

психофизических функций, сильным пси-

хологическим стрессом, изменениями цен-

ностной и когнитивной сферы, поведенче-

ских форм и другими нарушениями в пси-

хологическом пространстве личности. При 

этом в трудных жизненных ситуациях че-

ловек прибегает к определенным формам и 

стратегиям поведения, одними из которых, 

прежде всего, являются так называемые 

«механизмы психологической защиты».  

Согласно существующим литератур-

ным данным, механизмы психологической 

защиты, определяются как система, кото-

рая стабилизирует личность индивида, с 

помощью ограждения психики человека от 

негативных, стрессовых переживаний с це-

лью сохранения психического здоровья и 

внутреннего равновесия личности.  

Сама проблема выработки механизмов 

психологической защиты, как известно, 

берет свое начало в трудах австрийского 

исследователя З. Фрейда, который перво-

начально описывал их как врожденные 

структурные компоненты психики, «запус-

кающиеся» в экстренных ситуациях. По 

мнению автора, защитные механизмы 

направлены на снятие напряжения между 

сознательным и бессознательным [8; 9]. 

Отечественные ученые И. Никольская и 

Р. Грановская рассматривают механизмы 

психологической защиты как процессы, 

протекающие в психике за счет бессозна-

тельной обработки информации и выпол-

няющие важную роль в стабилизации пси-

хики индивида [1].  

Так, психологические механизмы защи-

ты при переживании стрессовой ситуации 

создают препятствие для продвижения 

негативной информации в сферу сознания. 

Итогом такого блокирования негативной 

стрессовой информации является ее изме-

нение, и даже искажение, в результате ко-

торого снижается тревожность. В результа-
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те в интропсихическом пространстве лич-

ности образуется своеобразное состояние, 

которое помогает индивиду сохранить ду-

шевное равновесие и приспособиться к ре-

альности окружающего мира. 

Вместе с тем важную роль в адаптаци-

онном процессе человека выполняют также 

так называемые «ценностные ориентации» 

личности, которые становятся внутренни-

ми регуляторами человеческого поведения 

в экстремальных и тревожных ситуациях.  

В литературе под понятием «ценност-

ные ориентации» подразумеваются не 

только основания морально-эстетического 

и идеолого-политического характера, но и 

дифференциация по принципу иерархиче-

ской значимости предметов, явлений и да-

же средств достижения цели [4].  

Так, по мнению Н. А. Журавлева, систе-

ма ценностных ориентаций является соци-

ально обусловленной структурой личност-

ной организации человека, которая детер-

минирует его поведенческую активность в 

достижении целей, имеющих экзистенци-

ональное значение [2].  

В самом широком смысле слова, под 

ценностными ориентациями понимают 

направленность личности на обладание 

ценностями духовной или материальной 

культуры; иерархическую систему жиз-

ненных целей и ориентиров и т. п. [5]. По 

мнению И. В. Архиповой, рассматривае-

мые конструкты выступают в качестве зна-

чимой части мировоззрения личности, в ее 

фундаментальной основе [1]. При этом 

ценностные ориентации являются стерж-

невой основой внутренней культуры чело-

века, которая в конечном итоге влияет на 

все его поведение в обществе (включая и 

поведение, вырабатываемое в ситуациях 

экстремального характера).  

Таким образом, ценностные ориента-

ции, как глубинные компоненты психики 

являются личностными детерминантами, 

характеризующие зрелое и социально 

адаптированное поведение субъекта дея-

тельности [3]. 

Цель исследования – выявление наибо-

лее выраженных среди населения поство-

енного региона форм психологической за-

щиты и ценностных ориентаций личности. 

Также была изучена и выявлена специфика 

взаимосвязей механизмов психологиче-

ской защиты и психопатологических реак-

ций.  

Методы – опросник Плутчика – Кел-

лермана – Конте, опросник выраженности 

психопатологической симптоматики, ме-

тодика ценностных ориентаций Шварца. 

 

Обсуждение и результаты 

Итак, учитывая вышесказанное, в рам-

ках достижения цели исследования, нами 

была проведена математико-

статистическая обработка данных эмпири-

ческого исследования, полученных при 

помощи таких диагностических методик, 

как опросник Плутчика – Келлермана – 

Конте (Life Style Index – LSI) (Каменская, 

1999); опросник выраженности психопато-

логической симптоматики 

(symptomchecklist –90 – revised – SCL – 90 – 

r) и методики ценностных ориентаций 

Шварца.  

Статистическая обработка полученных 

данных проводилась при помощи крите-

риев Фридмана и Спирмана. Полученные 

результаты исследования специфики вы-

раженности среди населения поствоенного 

региона форм психологической защиты и 

ценностных ориентаций личности отраже-

ны в таблицах 1, 2, 3 и 4. 

Таблица 1  

Ранговые показатели выраженности ме-

ханизмов психологической защиты среди 

населения поствоенного  

региона (N=100) 

 Сред-
ний 
ранг 

Присвоен-
ный ранг 

χ2 и Р-
значи-
мость 

Вытеснение 4,22 5  
 

χ2= 
115,104 

 
Р=0,000 

Регрессия 5,50 2 
Замещение 2,66 8 
Отрицание 4,81 4 
Проекция 5,57 1 
Компенсация 4,14 6 
Гиперкомпен-
сация 

5,27 3 

Рационализация 3,83 7 
 

Итак, как показали результаты исследо-

вания, среди населения поствоенного реги-

она наиболее преобладающей формой за-

щитного поведения оказалась форма по 

типу проекции, также среди респондентов 

преобладали защиты по типу регрессии и 

гиперкомпенсации (первая тройка). При 

этом наименее распространены такие за-

щиты как замещение, рационализация и 

вытеснение (последняя тройка).  

Таким образом, полученные данные 

эмпирического исследования позволяют 

утверждать, что население поствоенного 

региона на отдаленном этапе длительной 

чрезвычайной ситуации наиболее часто 

прибегает к проецированию (переносу) 

собственных негативных когниций и уста-

новок на другие лица (окружающих) с це-

лью достижения ощущения внутреннего 

равновесия (проекция); либо возврату к 
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онтогенетическим ранним формам реаги-

рования в тревожных ситуациях (регрес-

сия) или же выработке противоположных 

существующим тенденциям реагирования 

на трудные и критические ситуации жизни 

(гиперкомпенсация). 

Кроме того, в рамках рангового анализа 

(при помощи критерия Фридмана) также 

были проанализированы два списка ценно-

стей по методике Ш. Шварца. 

 

Таблица 2  

Ранговые показатели выраженности  

ценностей, имеющих уровень  

нормативных идеалов (N=100) 

Ценности, имею-
щие уровень 
нормативных 

идеалов 

Сред-
ний 
ранг 

Присвоен-
ный ранг 

χ2 и Р-
значи-
мость 

Конформность  7,42 3  
 
 

χ2= 
453,286 

 
Р=0,000 

Традиции  6,38 4 
Доброта  7,82 2 
Универсализм  5,21 6 
Самостоятель-
ность  

6,21 5 

Стимуляция  4,05 7 
Гедонизм  1,97 9 
Достижения  4,05 7 
Власть  3,37 8 
Безопасность  8,55 1 

 

Таблица 3  

Ранговые показатели выраженности 

 ценностей, имеющих уровень  

индивидуальных приоритетов (N=100) 

Ценности по 
профилю  
личности 

Сред-
ний 
ранг 

Присво-
енный 
ранг 

χ2 и Р-
значи-
мость 

Конформность 6,27 3  
 
 

χ2= 96,984 
 

Р=0,000 

Традиции  6,62 1 
Доброта  5,68 5 
Универсализм  5,67 6 
Самостоятель-
ность  

6,05 4 

Стимуляция  5,46 7 
Гедонизм  5,12 8 
Достижения  4,53 9 
Власть 3,32 10 
Безопасность  6,30 2 

Как показал анализ данных наиболее 

преобладающими ценностями, имеющими 

уровень нормативных идеалов (табл. 2), 

среди респондентов оказались такие цен-

ности как безопасность, доброта и кон-

формность (первая тройка). В то время как 

менее выраженными были ценности гедо-

низм, власть и достижения/стимуляция. 

Вместе с тем, на уровне индивидуаль-

ных приоритетов респондентов (табл. 3) 

большее предпочтение отдавали таким 

ценностям, как традиции, безопасность и 

конформность (первая тройка). Тогда как 

меньший вес в профиле личности имеют 

ценности власть, достижения и гедонизм 

(последняя тройка). 

Таблица 4  

Показатели сопряженности механизмов 

психологической защиты и  

психопатологических реакций населения 

 поствоенного региона 

 Со-
мати-
зация 

Навяз
чи-

вость 

Сен-
ситив-
ность 

Де-
прес
сия 

Тре-
вож-

ность 
Вытес-
нение 

R -,220 -,109 -,227 -,329 -,295 
P ,029 ,286 ,024 ,001 ,003 

Регрес-
сия 

R -,424 -,131 -,286 -,552 -,444 
P ,000 ,197 ,004 ,000 ,000 

Заме-
щение 

R -,247 -,050 ,112 -,322 -,070 
P ,014 ,623 ,270 ,001 ,496 

Отри-
цание 

R ,017 ,135 ,097 -,063 ,065 

P ,871 ,187 ,340 ,535 ,525 

Проек-
ция 

R -,051 ,167 ,300 -,119 ,101 

P ,615 ,101 ,003 ,242 ,325 

Компен-
сация 

R -,241 -,278 ,000 -,246 -,071 

P ,017 ,006 ,998 ,015 ,488 

Гипер-
компен-
сация 

R -,309 -,238 -,270 -,371 -,216 

P ,002 ,018 ,007 ,000 ,032 

Рацио-
нализа-
ция 

R -,396 -,168 -,082 -,485 -,275 

P ,000 ,099 ,422 ,000 ,006 

R – коэффициент корреляции (по кри-

терию Спирмана); P – асимптотическая 

значимость. 

 

Таким образом, опрошенные респон-

денты, большая часть которых характери-

зуется наличием травматического опыта в 

прошлом, большее предпочтение отдают 

формам поведения, обеспечивающим без-

опасность и конформность (данные ценно-

сти имеют как уровень нормативных идеа-

лов, так и уровень индивидуальных прио-

ритетов), ценят доброту и традиции. 

Также в рамках достижения цели иссле-

дования (изучение специфики взаимосвязи 

механизмов психологической защиты и 

психопатологических реакций населения 

поствоенного региона) были проанализи-

рованы взаимосвязи между механизмами 

психологической защиты и психопатоло-

гическими состояниями, которые, как из-

вестно очень часто «сопровождают» лиц, 

переживших в прошлом травматический 

стресс. 
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Таблица 4.1  

Показатели сопряженности механизмов 

психологической защиты и психопатоло-

гических реакций населения поствоенно-

го региона 

 Враж-
деб-

ность 

Фо-
бия 

Парано-
яльность 

Психо-
тизм 

Вытеснение R ,161 -,237 ,269 -,154 

P ,113 ,019 ,007 ,131 

Регрессия R ,149 -,443 ,240 -,413 

P ,143 ,000 ,018 ,000 

Замещение R ,294 -,210 ,218 -,176 

P ,003 ,038 ,031 ,082 

Отрицание R ,376 ,063 ,318 ,171 

P ,000 ,538 ,001 ,092 

Проекция R ,438 -,071 ,339 ,023 

P ,000 ,487 ,001 ,820 

Компенсация R ,264 -,184 -,097 -,004 

P ,009 ,070 ,343 ,966 

Гиперком-
пенсация 

R ,274 -,214 ,134 ,075 

P ,006 ,034 ,188 ,466 

Рационали-
зация 

R ,324 -,380 ,257 -,226 

P ,001 ,000 ,011 ,025 

R – коэффициент корреляции (по кри-

терию Спирмана); P – асимптотическая 

значимость.  

 

Так, в результате корреляционного ана-

лиза (табл. 4 и 4.1), было достоверно уста-

новлено, что использование различных 

форм и видов психологической защиты 

может сопровождаться снижением (отри-

цательная корреляция) некоторых реакций 

психопатологического характера (сомати-

зации, навязчивости, сенситивности, де-

прессии, тревожности, фобии и психотиз-

ма). Вместе с тем, прибегание в тревожной 

ситуации к таким типам психологической 

защиты как замещение, отрицание, проек-

ция, компенсация, гиперкомпенсация и 

рационализация может сопровождаться 

развитием враждебности. А бессознатель-

ное защитное поведение по типу вытесне-

ния, регрессии, замещения, отрицания, 

проекции и рационализации может сопро-

вождаться паранояльностью. 

Выводы исследования 

Установлено, что наиболее распростра-

нено среди населения поствоенного регио-

на использование механизмов психологи-

ческой защиты по типу проекции, регрес-

сии и гиперкомпенсации.  

Выявлена отрицательная сопряжен-

ность между многими формами защитного 

поведения и психопатологическими реак-

циями. При этом частая выработка в кри-

тических ситуациях отдельных механиз-

мов психологической защиты может со-

провождаться ростом паранояльности и 

враждебности. 

Установлено, что безопасность и кон-

формность, а также доброта и традиции 

имеют наиболее высокие показатели в 

иерархии ценностных установок населения 

поствоенного региона. 
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предъявляемым к их представлению. 

5. Рисунки создаются в формате .jpg, вставляются непосредственно в текст и нумеруются в порядке их упо-

минания в тексте. 

6. В тексте статьи все формулы набираются в редакторе Microsoft Equation 3.0, таблицы – в формате MS Word. 

Таблицы нумеруются в порядке их упоминания в тексте. Каждая таблица перед своим появлением должна упо-
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Сокращения в надписях не допускаются. 

Наличие данных, по которым строится график, диаграмма. 
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12. Статья должна быть представлена в электронном виде (в редакционно-издательский отдел ДГПУ или 

электронной почтой dgpurio@yandex.ru), а также в печатном варианте (в 2-х экземплярах на одной стороне листа 
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утверждения статьи в печать. Для очных аспирантов публикация бесплатна. 
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