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Введение 

Внедрение Федеральных государствен-

ных образовательных стандартов высшего 

образования на основе компетентностного 

подхода актуализировало значимость при-

менения образовательных технологий.   

Согласно ФГОС 3-го поколения для фор-

мирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся в учебном процессе, 

должны использоваться не только пассив-

ные формы взаимодействия преподавателя 

и студента, которые уже не обеспечивают 

должного современного уровня обучения, 

но и активные, и интерактивные формы 

проведения занятий.  

Цель исследования – рассмотреть во-

просы использования интерактивных мето-

дов в обучении студентов бакалавриата на 

практических занятиях при изучении дис-

циплины «Методика обучения информа-

тике». 

Методы 

Активный метод обучения – это методы, 

способствующие активизации учебного 

процесса. Студенты здесь являются уже не 

пассивными слушателями, а активными 

участниками учебного процесса. 

Интерактивный метод («inter» – это вза-

имный, «act» – действовать) – это метод 

обучения, построенный на активном взаи-

модействии обучающихся, как с преподава-

телем, так и между собой. 

Отличие активных методов от интерак-

тивных состоит в том, что интерактивные 

методы ориентированы на активное взаи-

модействие студентов друг с другом, а не 

только с преподавателем. И там, и там 

предусматривается активность студентов в 

процессе обучения.  

Результаты и обсуждение 

Роль преподавателя заключается в том, 

чтобы направлять деятельность студентов, 

создавать условия для проявления их ини-

циативы [1].  

В педагогической литературе сегодня 

различают следующие формы взаимодей-

ствия в учебном процессе вуза.  

1. Взаимодействие студента и преподава-

теля.  

Это взаимодействие традиционное. Но 

при интерактивной форме обучения препо-

даватель формирует мотивацию к обуче-

нию, предлагая вниманию студентов опре-

деленный материал для получения инфор-

мации, осуществляет ориентацию студен-

тов на взаимодействие, выстраивает цели и 

модели взаимодействия.  

2. Взаимодействие студента с предметом 

обучения.  

В результате такого взаимодействия из-

меняется уровень подготовки обучающе-

гося, повышается его интеллектуальный 

уровень, осуществляется подготовка к его 

профессиональной деятельности.  

3. Взаимодействие студентов.  

При проведении интерактивных заня-

тий взаимодействие студентов происходит 

как в присутствии преподавателя, так и без 

него. В результате такого взаимодействия 

формируется, прежде всего, умение рабо-

тать в команде [2].  

Отметим, что как активная, так и интер-

активная формы обучения предусматри-

вают участие всех студентов группы в учеб-

ном процессе.  

Широта использования интерактивных 

методов в учебном процессе зависит и от 

содержания дисциплины. Особую важность 

при подготовке обучающихся к будущей 

профессиональной деятельности учителя 

информатики имеет дисциплина «Мето-

дика обучения информатике», которая 

формирует большинство профессиональ-

ных компетенций будущих учителей ин-

форматики. И поэтому очень важно для 

обеспечения качественной подготовки сту-

дентов как можно чаще использовать эф-

фективные методы обучения.  

Рассмотрим краткий обзор используе-

мых нами активных и интерактивных мето-

дов при изучении данной дисциплины. 

Метод проектов. По определению 

Е. С. Полат, метод проектов – «способ до-

стижения дидактической цели через деталь-

ную разработку проблемы (технологию), 

которая должна завершиться вполне реаль-

ным, осязаемым практическим результа-

том, оформленным тем или иным образом» 

[3, с. 67]. 

Разработка учебного проекта по дисци-

плине или план проведения проекта, или 

выбор тем для проекта по предмету «Ин-

форматика» с обоснованием этого выбора – 

все это предполагает самостоятельную ис-

следовательскую, творческую, практиче-
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скую работу студентов. Умение использо-

вать метод проектов является одним из про-

фессиональных навыков студентов бака-

лавриата.  

Проблемное обучение. Метод проблем-

ного обучения используется как самим пре-

подавателем при проведении занятий со 

студентами путем создания проблемных 

ситуаций при изучении разных разделов, 

так и самими студентами. Каждый студент 

при изучении дисциплины выполняет свое 

индивидуальное задание, состоящее в раз-

работке конспекта урока по изучению но-

вого материала по определенной теме, при-

чем при объяснении необходимо использо-

вать метод проблемного обучения.  

Процесс защиты происходит также в ак-

тивной форме, поскольку моделируется 

урок, где обучающийся предстает в роли 

учителя, а студенты группы в роли учени-

ков. Обучающийся демонстрирует выбран-

ную проблемную ситуацию для объяснения 

новой темы, аргументировано должен до-

казать ее эффективность, отвечает на во-

просы преподавателя, тем самым здесь воз-

никает связь как между студентами, так и 

связь студента с преподавателем.   

Моделирование рабочей реальности (в 

нашем случае моделирование урока), где 

студент представлен в роли учителя – ситу-

ация максимально приближена к реальным 

условиям выполнения участником задач, 

составляющих содержание его профессио-

нальной деятельности.   

Работа в малых группах. Мы на своих за-

нятиях используем ее для группового реше-

ния задач по дисциплине.  

Обучающиеся в данном случае могут об-

мениваться идеями, приемами решения за-

дач, что способствует более качественному 

изучению материала.  

Преимущество описанных методов со-

стоит в том, что у обучающих происходит 

повышение познавательной активности, за 

счет этого – более эффективное изучение 

учебного материала, формирование про-

фессиональных навыков.  

Приведем пример проведения практиче-

ского занятия по теме «Методика изучения 

раздела «Формализация и моделирование» 

по дисциплине «Методика обучения ин-

форматике» с привлечением интерактив-

ных форм работы со студентами. Такую ме-

тодику можно использовать и при изуче-

нии других тем данной дисциплины.  

План занятия: 

I. Организационный момент (2-3 мин.). 

II. Мотивация (2-3 мин.). 

III. Обсуждение методических вопросов 

данной темы (25 мин.).  

IV. Выделение типов задач, используе-

мых в процессе изучения рассматриваемого 

раздела (5 мин.). 

V. Решение задач по теме «Формализа-

ция и моделирование» (25 мин.).  

VI. Работа в малых группах. Группа де-

лится на 3 команды. Командам предлагается 

выполнить задания, при этом учитывается 

время выполнения (20 мин.). Это могут 

быть задачи на составление: математиче-

ских моделей, логических моделей, графи-

ческих моделей, табличных моделей.  

VII. Интеллектуальная игра «Пойми 

меня» (10 мин.). Преподаватель предлагает 

каждой команде по очереди термины по 

данному разделу, которым они должны 

дать определения. Предлагается 4 термина. 

За каждый термин дается 4-5 баллов (зада-

ния могут задавать студенты из другой 

группы и тогда возможно использование 

жестов).     

VIII. Подведение итогов занятия 

(5 мин.).  

К каждому занятию, которое мы прово-

дим с использованием интерактивных 

форм, осуществляется предварительная 

подготовка студента, которая состоит в сле-

дующем:  

1. Изучить содержание данного раздела в 

одном из школьных учебников, ответить на 

методические вопросы. За основу нами взят 

учебник по информатике автора Л. Л. Босо-

вой, который сейчас в основном использу-

ется в школах Дагестана;  

2. Выписать в тетрадь определения ос-

новных понятий по теме; 

3. Познакомиться с дидактическими ма-

териалами и выделить типы задач, исполь-

зуемых в процессе изучения данного раз-

дела;  

4. Ответить на методические вопросы;  

5. Ознакомить с учебными вопросами, 

которые будут рассматриваться на занятии. 

Выводы  

Опыт преподавания данной дисци-

плины позволяет отметить эффектив-

ность использования такой методики с 

привлечением интерактивных методов, 

так как она:  
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– усиливает мотивацию и вовлеченность 

студентов в решение обсуждаемых про-

блем, что формирует интерес к изучаемой 

дисциплине; 

– активизирует процесс понимания, 

усвоения учебного материала и творческого 

применения знаний при решении практи-

ческих задач;  

– развивает навыки общения и взаимо-

действия в группе;  

– обеспечивает раскрытие новых воз-

можностей обучающихся.  

Все это свидетельствует о том, что внед-

рение интерактивных методов в образова-

тельный процесс способствует формирова-

нию профессиональных навыков будущих 

учителей информатики. 
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РЕЗЮМЕ. Целью настоящего исследования является распространение метода социального проекта 

как важного средства воспитания патриотизма у старших школьников в условиях взаимодействия школы 

и учреждений дополнительного образования. Для нашего исследования были использованы методы: 

наблюдение, срезы, тесты, эксперимент, рисунки. Результаты. Позитивная динамика, сохраняющаяся в 

экспериментальных группах на протяжении всех этапов опытно-экспериментальной работы, позволяет 

говорить о том, что разработанные нами концептуальные основы и положения гипотезы подтвердились 

на практике и в целом педагогические технологии и механизмы обеспечивают эффективное формиро-

вание патриотизма через распространение метода социального проектирования. Выводы. Определив-

шийся на территории Дагестана инновационно-творческий опыт патриотической направленности кон-

кретных образовательных учреждений показывает, что сегодня имеет место факт возникновения новых 

социокультурных отношений, базирующихся на изучении истории, культуры, традиций и символики Рос-

сии и Дагестана, появление новых форм гражданского и патриотического воспитания, формирование 

демократических отношений в ученических коллективах, активизация органов самоуправления, распро-

странение метода социального проектирования как эффективной формы воспитания патриотизма у стар-

ших школьников и др. 
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Введение 

Актуальность исследуемой проблемы 

обусловлена тем обстоятельством, что Рос-

сия является многонациональным государ-

ством и если школьник не знает истоков 

своей национальной культуры, то ему 

чужда и культура другого народа. В контек-

сте данной статьи наиболее значимой пред-

ставляется задача – обеспечение историче-

ской преемственности поколений и воспи-

тание бережного отношения к историче-

скому и культурному наследию народов 

России и Дагестана. 

В этой связи настоящее исследование 

направлено на распространение метода со-

циального проекта как важного средства 

воспитания патриотизма у старшеклассни-

ков в условиях взаимодействия школы и 

учреждений дополнительного образования. 

С целью реализации парадигмы непрерыв-

ного образования нами разработаны автор-

ские программы дополнительного образо-

вания для Центра детского творчества, ко-

торый охотно посещают школьники в ка-

никулярное время. Эти программы учат 

школьников чувствовать и понимать ис-

токи родной земли, ощущать вечные, не-

преходящие ценности своего Отечества, ви-

деть духовные основы окружающего мира. 

Авторская программа «Мой Дагестан в 

рисунках», представленная в статье постро-

ена с учетом традиций дагестанской куль-

туры, особенностей ландшафта и природы. 

Она призвана, во-первых, помочь старше-

классникам освоить культурные, духовные 

и трудовые традиции своего народа, осо-

знать глубинные связи поколений, во-вто-

рых, способствовать обогащению у стар-

ших школьников опыта ненасильственного 

сосуществования с природой и обществом. 

Методы исследования 

Наблюдение, опрос, срезы, тесты, экспе-

римент, рисование – как психологический 

метод терапии. 

Результаты и обсуждение 

В процессе исследования были приме-

нены различные методики и техники. Так, 

во время работы над авторской программой 

«Мой Дагестан в рисунках», авторами при-

менялся принцип, при котором календар-

ным днем начала исследования являлось 

первое воскресенье месяца. 

В ходе исследования выяснилось, что на 

первоначальном этапе до детей доводилась 

информация, что любые дела, с которыми 

им приходится сталкиваться в повседнев-

ности, должны рассматриваться через 

призму привлечения исторической состав-

ляющей. Иными словами, дети рассматри-

вали свои дела в контексте исторических 

особенностей жизни предков, традиций и 

обычаев своего народа в древности. Таким 

образом, у ребенка складывалось впечатле-

ние от того, насколько повседневные дела 

могут быть изучены при помощи аналогич-

ного поведения своих исторических пред-

ков. Следовательно, при помощи данного 

новаторского приема реализован механизм 

передачи духовной ценности в процессе 
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воспитания патриотизма. Каждая про-

грамма следовала четкому курсу, при по-

мощи специально разработанного ежеднев-

ного плана. Ежедневное планирование поз-

воляло оптимально реализовать программу 

воспитания патриотизма в целях достиже-

ния поставленных целей и задач. 

На первоначальном этапе важной осо-

бенностью программы являлось использо-

вание специальной методики взаимодей-

ствия обучаемого через призму психологи-

ческой составляющей. Стоит отметить, что 

мы исходили из того, что каждый воспиты-

вающийся имеет в своем воспитании опре-

деленный базис, основу. Поэтому для раз-

вития и укрепления этой основы воспитате-

лем в первый день ставилась задача расши-

рения базисных основ. Теперь основным 

аспектом развития ребенка становится со-

циально-значимая деятельность. Как счи-

тал исследователь Джордж Бука, при по-

мощи тестирования возможно улучшение 

восприятия ребенком базовых основ разви-

тия патриотических начал. Самая большая 

смысловая нагрузка для ребенка доносится 

через игровую деятельность. Применение 

различных игровых рисуночных ассоциа-

тивных тестов привнесло в наш экспери-

мент важный элемент развития психологи-

ческих зон личности у ребенка. Так, со вре-

менем ребенок стал распознавать и приме-

нять на практике такие психологические 

зоны как «Отчизна», «Человека», «Любовь» 

и т. д. По большей части данное исследова-

ние очень сильно похоже на ассоциативный 

тест упомянутого исследователя под назва-

нием «Дом-дерево-человек». 

На наш взгляд, развитие ассоциативного 

мышления чрезвычайно важно для внедре-

ния социального проекта с точки зрения 

важности данного средства в воспитании 

патриотизма у старшеклассников в усло-

виях взаимодействия школы и учреждений 

дополнительного образования. Таким об-

разом, на первоначальном этапе использу-

ются наиболее доступные для восприятия 

ребенком национальные праздники (в мас-

штабах страны и республики) как «День не-

зависимости республики», «9 мая» и иные. 

Одним из важных составляющих разви-

тия патриотизма у старшеклассников в 

условиях взаимодействия школы и учре-

ждений дополнительного образования, яв-

ляется написание ассоциативных рисова-

ний. На данных уроках учащиеся рисуют 

события последнего дня, а также пишут со-

чинения с четко заданными тематическими 

условиями: тема «Помощь» (раскрывается 

тема оказания помощи людям), «Подарок» 

(раскрывается важность дарения людям на 

современном этапе), «Профессия» (в кон-

тексте развития доброты описываются по 

выбору наиболее добрые профессии совре-

менности), «Возраст» (учащиеся описы-

вают возраст пожилого человека, например, 

своих бабушек и дедушек) и т. д. 

Таким образом, ассоциативные сочине-

ния позволяют выявить наиболее тонкие 

грани человеческой души молодого патри-

ота и позволяют в дальнейшем разработать 

индивидуальную программу развития. 

Стоит также отметить, что во время дан-

ного этапа особое внимание уделяют раз-

личным экспрессионистским приемам во 

время описательных портретов отца, ма-

тери, дедушки, бабушки и т. д. Воспитатель 

во время занятия подчеркивает важность 

уточнения самых мелких деталей в образе 

своих ближайших родственников, просит 

вспомнить детали, которые ранее учащи-

мися не замечались, например, девиз жизни 

человека, словесный автопортрет, принад-

лежность к какому-либо роду, националь-

ности и т. д. 

Что касается воспитательного потенци-

ала рисования, то тут необходимо отме-

тить, что способность рисовать и переда-

вать через рисунок психологический порт-

рет человека является одной из базовых по-

требностей человека, особенно в детском 

возрасте. При помощи рисования человек 

может передать необходимую для коррек-

ции информацию, если есть в этом необхо-

димость. Не зря многими психологами раз-

рабатывались иллюстрационные тесты, по-

казывающие всю полноту развития чело-

века на конкретном этапе становления его 

как личности. На наш взгляд, при помощи 

рисования человек старается вновь пере-

жить тот или иной этап свой жизни, выде-

ляет наиболее существенные на его взгляд 

детали и т. д. 

Подытоживая данный этап можно ска-

зать следующее, в этом возрасте дети созна-

тельно пытаются понять свои возможно-

сти, а если подтолкнуть его в верном 

направлении, в дальнейшем он будет все 

свои действия соизмерять с позиции влия-

ния на жизнь и благо других людей и своего 

государства, которое складывается из соци-
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ально-общественных отношений. При по-

мощи рассматриваемых на данном этапе 

средств, учащийся учится самостоятельно 

выбирать ту или иную стратегию, позволя-

ющую им в дальнейшем выбирать из не-

скольких вариантов развития событий. 

На второй день занятия воспитатель вво-

дит новый элемент воспитания патрио-

тизма – применение так называемых твор-

ческих мастерских. В подобных творческих 

мастерских воспитанники разбиваются на 

группы по интересам. Некоторые выбирали 

древние дагестанские механики выжигания 

по дереву, некоторые – шили мягкие иг-

рушки. Особый интерес вызывали нацио-

нальные костюмы для кукол, достижения 

балхарских мастеров в изготовлении кера-

мических изделий и т. д. 

Одной из важнейшей составляющей 

творческой мастерской служит принцип 

мобильности. Согласно данного принципа, 

выбранный воспитанником творческий 

кружок в течение дня может быть сменен на 

любой другой. Если в обычной практике та-

кие перемены недопустимы, то в данной 

методике наоборот, учащийся стремится к 

как можно большему познанию возможно-

стей национального творчества. Данный 

принцип преследует несколько важных це-

лей: во-первых, ребенок начинает выбирать 

и выбирает действительно то, что ему нра-

вится, а во-вторых, он, перепробовав не-

сколько направлений уже имеет в своем ар-

сенале несколько больший комплект зна-

ний, что в дальнейшем расширит кругозор 

о национальной составляющей и создаст 

положительный образ в патриотическом 

начале. 

На третий день проводятся народные 

игры. В этот день воспитанники образова-

тельного учреждения играют в разнообраз-

ные игры, имеющие уклон в национальной 

составляющей. Берется народный кален-

дарь, и воспитатель с учащимися разбирает 

тот или иной смысл дня, прожитый их 

предками. Особое значение играет прослав-

ление каждого выбранного дня, ввиду его 

значимости для его предков. Следова-

тельно, учащийся на подсознательном 

уровне пробует ассоциировать любой день 

с его важностью для будущей жизни. 

На четвертый день приходит время обе-

денной трапезы. Так, в этот день, учащиеся 

учатся готовить национальные блюда, а 

также пробуют организовать националь-

ные застолья с учетом особенностей обычае 

и традиций своего народа. За обедом уча-

щиеся активно говорят о событиях теку-

щего и прошедшего дней, а также обмени-

ваются рецептами своих блюд. Для этого, 

перед началом данного события, учащимся 

предлагается вспомнить, какие именно 

блюда были в почете у их родственников. 

На пятый день использования методики 

социального проектирования как важного 

средства воспитания патриотизма у стар-

шеклассников в условиях взаимодействия 

школы и учреждений дополнительного об-

разования, учащимся предлагается с разма-

хом отметить тот или иной праздник. Вос-

питанники собираются в группы по творче-

ским элементам и готовят свою часть празд-

ника, не раскрывая детали другим участни-

кам. Педагогический работник контроли-

рует учащихся и готовит общую сюжетную 

линию, руководствуясь полученными дан-

ными. 

Предпоследний день в предложенной 

методике является прощальным. На дан-

ном этапе подводятся итоги проделанной 

работы, дети делятся воспоминаниями о 

прошедших днях, желают друг другу удачи 

и пожелания дальнейшего развития. Этот 

день является одним из наиболее важных, 

так как позволяет выявить степень закреп-

ления материала и его качества у участни-

ков. Дети делятся друг с другом впечатлени-

ями, что является важнейшей составляю-

щей развития патриотических основ. 

В последний день подводятся итоги про-

деланной работы, производится обмен впе-

чатлениями, подарками, рисунками, подел-

ками и т. д. 

Стоит отметить, что представленная в 

исследовании программа формирования 

патриотизма у воспитанников образова-

тельных учреждений позволяет развить 

патриотические начала у подрастающего 

поколения без сколь серьезных проблем. Во 

время констатирующего этапа, проведен-

ного в одном из образовательных учрежде-

ний Республики Дагестан, мы пришли к вы-

воду, что наиболее значимыми элементами, 

способствующими развитию патриотизма 

и любви к соотечественникам, играют игро-

вые и творческие занятия, на которых уча-

щиеся активно используют национальные 

средства и достижения. Одним из наиболее 
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запоминающихся и важных методов яви-

лось использование концертной деятельно-

сти, программа которой разрабатывалась 

самими детьми и которая применялась пуб-

лично перед детьми-сиротами и инвали-

дами. 

Как показало исследование, современ-

ные механизмы и педагогические техноло-

гии далеки от совершенства, однако в 

нашем случае были собраны наиболее эф-

фективные технологии воспитания патрио-

тизма подрастающего поколения. На наш 

взгляд, предложенная методика позволяет 

активно использовать технологии на уро-

ках патриотического воспитания в образо-

вательном учреждении. Как показала прак-

тика, данная программа способствует эф-

фективному развитию базовых основ пат-

риотизма у маленького гражданина. 

В ходе проведенного исследования стало 

ясно, что наибольшую, определяющую 

роль в развитии патриотизма у воспитан-

ников образовательных учреждений иг-

рают следующие методы: 

1. Использование научно доказанной и 

эффективной нравственно-практической 

деятельности на основе национальных тра-

диций и обычаев. 

2. Активное использование в повседнев-

ной деятельности этнических традиций. 

3. Применение разнообразных игровых 

механик, способствующих развитию духов-

ного начала и формированию любви к 

гражданам своей малой родины. 

Следовательно, проведенное исследова-

ние показывает, что метод социального 

проекта является наиболее важным сред-

ством воспитания патриотизма у старше-

классников в условиях взаимодействия 

школы и учреждений дополнительного об-

разования. 

Выводы 

Таким образом, в ходе проведенного ис-

следования стало ясно, что в результате 

применения социального проекта как важ-

ного средства воспитания патриотизма у 

старшеклассников в условиях взаимодей-

ствия школы и учреждений дополнитель-

ного образования, удалось добиться очень 

серьезных результатов в педагогической 

практике в условиях общеобразователь-

ного учреждения. Учащиеся подтвердили 

свою готовность к изучению социально-об-

щественных отношений, улучшили свои 

представления о человеке и обществе, 

научились самостоятельно отделять патри-

отические чувства от иных, и, что самое 

главное, они адаптировались к новейшим 

социальным, духовным условиям жизни в 

Российской Федерации на современном 

этапе. 

Исследование методов, средств и прие-

мов воспитания патриотизма у старшеклас-

сников в процессе их включенности в соци-

ально значимую деятельность позволяет 

сделать следующие выводы: 

1. Проведенное исследование подтвер-

дило необходимость совершенствования 

работы по формированию патриотизма у 

старшеклассников в условиях актуализации 

социальной активности и инициативности 

через внедрение педагогических техноло-

гий, отражающих: 

– участие в социальных проектах и соци-

ально значимой деятельности; 

– конструктивные тенденции использова-

ния функций дополнительного образования. 

2. Как показало исследование, при по-

мощи разработанных моделей применения 

социального проекта как важного средства 

воспитания патриотизма у старшеклассни-

ков в условиях взаимодействия школы и 

учреждений дополнительного образования, 

возможно добиться более эффективного 

развития патриотического самосознания у 

школьников. Однако стоит признать, что 

необходимы дополнительные исследова-

ния в этой сфере, также необходим научно-

методический комплекс, который мог бы 

использоваться в условиях общеобразова-

тельного учреждения. И самое главное, дан-

ная работа показывает, насколько эффек-

тивным может быть применение представ-

ленных методик в масштабах конкретного 

образовательного учреждения и насколько 

эффективным он может быть в масштабах 

страны. Поэтому так важно привлечение 

средств массовой информации для созда-

ния у подрастающего поколения опреде-

ленных представлений о государстве и пат-

риотизме. 
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РЕЗЮМЕ. В статье рассматривается проблема развития физических качеств и повышения уровня 

физической подготовленности юных боксеров путем применения в учебно-тренировочном процессе эс-

тафет с различными физическими упражнениями. Цель – опытно-экспериментальной работой доказать 

эффективность использования эстафет с различными упражнениями для развития физических качеств и 

повышения физической подготовленности юных боксеров. Методы. Изучение и анализ учебно-методи-

ческой литературы; педагогическое наблюдение за учебно-тренировочным процессом юных боксеров; 

педагогический эксперимент: тестирование для оценки уровня развития физических качеств; антропо-

метрия для определения физического развития и методы математической статистики. Результаты. Педа-

гогический эксперимент показал, что применение эстафет с различными упражнениями в учебно-трени-

ровочном процессе юных боксеров создает более благоприятные педагогические условия для повыше-

ния уровня физической подготовленности и развития физических качеств, оказывает эффективное воз-

действие на уровень физического развития и физической работоспособности. Выводы. Доказана эффек-

тивность применения эстафет с различными упражнениями для развития физических качеств и повыше-

ния физической подготовленности юных боксеров 12-13 лет. 
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ABSTRACT. The article deals with the problem of physical qualities developing and improving the young 

boxers’ physical fitness level by using relay races with various physical exercises in the training process. The 

aim is to prove the effectiveness of relay races using with various exercises for the physical qualities devel-

opment and improving the young boxers’ physical fitness by experimental work. Methods. Study and analysis 

of educational and methodological literature; pedagogical supervision of the young boxers’ educational and 
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training process; pedagogical experiment: testing to assess the level of physical qualities development: an-

thropometry to determine physical development and methods of mathematical statistics. Results. The peda-

gogical experiment showed that the use of relay races with various exercises in the training process of young 

boxers creates more favorable pedagogical conditions for increasing the level of physical fitness and the 

development of physical qualities, has an effective effect on the level of physical development and physical 

performance. Conclusions. The efficiency of relay races using with various exercises for the development of 

physical qualities and improving of young boxers’ physical fitness (12-13 years old) has been proved. 
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Введение  

В современных условиях роль детско-

юношеского спорта неуклонно возрастает. 

Обучение и тренировка юного спортсмена – 

сложный педагогический процесс, который 

требует поиска наиболее эффективных 

средств, форм и методов для совершенство-

вания учебно-тренировочного процесса в 

условиях детских спортивных школ и зави-

сит от правильного научно-обоснованного 

подхода и рационального планирования 

общей и специальной физической подго-

товки, которые создают благоприятные 

условия для становления технико-тактиче-

ского мастерства и достижения высоких 

спортивных результатов [7, 8].  

В процессе многолетней подготовки бок-

серов значительное место отводится физи-

ческой подготовке, то есть воспитанию фи-

зических качеств: силы, быстроты, ловко-

сти, гибкости, координации движений и об-

щей выносливости, особенно в юном воз-

расте, где закладывается фундамент спор-

тивного мастерства и формируются двига-

тельные способности [3-5, 9]. 

Анализ научно-методической литера-

туры показывает, что эффективному разви-

тию физических качеств юных боксеров 

способствуют различные общие подготови-

тельные упражнения: бег, прыжки, мета-

ния, гимнастические и акробатические, с 

предметами и без, преодоление различных 

препятствий, требующих проявления фи-

зических и волевых усилий, эстафеты, по-

движные и спортивные игры [3, 6, 8].   

На наш взгляд, эстафеты с элементами 

различных физических упражнений явля-

ются наиболее эффективными средствами 

для развития двигательных способностей и 

воспитания физических качеств юных бок-

серов.  

Проведенные нами специальные наблю-

дения за учебно-тренировочным процессом 

юных боксеров и устный опрос тренеров 

детских спортивных школ показали, что 70-

75 % не используют эстафеты с различным 

содержанием физических упражнений, 

направленные на повышение физической 

подготовленности и развитие физических 

качеств, а 25-30 % применяют их крайне 

редко, произвольно определяя содержание 

средств этапа начальной физической подго-

товки, используя однообразные стандарт-

ные физические упражнения. Такой подход 

приводит к бессистемности данного этапа, 

нарушает дидактические принципы обуче-

ния и не позволяет в должной мере повы-

сить физическую подготовленность юных 

спортсменов [1]. 

В специальной литературе по боксу не-

достаточно изучены и слабо освещены раз-

вивающие возможности эстафет с различ-

ными упражнениями, отсутствуют научно-

обоснованные педагогические рекоменда-

ции по развитию физических качеств с ис-

пользованием их в процессе многолетней 

подготовки юных боксеров, недостаточно 

разработана теоретическая основа мето-

дики их применения.  

С учетом вышеизложенного, возникает 

необходимость проведения опытно-экспе-

риментальной работы, целью которой яв-

ляется доказательство и обоснование эф-

фективности применения эстафет с различ-

ными упражнениями для развития физиче-

ских качеств и повышения уровня физиче-

ской подготовленности у юных боксеров 

12-13 лет.  

Задачи: 1. Выявить развивающие воз-

можности эстафет с различными упражне-

ниями в системе физической подготовки 

юных боксеров и изучить их влияние на 

развитие физических качеств и повышения 

уровня физической подготовленности. 2. 

Экспериментально обосновать эффектив-

ность применения эстафет с различными 
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упражнениями в учебно-тренировочном 

процессе юных боксеров для развития фи-

зических качеств и повышения уровня фи-

зической подготовленности в условиях 

спортивной школы. 

Методы исследования 

Изучение и анализ учебно-методической 

литературы; педагогическое наблюдение за 

учебно-тренировочным процессом юных 

боксеров; педагогический эксперимент: те-

стирование для оценки уровня развития 

физических качеств: антропометрия для 

определения физического развития и ме-

тоды математической статистики.  

Для решения поставленных задач нами 

была разработана специальная программа и 

методика применения различных упражне-

ний для развития физических качеств и по-

вышения уровня физической подготовлен-

ности, большинство которых было вклю-

чено в содержание эстафет. Для развития 

быстроты – бег на короткие дистанции с 

низкого старта (30, 60, 100 м), челночный 

бег (3 х 10 м, 3 х 20 м); бег с ускорением с 

высокого и низкого старта на дистанции 

10, 15, 20 м; бег с максимальной скоростью 

на месте в течение 10 сек.; прыжки через 

скакалку с максимальной скоростью в тече-

ние 5-10 сек; нанесение серий ударов на бок-

серских снарядах за 8 сек. с максимальной 

скоростью. 

Для развития скоростно-силовых ка-

честв – бег на 60, 100 м на время; подтягива-

ние в висе на перекладине (количество раз); 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа; 

сгибание и разгибание рук с гантелями раз-

ного веса, с грифом штанги, стоя ноги врозь 

(количество раз); прыжки на двух и одной 

ноге с продвижением вперед (количество 

прыжков); толкание набивного мяча; 

напрыгивание на высоту 40-50 см; прыжки 

через скакалку в течение 30-40 сек.; прыжки 

в длину и высоту с места и с разбега (коли-

чество прыжков); ходьба по залу с партне-

ром на плечах; приседание с гантелями и 

набивными мячами в руках (количество 

раз); приседание с гирей весом 16 кг (коли-

чество раз); ходьба со штангой на плечах с 

весом равным 35-40 % собственного веса; 

повороты туловища вправо и влево с гри-

фом штанги на плечах (количество раз); 

наклоны туловища со штангой на плечах с 

небольшим весом (количество раз); игры с 

элементами единоборств.  

Для развития общей выносливости – 

бег в равномерном темпе с невысокой ин-

тенсивностью (50 % от максимальной); 

бег в спокойном темпе до 6-12 мин.; чел-

ночный бег 4 х 50 м, 5 х 60 м; кросс в че-

редовании с ходьбой на дистанции 500, 

1000 м; прыжки через скакалку 5-6 раз по 

30-40 сек. без перерыва; повторный бег 

3 х 60 м с интервалами отдыха 2-3 мин.; 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

(максимальное количество раз) 2-3 под-

хода с интервалами отдыха 2-3 мин.; под-

тягивание из виса на перекладине (макси-

мальное количество раз) 2 подхода с ин-

тервалами отдыха 3-4 мин.; специальные 

боксерские задания; спортивные игры 

(футбол, баскетбол). 

Для развития ловкости и координацион-

ных способностей – бег с внезапными оста-

новками, с изменением направления и по-

воротами по свистку тренера; акробатиче-

ские упражнения (кувырки вперед и назад в 

быстром темпе, длинные кувырки вперед 

через препятствия высотой 50-60 см); 

прыжки с поворотом на 180, 360 градусов 

по сигналу; челночный бег 3 х 10 м; опор-

ные прыжки через козла с поворотами; бег 

с обеганием различных препятствий 

(флажков, набивных мячей, обручей), рас-

ставленных на полу. 

Для развития гибкости – наклоны пру-

жинистые однофазные, двухфазные, трех-

фазные вперед с доставанием ладонями рук 

носков и пола; мост из стойки ноги врозь; 

глубокие наклоны вперед с захватом ног, 

сидя на полу ноги врозь: пружинистые дви-

жения с опорой руками в положении «шпа-

гат»; широкие махи ногой, назад, в стороны, 

стоя у стены или у гимнастической лест-

ницы; шпагаты, полушпагаты поперечные 

и продольные; упражнения на растягивание 

выполнялись в медленном темпе и приме-

нялись в подготовительной части трениро-

вочного урока. 

Для развития равновесия – стойки на од-

ной и двух ногах с сохранением вертикаль-

ного положения тела; статическое равнове-

сие на одной ноге с сохранением горизон-

тального положения тела со зрительным 

контролем и без него; ходьба, бег на ограни-

ченной и повышенной опоре; многоскоки с 

поворотами на 90, 180, 360 градусов; опор-

ные прыжки через козла с удержанием рав-

новесия после приземления. 
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Упражнения в равновесии выполнялись 

индивидуальным, фронтальным и поточ-

ным методами в соревновательной форме.  

Для определения степени физической 

нагрузки во время педагогического экспе-

римента использовался двигательный ре-

жим, контролируемый по частоте сердеч-

ных сокращений: 

– общеразвивающие упражнения с пред-

метами и без них выполнялись с частотой 

пульса 100-110 уд/мин.;  

– упражнения на силу – 155-160 уд/мин.; 

– упражнения на скорость – 160-

165 уд/мин. с интервалами отдыха 3-4 мин.; 

– упражнения скоростно-силового ха-

рактера – I55-160 уд/мин. с интервалами от-

дыха 2-3 мин.; 

– упражнения на выносливость – 150-

155 уд/мин. с интервалами отдыха 3-4 мин.; 

– упражнения для развития координаци-

онных способностей – 140-145 уд/мин. с ин-

тервалами отдыха 3-4 мин.  

На каждом тренировочном занятии с 

юными боксерами экспериментальной 

группы на проведение эстафет с упражне-

ниями, разработанной нами методики от-

водилось 15-20 мин. Эстафеты проводи-

лись в подготовительной и заключитель-

ной части тренировочного урока соревно-

вательно-игровым методом.  

Педагогический эксперимент и обсуж-

дение его результатов  

Педагогический эксперимент прово-

дился в течение одного учебного (2018-

2019) года на базе ГБУ РДЮСШОР по боксу 

г. Махачкалы Республики Дагестан. Для 

проведения педагогического эксперимента 

нами были сформулированы 2 группы 

(контрольная и экспериментальная) по 20 

человек каждая. Для тестирования физиче-

ской подготовленности за период экспери-

мента применялись следующие контроль-

ные испытания: бег на 30 и 60 м.: прыжки в 

длину с места, подтягивание на перекла-

дине, метание набивного мяча двумя ру-

ками из-за головы, статическое равновесие 

без зрительного контроля, бег на 1000 м.  

Тестирование проводилось в начале и в 

конце учебного года. Результаты контроль-

ных испытаний и антропометрических дан-

ных, полученные в начале эксперимента, не 

показали достоверных различий у юных 

боксеров, занимающиеся в эксперимен-

тальной и контрольной группах в показате-

лях физического развития и функциональ-

ной подготовленности, наоборот, выявили 

серьезное отставание от ориентировочных 

нормативов, разработанных лабораторией 

спортивного отбора Всероссийского 

научно-исследовательского института фи-

зической культуры (ВНИИФК) [2]. 

Сущность педагогического экспери-

мента заключалась в обосновании эффек-

тивности разработанной нами методики 

применения эстафет с различными упраж-

нениями в учебно-тренировочном процессе 

юных (12-13 лет) боксеров с целью разви-

тия физических качеств и повышения 

уровня физической подготовленности. 

Проведенные исследования в конце экс-

перимента выявили существенные измене-

ния в показателях физического развития у 

юных боксеров экспериментальной группы 

(см. табл. 1). Таким образом, рост увели-

чился в среднем на 9,5 см, вес – на 6,3 кг; 

окружность грудной клетки увеличилась на 

4,8 см; сила правой кисти – на 5,4 кг, стано-

вая сила – на 8.4 кг. 

 

Таблица 1 

Показатели физического развития у боксеров 12-13 лет, занимающихся 

 в экспериментальной и контрольной группах, за период педагогического эксперимента 

Показатели 
Контрольная группа Экспериментальная группа 

В начале 
эксп. В конце эксп. Сдвиг В начале 

эксп. В конце эксп. Сдвиг 

Рост стоя, см 147 153,4 6,4 145,4 154,9 9,5 

Масса тела, кг 39,6 43,7 4,1 40,3 46,6 6,3 

Окружность грудной клетки, см 65,7 68,3 2,6 65,1 69,9 4,8 

Сила правой кисти, кг 31,6 34,3 2,7 32,5 37,9 5,4 

Становая сила, кг 62,5 66,7 4,2 60,08 69,2 8,4 

Примечание. В таблице указаны средние показатели тестирования до и после педагогического эксперимента (S/ 

n, где S – общая сумма результатов испытуемых, а n – количество испытуемых) 
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Однако приведенные в таблице данные 

свидетельствуют и о повышении уровня 

физического развития у юных боксеров 

контрольной группы, но прирост антропо-

метрических показателей у них менее выра-

жен, чем у боксеров экспериментальной 

группы. Анализ показателей физического 

развития у юношей, занимающихся в экс-

периментальной группе, позволяет сделать 

нам вывод о положительном влиянии раз-

работанной нами методики применения эс-

тафет с различными упражнениями в 

учебно-тренировочном процессе и о эф-

фективном воздействии их на физическое 

развитие юных боксеров.  

 Проведенное в конце педагогического 

эксперимента тестирование по всем видам 

контрольных испытаний, выявило значи-

тельную разницу в показателях развития 

физических качеств у юных боксеров экспе-

риментальной группы: в беге на 30 м – на 

0,6 сек., в беге на 60 м – на 0,7 сек.; в прыж-

ках в длину с места – на 24,5 см; в подтяги-

вании – на 3,5 раза; в нанесении ударов по 

мешку за 8 сек. – 5 уд.; в метании набивного 

мяча двумя руками из-за головы в положе-

нии, стоя ноги врозь, на 1 м 20 см; в стати-

ческом равновесии на одной ноге без зри-

тельного контроля – на 3,5 сек.; в беге на 

1000 м – на 1 мин. 20 сек. (см. табл. 2). У 

боксеров контрольной группы изменения 

показателей развития физических качеств 

незначительны.  

Результаты педагогического эксперимента 

свидетельствуют не только о росте показате-

лей физической подготовленности, но и о 

увеличении количества юных боксеров с вы-

соким и выше средним уровнями физиче-

ской подготовленности. Если в начале экспе-

римента в экспериментальной группе с высо-

ким и выше средним уровнями физической 

подготовленности было 10 чел. (50 %), то в 

конце эксперимента высокий и выше сред-

него уровень развития физических качеств 

наблюдался у 16 (80 %) занимающихся. В 

контрольной группе с высоким и выше сред-

ним уровнями развития физических качеств 

в конце эксперимента наблюдалось на 

6 чел. (30 %) меньше, чем в эксперименталь-

ной группе (см. табл. 3). 

За период педагогического эксперимента 

нами выявлены значительные изменения и в 

показателях физической работоспособности 

юных боксеров опытной группы (таблица 4). 

 

Таблица 2 

Показатели физической подготовленности у боксеров 12-13 лет, занимающихся  

в контрольной и экспериментальной группах, за период педагогического эксперимента 

Контрольные 
испытания 

Контрольная группа Экспериментальная группа 
В начале эксп. В конце эксп. Сдвиг В начале эксп. В конце эксп. Сдвиг 

Бег на 30 м, сек. 5,7 5,4 0,3 5,8 5,2 0,6 
Бег на 60 м, сек. 9,2 8,9 0,3 9,3 8,6 0,7 
Бег 1000 м, мин/сек. 4,49 4,07 0,42 4,58 3,38 1,20 

Прыжок в длину с места, см 172,3 183,4 11,1 174,5 199,0 24,5 
Подтягивание на  
перекладине, раз 

4,3 5,9 1,6 4,5 8,0 3,5 

Метание набивного 
мяча из-за головы, м 

4,56 5,16 0,60 4,64 5,84 1,20 

Равновесие на одной ноге 
без зрительн. контроля, с 

4,9 6,4 1,5 5,2 8,7 3,5 

Количество ударов по 
мешку за 8 сек. 

22 25 3 23 28 5 

Примечание. В таблице указаны средние показатели тестирования до и после педагогического эксперимента (S / 
n, где S – общая сумма результатов испытуемых, а n – количество испытуемых) 

 

Таблица 3 

Распределение юных боксеров по уровням физической подготовленности в начале  

и в конце педагогического эксперимента 

Уровень 
физической 

подготовленности 

В начале эксперимента В конце эксперимента 
КГ кол. % ЭГ кол. % КГ кол. % ЭГ кол. %  

Низкий уровень - - - - 
Ниже среднего 5 чел. (25 %) 4 чел. 20 %) 3 чел. (15 %) - 
Средний уровень 9 чел. (45 %) 6 чел. (30 %) 7 чел. (35 %) 4 чел. (20 %) 

Выше среднего 4 чел. (20 %) 6 чел. (3 %) 6 чел. (30 %) 8 чел. (40 %) 
Высокий уровень 2 чел. (10 %) 4 чел. (20 %) 4 чел. (20 %) 8 чел. (40 %) 
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Таблица 4 

Изменение показателей физической  

работоспособности (PWC-170) у юных 

боксеров экспериментальной  

и контрольной групп за период 

педагогического эксперимента 

Воз-
раст 

 
Группа 

Показатели 
физической  

работоспособности 
PWС-170 При-

рост Р 
В начале 
экспери-

мента 

В конце  
экспери-

мента 
12-13 
лет 

Экс. 494,3 566,0 71,7 0,01 

Кон. 497,5 531,1 33.6 0,05 
 

Степ-тест (PWC-170) показал, что в экспе-

риментальной группе физическая работоспо-

собность повысилась в среднем на 

71,7 кгм/мин., в контрольной соответственно 

на 33,6 кгм/мин. Разница в показателях физи-

ческой работоспособности между юными 

боксерами экспериментальной и контроль-

ной групп составляет 38,1 кг м/мин.  

 Как видно из таблицы 4, более высокий 

уровень физической работоспособности 

юных боксеров экспериментальной группы 

обусловлен повышением функциональных 

возможностей и уровня тренированности 

их организма путем применения эстафет с 

различными упражнениями, элементов по-

движных и спортивных игр в учебно-тре-

нировочном процессе. 

Таким образом, сравнительный анализ 

результатов педагогического эксперимента 

показывает, что больший прирост наблю-

дается у юных боксеров экспериментальной 

группы (см. таб. 1-4). Это объясняется тем, 

что целенаправленное применение разно-

образных физических упражнений, вклю-

ченных в содержание эстафет, создает более 

благоприятные условия для повышения 

уровня физической подготовленности и 

развития физических качеств, оказывают 

более эффективное воздействие на уровень 

физического развития и физической рабо-

тоспособности юных боксеров, способ-

ствует формированию положительной мо-

тивации и ответственного отношения к 

учебно-тренировочному процессу, прояв-

ляя большую активность и самостоятель-

ность, чем однообразные стандартные 

упражнения. 

Выводы 

1. Опытно-экспериментальная работа 

позволила доказать эффективность влия-

ния эстафет, в содержание которых вхо-

дят различные упражнения на физическое 

развитие и физическую подготовленность 

юных боксеров опытной группы. Выяв-

лены достоверные изменения во всех ис-

следованных показателях по сравнению с 

результатами в начале эксперимента. 

2. Установлено, что включение в 

учебно-тренировочный процесс юных 

боксеров эстафет с различными упражне-

ниями показал положительную динамику 

развития физических и функциональных 

способностей, которая подтверждает эф-

фективность разработанной нами про-

граммы, направленной на развитие кон-

диционных и координационных способ-

ностей их организма.  

3. Учитывая позитивные результаты 

педагогического эксперимента в целом, 

возникает необходимость внедрения эста-

фет с различными упражнениями в 

учебно-тренировочный процесс юных 

боксеров, как наиболее эффективных 

средств для развития физических качеств 

и повышения уровня их физической под-

готовленности. 
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Введение 

Одним из значимых условий эффектив-

ности процесса модернизации дошколь-

ного образования является обеспечение об-

разовательного процесса дошкольных об-

разовательных организаций регионально-

этнической направленностью содержания 

образования, который осуществляется по-

средством приобщения ребенка к многове-

ковому опыту предшествующего поколе-

ния, отраженного в обычаях и традициях, в 

народной культуре. В федеральном законе 

«Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ) заявлено, 

что в основу государственной политики в 

сфере образования положено «единство об-

разовательного пространства на террито-

рии Российской Федерации, защита и раз-

витие этнокультурных особенностей и тра-

диций народов Российской Федерации в 

условиях многонационального государ-

ства» (ч. 4 ст. 3). 

Федеральный государственный образо-

вательный стандарт дошкольного образо-

вания нацеливает на реализацию основных 

принципов дошкольного образования, та-

ких как приобщение детей к социокультур-

ным нормам, традиционным ценностям се-

мьи, общества и государства; учёт этно-

культурной ситуации развития детей, при-

оритет национальной толерантности [1]. В 

связи с этим стандарт дошкольного образо-

вания предоставляет уникальную возмож-

ность дошкольным образовательным орга-

низациям учитывать региональные, нацио-

нальные, социокультурные особенности в 

развитии детей, что способствует формиро-

ванию целостного представления дошколь-

ников о родном крае как субъекте Россий-

ской Федерации.  

Регионализация современного дошколь-

ного образования характеризуется этниче-

ской направленностью образовательного 

процесса в условиях дошкольной организа-

ции. Это нацеливает на дальнейшее исследо-

вание содержательных направлений, 

средств, форм, методов развития этнокуль-

турной личности ребенка-дошкольника. В 

этом аспекте нам, в частности, представля-

ется важным создание дошкольных образо-

вательных организаций соответствующих 

педагогических условий, способствующих 

полноценному раскрытию потенциала ре-

бенка-дошкольника на материале природ-

ного и культурного наследия малой родины.  

Одним из главных педагогических усло-

вий реализации этнической направленно-

сти в содержании дошкольного является 

научно-методическое сопровождение обра-

зовательной деятельности. Прежде всего, 

это разработка и внедрение региональных 

образовательных программ, методических 

пособий в практику дошкольных образова-

тельных организаций, что позволит ре-

бенку приобщиться к этнической культуре 

своего народа, к обычаям и традициям дру-

гих народов, населяющих данный регион.  

Важность этнического воспитания с ран-

него возраста признавали многие ученые-

исследователи, такие как Г. Н. Волков, 

М. И. Богомолова, Л. Г. Васильева, С. А. Коз-

лова и др. Личность ребенка как представи-

теля определенной культуры, прежде всего, 

формируется посредством познания регио-

нальных особенностей малой родины (ис-

кусство, фольклор, природа и т. д.), перво-

степенно значимых в дошкольном детстве.  

Особенностью Республики Дагестан яв-

ляется многонациональность. Здесь на 

сравнительно небольшой территории про-

живают люди разных национальностей со 

своей специфической культурой: русские, 

аварцы, даргинцы, лакцы, кумыки, лез-

гины, табасаранцы и др. Обряды, обычаи, 

характерные народные промыслы и прочие 

устойчивые черты быта, передаваемые из 

поколения в поколение, составляют основу 

этнической культуры народов Дагестана и 

является богатейшим материалом этно-

культурного образования дошкольников. 

Взгляд дошкольника на этническую куль-

туру своего народа как на ценность, воспри-

ятие ее как части культуры народов России 

способствует формированию у него надеж-

ных ориентиров в поликультурном образо-

вательном пространстве. 

Цель – изучить содержание и результаты 

внедрения образовательных программ в ре-

ализации учета регионально-этнической 

направленности в содержании дошколь-

ного образования.  

Методы 

Анализ научно-методической, культуро-

логической литературы, современной прак-

тики дошкольного образования, обобще-

ние педагогического опыта, выводы.  

Результаты исследования и их обсуждение 

«В основе региональной системы до-

школьного образования Республики Даге-

стан лежит принцип обеспечения единого 

образовательного пространства в Россий-
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ской Федерации с учетом культурно-исто-

рических пластов и социально-экономиче-

ских особенностей Дагестана, что дает воз-

можность организовать в дошкольных об-

разовательных организациях Республики 

Дагестан систематическую и целенаправ-

ленную работу по обучению дошкольников 

русскому и родным языкам, ознакомлению 

их с фольклором, литературой и обычаями 

своего народа, приобщению к народному 

искусству»[2].  

Проведенный анализ состояния до-

школьных образовательных организаций 

Республики Дагестан (анкеты, беседы, ана-

лиз документации, наблюдение за образо-

вательным процессом) в части учета регио-

нально-этнической направленности в со-

держании образования показал, что воспи-

татели детских садов приобщают детей к 

традициям и обычаям народов Дагестана, 

знакомят с элементами декоративно-при-

кладного искусства и т. д. Но при этом от-

мечается недостаточное обеспечение един-

ства воспитательных, развивающих и обу-

чающих целей и задач в процессе приобще-

ния к нравственным нормам, к семейно-бы-

товым традициям народов Дагестана; сла-

бое взаимодействие детского сада с семьей и 

социумом. Утрачена традиция посещения 

воспитателями на дому своих воспитанни-

ков, проведение совместных с родителями и 

детьми экскурсий в национальные музеи, в 

парки культуры. Также воспитателями при 

решении этнокультурных задач игнориру-

ется один из важных принципов, заложен-

ном в федеральном государственном обра-

зовательном стандарте дошкольного обра-

зования – принцип интегрированного под-

хода в планировании образовательной дея-

тельности.  

Эффективность принципа интеграции в 

том, что образовательные задачи разных 

направлений развития ребенка взаимно 

обогащают друг друга и могут решаться в 

одном содержательном аспекте. Например, 

деятельность по ознакомлению детей с да-

гестанскими народными подвижными иг-

рами предполагается не только в образова-

тельной области «Физическое развитие», но 

и в других направлениях развития до-

школьников, таких как «Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие». 

 Знакомясь с подвижными играми, этни-

ческими по содержанию, ребенок развива-

ется не только физически, но прежде всего, 

соприкасается с окружающей жизнью, с 

разнообразным природным миром той или 

иной местности региона. Дети, играя сбли-

жаются с природой. Это способствует увле-

кательному знакомству с жизнью живот-

ных, через имитацию движений дети пере-

дают повадки зверей, их характерные 

черты.  

При правильной организации и мето-

дики проведения дагестанских народных 

подвижных игр воспитатель может до-

биться хороших результатов для закрепле-

ния знаний дошкольников об особенностях 

родного края. Популярная среди дагестан-

ских дошкольников народная подвижная 

игра «Пастух и овцы» содержит поучитель-

ный сюжет, взятый народом из реальной 

жизни горцев. Перед знакомством с даге-

станской народной подвижной игрой вос-

питатель проводит беседу с детьми для рас-

ширения представлений о домашних и ди-

ких животных (овцы, волк, собака), о при-

родных условиях Дагестана. Детям показы-

вают картины с изображением чабана, пасу-

щих овец. Показ сопровождается рассказом 

о благодатных условиях нашей республики 

для развития животноводства, о профес-

сиях, характерных для данного региона.   

Не менее популярна в дошкольных об-

разовательных организациях дагестанская 

народная подвижная игра «Волк и овцы», 

которая побуждает детей к коллективному 

общению, диалогу о правилах и ведения 

игры, о выборе ведущих, распределению 

ролей и т. д. Содержательная часть народ-

ной подвижной игры несет в себе информа-

цию о культурно-исторических особенно-

стях данной местности, о бережном отно-

шении к окружающему миру, что способ-

ствует формированию нравственных норм 

и тем самым решает задачи образователь-

ной области «Социально-коммуникатив-

ное развитие». Таким образом, происходит 

взаимодействие образовательных областей 

«Физическое развитие», «Социально-ком-

муникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие» в единстве с 

интеграцией краеведческих знаний и ком-

понентов образовательного процесса в 

условиях дошкольной образовательной ор-

ганизации.  

Дошкольные образовательные организа-

ции Республики Дагестан в части учета ре-

гиональных, национальных, социокультур-

ных особенностей реализуют «Региональ-

ную образовательную программу дошколь-

ного образования Республики Дагестан» 
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(2015 г.). Данная образовательная про-

грамма разработана в Дагестанском научно-

исследовательском институте им. А. А. 

Тахо-Годи в соответствии с требованиями 

федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образова-

ния для формирования вариативной части 

основной общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования.   

Программа получила большой отклик 

среди педагогов дошкольных образователь-

ных организаций республики. Содержание 

программы апробировалось в лучших дет-

ских садах городов Махачкалы, Дербента, 

Буйнакска, Хасавюрта, Каспийска; районов 

Каякентский, Сулейман-Стальский, Дер-

бентский, Ботлихский и другие. Результаты 

апробации обсуждались на научно-практи-

ческих конференциях, семинарах, которые 

проводили авторы – разработчики про-

граммы. 

Целью «Региональной образовательной 

программы дошкольного образования Рес-

публики Дагестан» является «создание бла-

гоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного дет-

ства, формирование общей культуры ре-

бенка, всестороннее развитие его психиче-

ских и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особен-

ностями ребенка, формирование предпосы-

лок к учебной деятельности с учетом соци-

альных, климатогеографических условий и 

национальных особенностей Дагестана. 

Особое внимание в Программе уделяется 

формированию этнокультурной идентич-

ности, воспитанию уважения к традицион-

ным ценностям народов Дагестана, чувства 

патриотизма у дошкольников и приобще-

нию их к основным компонентам народной 

культуры (фольклор, музыка, декоративно-

прикладное искусство, труд)» [3]. 

Для решения этнокультурных задач 

наряду с «Региональной образовательной 

программой дошкольного образования Рес-

публики Дагестан» педагоги дошкольных 

образовательных организаций республики 

используют и парциальные программы, 

направленные на развитие познавательного 

интереса дошкольников о родном крае, вос-

питания чувства патриотизма, любви и при-

вязанности к малой родине, чувства гордо-

сти и бережного отношения к ней.    

Парциальная программа «Салам-Алей-

кум» по формированию социально-комму-

никативных качеств детей дошкольного 

возраста нацеливает на приобщение детей к 

национальным праздникам народов Даге-

стана, знакомство с родной речью, с элемен-

тами материальной культуры разных этни-

ческих групп: национальная одежда, народ-

ная кухня, предметы быта и т. д. Содержа-

тельный материал программы реализуется 

через следующие разделы: «Играя, познаю 

мир», «Традиции и обычаи моего народа», 

«Я, семья и мой народ», «Я и моя страна», «Я 

учусь трудиться», «Я и моя безопасность».  

Рассмотрим содержание раздела «Я, се-

мья и мой народ», направленный на форми-

рование у детей личностной идентичности 

и семейной принадлежности. 

«Продолжать развивать представления 

об изменении позиции ребенка в связи с 

взрослением (ответственность за младших, 

уважение старших и помощь им). Через 

символические и образные средства народ-

ной педагогики (поговорки, пословицы, ко-

лыбельные, считалки) помогать ребенку 

осознавать себя в прошлом, настоящем и 

будущем, принимая свои личностные осо-

бенности. Развивать в мальчиках храб-

рость, ловкость, выносливость, в девочках – 

скромность, нежность, заботливость и др. 

Углублять представления о семье и ее исто-

рии (род, тухум). 

Формировать представления о составе 

семьи, родственниках (отец, мать, бабушки 

и дедушки, братья и сестры, дяди и тети), 

своей принадлежности к семье, роду, ту-

хуму, родственных связях и зависимостях 

внутри нее («Я сын для мамы, а для ба-

бушки – внук», «Тетя Марзият – сестра моей 

мамы. Она моя тетя»); привлекать к рас-

сматриванию фотографий родственников; 

акцентировать внимание на внешнем сход-

стве ребенка с родителями и другими род-

ственниками» [4]. 

 Парциальная программа «Мир вокруг» 

по формированию экологической куль-

туры у детей дошкольного возраста содер-

жит ценный информационно-методиче-

ский материал о животном и растительном 

мире Дагестана, о сезонных изменениях в 

природе, о заповедниках, полезных ископа-

емых родного края. В качестве примера 

приведем программное содержание крае-

ведческого материала, который может быть 

усвоен детьми старшего дошкольного воз-

раста. 

«Если посмотреть на глобус, то можно 

увидеть 6 материков. Это Африка, Северная 

Америка, Южная Америка, Австралия, 
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Евразия, Антарктида. Почти на каждом ма-

терике есть много стран. Каждая страна 

имеет свое название. Наша страна называ-

ется Россия. Просторы ее необъятны. Среди 

этих просторов есть место, где ты родился и 

живешь. Это твой родной Дагестан. 

Дагестан – самый богатый по разнообра-

зию ландшафтов регион России. От побере-

жья Каспийского моря быстро можно до-

браться до снежных вершин Большого Кав-

каза и увидеть все разнообразие: пески и по-

лупустыни, равнинные и горные луга, 

степи, леса, ледники. Дагестан делится на 

предгорный, горный и высокогорный по-

яса, в каждом из них растет своя раститель-

ность, обитают разные виды животных».  

«В Дагестане найдено много разных ви-

дов полезных ископаемых. Это нефть, газ, 

каменный уголь, железная руда, сера, гипс и 

др. Поиском полезных ископаемых занима-

ются геологи-разведчики. Они продолжают 

искать и находят все новые и новые место-

рождения полезных ископаемых. Большие 

запасы известняков имеются в северной ча-

сти горного Дагестана (Гумбетовский, 

Цумадинский, Тляратинский и другие рай-

оны). Богат Дагестан и минеральными ис-

точниками. Далеко за пределами респуб-

лики известны Талгинские лечебные источ-

ники, Каякентские и Ахтынские минераль-

ные воды» [5]. 

Основная задача исследования заключа-

лась в том, чтобы проследить достижение 

нового качественного уровня регионально-

этнической направленности в содержании 

дошкольного образования посредством 

внедрения в практику региональных обра-

зовательных программ, методических по-

собий, что позволяет говорить о востребо-

ванности и эффективности программно-

методического обеспечения в части учета 

региональных, национальных и социокуль-

турных особенностей в развитии детей. 

Если в начале исследования мы конста-

тировали недостаточное овладение до-

школьниками представлений об этниче-

ской культуре, о региональных особенно-

стях (народно-прикладное искусство, уст-

ное народное творчество, природа), то 

наиболее существенные изменения произо-

шли благодаря правильной организации 

развивающей предметно-пространствен-

ной среды согласно требованиям федераль-

ного образовательного стандарта дошколь-

ного образования и внедрению Региональ-

ной образовательной программы дошколь-

ного образования Республики Дагестан в 

практику ДОО. Все это способствовало ста-

новлению этнокультурной воспитанности 

дошкольников и повышению этнокультур-

ной компетенции педагогов дошкольных 

образовательных организаций. 

Выводы  

Проведенный анализ научно-методиче-

ской литературы и изучение состояния про-

блемы в практике дошкольных образова-

тельных организаций Республики Дагестан 

позволяет предположить, что регионально-

этническая направленность в содержании 

дошкольного образования в соответствии с 

ФГОС ДО реализуется с наибольшей эф-

фективностью при условии программно-

методического обеспечения дошкольных 

образовательных организаций, т. е. исполь-

зование региональных образовательных 

программ, методических пособий, соответ-

ствующего дидактического материала в 

планировании вариативной части основ-

ной общеобразовательной программы до-

школьного образования. 

Полученные результаты проведенного 

нами исследования, конечно, не исчерпы-

вают проблему этнокультурного образова-

ния дошкольников Республики Дагестан. 

На наш взгляд, необходимы дальнейшие 

научные исследования по вопросам, касаю-

щимся социокультурного развития детей в 

условиях дошкольной образовательной ор-

ганизации. 
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РЕЗЮМЕ. Цель – изучить взаимосвязь увлечения мини-футболом с процессом оздоровления и разви-

тия физических качеств сельских юношей. Методы. Анализ научно-методической литературы по футболу 

и мини-футболу, анкетирование. Результат. Анкетирование, проведенное среди студентов первого и вто-

рого курсов факультета физической культуры Дагестанского государственного педагогического универ-

ситета (ФФК ДГПУ), а также студентов первого и второго курсов Дагестанского государственного аграр-

ного университета (ДГАУ) показало, что в молодежной среде мини-футбол имеет такую же популярность, 

как и «большой» футбол. Вывод. С целью распространения мини-футбола в Дагестане, предлагаем вклю-

чить в программы по физической культуре ФФК ДГПУ и кафедры физического воспитания (КФВ) ДГАУ 

наряду с «большим» футболом также и мини-футбол, что будет иметь немаловажные плюсы, в том числе 

и в практическом плане, в условиях сельской местности.  
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Введение 

Футбол, имеющий официальный статус 

самой популярной спортивной игры в 

мире, в том числе и в России, зародился в 

Англии (ball – мяч, foot – ступня). Однако 

наряду с «большим» футболом, быстрыми 

темпами идет развитие и его разновидности 

– мини-футбола, завоевывающего все более 

прочные позиции в России. Так, помимо 

Российского футбольного союза, в нашей 

стране была основана Ассоциация мини-

футбола России. На базе данных организа-

ций, начиная с 2005 года, успешно реализо-

вывается проект «Мини-футбол – в школу», 

который функционирует во многих субъек-

тах Российской Федерации. Данными орга-

низациями проводятся различного ранга 

соревнования по мини-футболу. Всем де-

тям-участникам Всероссийского финала 

вручаются подарки от многочисленных 

спонсоров.  

Приведенные нами факты подтвер-

ждают популярность мини-футбола в 

нашей стране среди граждан всех возраст-

ных категорий, начиная с детского сада.  

Целью исследования является рассмот-

рение включения занятий по мини-фут-

болу на уроках физической культуры в 

ДГПУ и ДГАУ, которое предполагает подго-

товку выпускников к профессиональной 

деятельности в сельской, в частности, гори-

стой местности Дагестана, где наблюдается 

дефицит места для проведения большого 

футбола.  

Методы 

Анализ научно-методической литера-

туры по футболу и мини-футболу, анкети-

рование.  

Нами было принято решение – на имею-

щихся спортивных базах ДГПУ и ДГАУ, и 

основываясь на педагогических програм-

мах по большому футболу, культивировать 

мини-футбол, молодого, но уже достаточно 

популярного вида спорта, в целях макси-

мального повышения уровня физических 

качеств студентов, таким образом, чтобы 

они могли нести в село культуру спорта, в 

частности, мини-футбола.  

При планировании учебных занятий по 

мини-футболу нами были учтены вариа-

тивность и объем тренировочных средств. 

При этом имелось ввиду, что основой тре-

нировочных занятий при подготовке фут-

болистов служат специализированные 

упражнения, которые способны синхронно 

оказывать воздействие на техническую, так-

тическую и физическую подготовку спортс-

мена-футболиста. 

Вместе с тем, следовало учитывать взаи-

мосвязь используемых методов тренировки 

с совмещением компонентов нагрузки для 

целевого развития двигательных качеств, 

обучением новым действиям, а также об-

щего совершенствования уровня технико-

тактических знаний. 

Проблема обучения технико-тактиче-

скому мастерству имеет особое значение и 

актуальность, ибо техника игры в мини-

футболе, как и в футболе, достаточно слож-

ная, а выполнение технических действий 

непосредственно в игре, еще сложнее, по-

скольку футболисту во время игры прихо-

дится преодолевать сопротивление сопер-

ников и контролировать практически мгно-

венные перемещения по полю своих това-

рищей по команде, соперников и мяча.  

Исходя из вышесказанного, нами, на уро-

ках физкультуры и на факультативных за-

нятиях, посвященных мини-футболу, с уче-

том опыта авторов-тренеров по мини-фут-

болу, специфики будущей специальности 

студентов педагогического (факультет фи-

зической культуры) и аграрного ВУЗов, а 

также географических особенностей респуб-

лики Дагестан, сформулированы некоторые 

рекомендации. К ним, в первую очередь, от-

несено развитие и совершенствование физи-

ческих качеств, таких как сила, ловкость, 

быстрота, выносливость, чему на наших за-

нятиях уделяется львиная доля времени. Это 

связано с тем, что около половины площади 

республики составляют горные, с пересечен-

ным и неровным рельефом, районы Даге-

стана, в которых основной отраслью произ-

водства является животноводство. Развитие 

выносливости, быстроты, силы, ловкости 

крайне необходимы для жизни и трудовой 

деятельности в таких условиях, например, 

при перегоне скота, при охране скота от 

хищников и другие.  

Следующей рекомендацией, очень важ-

ной, явилось обучение студентов умению 

снижать и предотвращать травматизм во 



30  ••• Известия ДГПУ. Т. 15. № 1. 2021 

••• DSPU JOURNAL. Vol. 15. No. 1. 2021 
 

время занятий по физической культуре и во 

время тренировок. В этих целях, помимо 

личного примера, проводились беседы вос-

питательного характера о недопустимости 

нарушения инструкций и положений о 

проведении соревнований и занятий по фи-

зической культуре.  

К несчастному случаю могут привести 

ошибки в методике проведения тренировок и 

академических занятий при нарушении ди-

дактических принципов обучения: проведе-

ние неполноценной разминки, несоблюдение 

правила поэтапного увеличения нагрузки, 

небрежность при обучении технике упражне-

ний, некорректное комплектование учебных 

групп (превышение количества занимаю-

щихся в секции, отсутствие или недостаточ-

ность учета степени физической подготов-

ленности, состояния здоровья). 

 Зачастую причиной травмы становится 

пренебрежительное отношение к страхо-

вочным мероприятиям, недостаточность 

материально-технического оборудования, 

неудовлетворительное санитарное состоя-

ние зала, слабое освещение, неблагоприят-

ные метеоусловия, несоответствующая 

одежда, неподходящая обувь и т. д.  

Принимая к сведению недопустимость 

организационных погрешностей в мето-

дике проведения тренировочного процесса, 

нами был поставлен вопрос о полноценной 

разминке перед проведением основной ча-

сти тренировки.  

Благодаря корректно проведенной раз-

минке, которая начинается с легкого бега, 

сначала в медленном, затем в среднем 

темпе, разогреваются и приводятся в рабо-

чее состояние основные системы орга-

низма: сердечно-сосудистая, иммунная, 

мышечная, дыхательная и другие. Однако 

большая часть разминки уделяется обще-

развивающим и акробатическим упражне-

ниям, развивающим ловкость и гибкость. 

Бег и специальные беговые упражнения в 

силу специфики футбола и мини-футбола 

отрабатываются во время основной части 

тренировки. 

Таким образом после короткого бега, вы-

полняются общеразвивающие упражнения, 

помогающие снять напряжение туловища 

«сверху вниз» (с головы до ног): в медлен-

ном темпе круговые вращения головой 

влево-вправо, круговые движения руками 

вперед-назад, круговые вращения туло-

вища влево-вправо, круговые движения 

влево-вправо тазом, круговые вращения 

коленных суставов внутрь-наружу, круго-

вые вращения внутрь-наружу голеностоп-

ных суставов и др. 

Упражнения на растяжение мышц и свя-

зок (шпагаты поперечные, продольные, с по-

воротами налево и направо) и др. Проводится 

работа с мячом, включающая отработку па-

сов, вначале коротких, затем длинных. 

Основная часть тренировки. Исходя из 

того, что главным способом передвижения 

футболиста на поле является бег, основная 

часть тренировки уделяется бегу и специ-

альным беговым упражнениям.  

К передвижениям игрока в мини-фут-

боле относятся бег, повороты, остановки, 

прыжки, ходьба. Но бег, как нами уже отме-

чалось, является самым основным спосо-

бом передвижения на поле. Существует ряд 

специальных беговых упражнений, кото-

рые следует изучать и отрабатывать, т. к. 

мини-футбол – спортивная игра, для по-

беды в которой игроки, очень часто на вы-

сокой скорости, проводят различные виды 

технических движений для достижения 

определенных целей. Так, например: 1) 

раньше соперника занять свободное место 

для того, чтобы получить мяч; 2) преследо-

вать противника; 3) отобрать у соперника 

мяч; 4) вести самому мяч; 5) избавиться от 

опеки противника для развития или завер-

шения атаки; 6) для обороны ворот занять 

более выгодную позицию для проведения 

дальнейших действий и другие. 

Для успешного совершения перечислен-

ных действий, футболисту следует освоить 

и совершенствовать различные способы 

бега: бег спиной вперед; бег перекрестными 

шагами; бег приставными шагами правым, 

левым боком вперед и назад; бег с ускоре-

нием (рывок) и другие. 

К эффективным приемам проведения 

игры относятся повороты и остановки. В 

целях экономии времени, спортсмен ме-

няет направление движения прыжком на 

опорной ноге или переступанием. После 

внезапной остановки (выпад или прыжок), 

которая зависит от местоположения про-

тивника на поле, спортсмен уходит от про-

тивника с мячом или без, применяя бег с 

ускорением (рывок). Для остановки мяча 

существуют следующие приемы: остановка 

катящегося мяча – внутренней стороной 

стопы, подошвой, внешней частью подъ-

ема, внутренней частью подъема; остановка 

опускающегося мяча: подошвой, внутрен-

ней стороной стопы; остановка мяча в воз-

духе: остановка бедром, остановка грудью, 

остановка головой. 
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Прыжки в мини-футболе выполняются 

на месте и в движении, толчком одной или 

обеих ног, вперед, вверх, в сторону. 

Прыжки применяются при остановках мяча 

и для совершения маневренных действий. 

Бег и ходьба постоянно чередуются во 

время игры. Ходьба как способ передвиже-

ния футболиста отличается от обычной 

ходьбы тем, что на поле для обеспечения 

удобства спортсмену, при перестройке 

направления и увеличения скорости необ-

ходимо немного согнуть колени.  

Также в основной части занятия отраба-

тываются удары по мячу. Удары разрешено 

проводить ногой и головой. На трениров-

ках выделяют общие этапы удара. Преды-

дущий (разбег), подготовительный (поста-

новка опорной ноги) и рабочий (ударное 

движение и проводка) этапы. Удары нано-

сятся (с места, в движении, в прыжке, с по-

воротом, в падении) по мячу, который ле-

жит неподвижно, катится или летит.  

 По мячу отрабатываются следующие 

удары: удар внешней стороной подъема; 

удар серединой подъема; удар подъемом; 

удар внутренней частью подъема; резаный 

удар внутренней частью подъема; резаный 

удар внешней частью подъема; удар внеш-

ней стороной стопы; удар по мячу, катяще-

муся сбоку; удар по мячу, катящемуся от иг-

рока; удар носком; удар пяткой.  

В заключительной части занятий не ре-

комендуются общая физическая подго-

товка (ОФП) или изнурительные упражне-

ния для развития выносливости. Не реко-

мендуется по причине того, что студенты 

могут выполнять упражнения для развития 

силы и выносливости на других занятиях 

по физическому воспитанию. Рекоменду-

ются упражнения на координацию движе-

ний и упражнения с мячом на выработку 

точности. Например, перепасовки теннис-

ным мячом на скорость, эстафеты с препят-

ствиями, медленный бег, бег трусцой, рав-

номерный бег, ходьба, дыхательные упраж-

нения на расслабление мышц, подведение 

итогов.  

Результаты и обсуждение 

Анкетирование показало, что студенты с 

воодушевлением отнеслись к идее популя-

ризации мини-футбола в Дагестане. Сту-

денты, учитывая географические условия 

республики, пришли к выводу, что к пре-

имуществам мини-футбола относятся: 1) 

для занятий мини-футболом по сравнению 

с «большим» футболом достаточно иметь 

небольшую площадку, что крайне немало-

важно для горной части Дагестана; 2) воз-

можность пользоваться подручными сред-

ствами и обходиться минимальным спор-

тивным оборудованием; 3) нередко в не-

многолюдных селах, где наблюдается не-

хватка молодежи, гораздо легче подобрать 

семерых игроков для формирования пол-

ноценной команды для мини-футбола.  

Вывод 

Мини-футбол, как и футбол – много-

гранная игра, а в рамках статьи достаточно 

сложно изложить все ее нюансы. Тем не ме-

нее, считаем, что увлечение сельской моло-

дежи мини-футболом имеет немаловажные 

плюсы, в том числе и в практическом плане. 

В педагогическом же плане значение заня-

тий спортом имеет благотворное влияние 

на подрастающее поколение. В нашем по-

нимании, выпускники педагогического и 

аграрного ВУЗов республики Дагестан, вы-

ступая представителями интеллигенции и 

приверженцами здорового образа жизни, 

будут иметь авторитет и уважение среди 

сельчан и служить личным примером для 

сельской молодежи, готовить подрастаю-

щее поколение ко взрослой жизни в атмо-

сфере здоровья и трудолюбия.  
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РЕЗЮМЕ. Целью статьи является определение сущности понятия «инновационные технологии» и их 

возможности в повышении качества профессионального образования. Методы. Изучение научной лите-

ратуры, посвящённой инновационным технологиям, их возможностям использования в повышении ка-

чества профессионального образования, анализ и обобщение полученных выводов, метод абстракции, 

дедукции и индукции, сравнительно-сопоставительный анализ. Результаты. Авторами статьи проанализи-

рована система профессионального образования, где важное место среди различных применяемых тех-

нологий отводится инновационным технологиям, которые непосредственно повышают качество предо-

ставляемых образовательных услуг. Инновационные технологии направлены на развитие у студентов ак-

тивности, навыков разрешения проблемных ситуации, адаптации к современным реалиям общества. 

Авторы статьи охарактеризовали понятие инновационных технологий, выделили цели их использования 

в профессиональном обучении. В статье авторами также были выделены и описаны наиболее эффектив-

ные инновационные технологии: проектная работа, игровые технологии, дистанционное обучение, ин-

терактивные технологии, портфолио. Выводы. В качестве вывода было охарактеризовано значение ин-

новационных технологий в повышении качества профессионального образования, поскольку они позво-

ляют расширить интеллектуальные возможности обучающихся в условиях современных реалий при учёте 

потребностей государства и рынка труда.  

Ключевые слова: инновационные технологии, профессиональное обучение, квалифицированная про-

фессиональная подготовка, информатизация системы образования. 

 

Формат цитирования: Зиновьева С. А., Быстрова Н. В., Салманова Д. А. Возможности инновационных 

технологий в повышении качества профессионального образования // Известия Дагестанского государ-

ственного педагогического университета. Психолого-педагогические науки. 2021. Т. 15. № 1. С. 33-37. 
DOI: 10.31161/1995-0675-2021-15-1-33-37  

 

Opportunities of Innovative Technologies  

in Quality Improving of Vocational Education 
 

© 2021 Svetlana A. Zinovieva 1, Natalia V. Bystrova 1, Jamila A. Salmanova 2 

1 Nizhny Novgorod State Pedagogical University named after Kozma Minin,  

Nizhny Novgorod, Russia; e-mail: Cveta-ts@yandex.ru  
 2 Dagestan State Pedagogical University, 

Makhachkala, Russia; e-mail: djamila05@mail.ru  
 

ABSTRACT. The aim of the article is to determine the essence of "innovative technologies" concept and 

their possibilities in quality improving of vocational education. Methods. The study of scientific literature on 

innovative technologies and their possibilities of using in improving the vocational education quality, analysis 

and generalization of the findings, the method of abstraction, deduction and induction, comparative analysis. 

https://www.teacode.com/online/udc/37/378.14.html


34  ••• Известия ДГПУ. Т. 15. № 1. 2021 

••• DSPU JOURNAL. Vol. 15. No. 1. 2021 
 

Results. The authors of the article analyzed the vocational education system, where an important place 

among the various technologies used is given to innovative technologies that directly improve the quality of 

educational services provided. Innovative technologies are aimed at developing students' activity, skills in 

resolving problem situations, and adaptation to the modern realities of society. The authors of the article 

described the concept of innovative technologies, identified the aims of their use in vocational training. The 

authors also highlighted and described the most effective innovative technologies: project work, game tech-

nologies, distance learning, interactive technologies, portfolio. Conclusions. As a conclusion, the importance 

of innovative technologies in quality improving of vocational education was characterized, because they pro-

vide an opportunity to expand intellectual students’ capabilities in modern conditions, taking into account 

the needs of the state and the labor market. 
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Введение  

Информатизация и глобализация совре-

менной системы профессионального обра-

зования обуславливают её модернизацию с 

направленностью на мировое образование. 

Появление новых профессий приводит к 

разработке новых современных образова-

тельных программ, что непосредственно 

меняет содержание обучения. В этой связи 

актуализируется проблема применения в 

образовательном процессе инновационных 

технологий, которые предоставляют широ-

кие образовательные возможности. Инно-

вационные технологии наиболее эффек-

тивно обеспечивают реализацию главной 

цели профессиональной подготовки, кото-

рая состоит в формировании конкуренто-

способного и компетентного специалиста, 

способного адаптироваться к новым усло-

виям внешней среды.  

Кроме того, по мнению авторов Р. В. Ра-

джабовой, Д. А. Салмановой [5, с. 135] необ-

ходимо использовать различные образова-

тельные технологии при реализации обра-

зовательных программ, исследовательская 

деятельность должна быть нацелена на раз-

работку, апробацию и внедрение новых об-

разовательных технологий в учебный про-

цесс. Известно, что более половины всех за-

нятий в системе высшего образования 

должны отвечать требованиям ФГОС, а 

также придерживаться аспектам интерак-

тивных технологий, основанных на субъ-

ект-субъектном взаимодействии препода-

вателей и студента. 

А. А. Аксюхин отмечает, что применение 

современных инновационных технологий 

обусловлено технологическим прогрессом, 

переходом к постиндустриальному инфор-

мационному обществу. Инновации в обра-

зовании, по мнению исследователя, изме-

няют характер образовательного процесса, 

наиболее полно погружают студентов в 

среду обучения, способствуют повышению 

качества квалифицированной подготовки и 

мотивации обучающихся к получению зна-

ний и освоению новых умений и навыков 

[0]. Целью статьи является определение 

сущности понятия «инновационные техно-

логии» и их возможности в повышении ка-

чества профессионального образования.  

А. А. Кораблев считает, что разработка и 

внедрение инновационных технологий в 

процесс обучения – это одна из наиболее ак-

туальных задач современной системы про-

фессионального образования, которая поз-

воляет разрешать многие проблемы в обла-

сти подготовки специалистов [4]. 

Материалы и методы исследования  

Инновационные технологии представ-

ляют собой совокупность средств и мето-

дов, которые поддерживают реализацию 

определённого нововведения. Данные тех-

нологии направлены на развитие у студен-

тов творческого, системного типа мышле-

ния и навыков разрешения профессиональ-

ных проблем посредством генерации не-

стандартных технических решений. 

Инновационные технологии повышают 

результативность обучения и играют 

крайне большую роль в его организации. 

Внедрение компьютерных средств в образо-

вательный процесс послужило толчком 

преобразования системы профессиональ-

ного обучения, уменьшению роли традици-

онных образовательных технологий. 
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А. В. Головизнин выделяет следующие 

цели использования в учебном процессе 

инновационных технологий: 

– развитие различных видов познава-

тельной деятельности; 

– формирование навыков моделирова-

ния проблемных ситуаций и задач; 

– навыков осуществления исследова-

тельской работы; 

– формирование навыков коммуника-

ции и взаимодействия; 

– формирование умений применения 

компьютерных технологий и средств; 

– формирование личности, способной 

применять современные методы и средства 

решения задач; 

– углубление связей межпредметного ха-

рактера; 

– повышение активности студентов в об-

разовательной деятельности; 

– формирование навыков принятия от-

ветственных решений; 

– формирования навыков обработки ин-

формации [3]. 

Н. В. Шумакова считает, что применение 

инновационных технологий представляет 

собой совокупность трёх видов познаватель-

ной деятельности: образовательной, проект-

ной и научно-исследовательской. В рамках 

образовательной деятельности происходит 

профессиональное развитие личности сту-

дентов, умений использования знаний на 

практике. Проектная деятельность предпо-

лагает разработку инструментального зна-

ния о том, как в заданных условиях нужно 

действовать при создании определённого 

продукта. Научно-исследовательская дея-

тельность направлена на получения нового 

знания о том, как нечто может быть, и о том, 

как нечто можно сделать [7]. 

Далее следует рассмотреть современные 

инновационные технологии, которые ис-

пользуются в профессиональном обучении: 

проектная работа, игровые технологии, ди-

станционное обучение, интерактивные тех-

нологии, портфолио. 

Проектная работа является таким видом 

познавательной деятельности, который спо-

собствует формированию у студентов навы-

ков коллективной работы, развитию у них 

творческих возможностей и способностей. 

Цель проектной работы состоит в углубле-

нии и расширении знаний, полученных сту-

дентами. Проектная работа способствуют 

формированию навыков анализа, генерации 

новых идей, установления связей, видения 

целостной картины проблемы. 

Игровые технологии выполняют раз-

личные функции: социальную, развлека-

тельную, диагностическую и терапевтиче-

скую. Обучающиеся осуществляют разви-

вающую деятельность и при этом получают 

удовольствие не только от результата, а от 

самого процесса обучения. 

Дистанционное обучение – это иннова-

ционная технология, которая в настоящее 

время активно используется в педагогиче-

ской практике. Её сущность состоит в том, 

что студенты самостоятельным образом ор-

ганизуют своё учебное время, выполняют 

различные задания на специально разрабо-

танных площадках.  

Интерактивные технологии являются 

методом, который позволяет поменяться 

местами студентам с педагогом. При груп-

повом взаимодействии обучающиеся овла-

девают новыми умениями и навыками в об-

ласти саморазвития. Интерактивные техно-

логии представляют собой совокупность 

приёмов и методов работы, которые ориен-

тированы на организацию деятельностью, в 

рамках которой осуществляется взаимодей-

ствие для выполнения общей цели. 

Портфолио даёт возможность дать объ-

ективную оценку динамике образователь-

ных результатов. С его помощью можно 

визуализировать учебные достижения и от-

крытия. Эта инновация реализуется через 

такие способы накопления информации: 

электронные портфолио, «папки достиже-

ний», «дневники роста». В них фиксиру-

ются все наработки, проекты, собираются 

материалы, которые подтверждают участие 

в проектах, дискуссиях, результаты творче-

ской деятельности. 

Результаты и обсуждение 

Следствием развития педагогической 

науки стали инновационные технологии, по-

средством которых осуществляется процесс 

интеграции новейших идей в систему про-

фессионального обучения. Инновационные 

технологии в настоящее время являются зна-

чительной частью педагогики и их примене-

ние необходимо для совершенствования под-

готовки будущих специалистов в рамках си-

стемы профессионального обучения. 

Выводы  

Таким образом, процесс повышения ка-

чества профессионального образования 

непосредственно взаимосвязан с примене-

нием современных инновационных техно-

логий. Они позволяют качественно исполь-

зовать содержание, организационные 

формы и методы обучения при организа-
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ции образовательного процесса. Цель при-

менения инновационных технологий со-

стоит в расширении интеллектуальных воз-

можностей обучающихся в условиях совре-

менных реалий при учёте потребностей гос-

ударства и рынка труда. Применение инно-

вационных технологий в рамках квалифи-

цированной профессиональной подго-

товки предполагает введение новейших ме-

тодов организации процесса обучения.  
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Введение 

Возникнув в начале VII века нашей эры в 

Аравии, ислам является последней из миро-

вых религий. Ее можно считать «братской» 

религией по отношению к иудаизму и хри-

стианству. Поэтому историю и сущность 

ислама невозможно по-настоящему понять 

в отрыве от двух его «старших братьев». Се-

годня около миллиарда людей во всём мире 

исповедуют ислам [5].  

Цель исследования – рассмотрение ис-

лама как фактора духовно-нравственного 

развития личности и общества. 

Название «Ислам» происходит от араб-

ского слова «салам», что в буквальном пере-

воде означает «мир», но имеет ещё допол-

нительное значение – «подчинение». Таким 

образом, более полное название этой рели-

гии можно перевести как «абсолютный мир, 

который наступает, если жизнь человека 

подчинена Богу» [1]. 

Как традиционная религия, ислам про-

поведует гуманизм, смирение, ставит во 

главу угла общечеловеческие ценности, 

призывает к благочестию и праведному об-

разу жизни, соблюдению этических и мо-

рально-нравственных устоев.  

Общеизвестно, что духовность во все 

времена выступала наиболее важным фак-

тором развития общества. Духовность и 

нравственность представляют собой катего-

рии, которые в современной жизни некото-

рыми воспринимаются в качестве устарев-

ших, потерявших свою значимость. Нару-

шение принципов духовности и нравствен-

ности воспринимается как норма, один из 

путей достижения жизненного успеха и ма-

териального благосостояния [2].  

К сожалению, в современном мире для 

многих ислам ассоциируется с актами экс-

тремизма, «джихадом», с нефтедолларами, 

униженным положением женщин в «паран-

дже», многоженством, экзотикой сказок 

«Тысяча и одна ночь», судьбой английского 

писателя индийского происхождения 

С. Рушди, автора «Сатанинской поэзии», и 

религиозным фанатизмом. Такой набор 

стереотипов не способствует взаимопони-

манию разных народов, как в самой России, 

так и в мире вообще. Исламская культура 

своеобразна и неповторима [9].  

Поэтому, духовно-нравственное разви-

тие и воспитание подрастающего поколе-

ния является ключевой задачей современ-

ной государственной политики Российской 

Федерации. 

В современном мире резко возросли по-

тенциальные возможности влияния ислама 

как целостной системы на все сферы жизни 

человека. В двадцати восьми странах ислам 

является государственной или официаль-

ной религией. 

Анализ литературы по проблеме ислама 

показывает, что в отечественной и зарубеж-

ной науке создана солидная теоретическая 

база для углубленного и всестороннего по-

нимания воздействия ислама на личность. В 

своих научных работах авторы отражают 

важнейшие аспекты возникновения, сущ-

ности философских и идеологических ос-

нов ислама, форм его проявления [5;10]. 

Религия и связанные с ней традиции, 

обычаи, вся история народа обуславливают 

идеологию и предпочтение  определённых 

форм поведения. Религиозно-политиче-

ский экстремизм определяется как идеоло-

гическая причина деструктивного социаль-

ного явления. Подтверждением этому вы-

ступает противостояние ваххабизма и су-

физма на Северном Кавказе [4;10]. 

Согласно исламоведам Р. М. Сюкияйнен 

и К. М. Ханбабаеву, дискуссии между ними 

сосредоточены вокруг проблемы истинно-

сти ислама и его искажениях [3]. Ваххабиты 

предъявляют суфистам претензии в том, 

что они отходят от первоначального чи-
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стого ислама, единобожия, создают сомни-

тельных кумиров, шейхов, устазов, святых, 

имамов. По мнению салафитов ваххабиты 

осуждают культ святых в исламе, паломни-

чество к мавзолеям мусульманских святых. 

Российскому обществу предстоит разо-

браться, как преодолеть противостояние и 

как утвердить межконфессиональный мир 

и гражданское согласие. 

Религия и идеология, имевшие в обще-

стве экстенсивную направленность функ-

ционирования, уже больше не удовлетво-

ряют новым требованиям интенсивной ин-

теграции общества на его общецивилиза-

ционном, глобальном уровне. Поиски воз-

действия на личность должны быть осно-

ваны на внедрении инновационных норма-

тивно-дисциплинарных практик, связан-

ных с социально-коммуникационными ме-

ханизмами и технологиями, эгалитарно и 

толерантно проецируемых в СМИ [10]. 

Вероубеждение в исламе тесно связано с 

высокими нравственными качествами, 

например, с устойчивостью при выборе 

стратегии поведения. Эмоциональная 

устойчивость проявляется в способности 

управлять своими эмоциями и не доводить 

уровень эмоционального напряжения до 

степени, разрушающей структуру личности 

и деятельности. Она представляет сложное, 

интегральное образование всех граней ат-

титюда, т. е. эмоциональные, волевые, 

нравственные, интеллектуальные аспекты 

психической действительности, которые 

обеспечивает успешное достижение цели 

деятельности в сложной эмотивной обста-

новке [1]. 

Методы исследования 

Теоретико-эмпирическое осмысление 

практики модернизации ислама, целей, 

принципов и методов. Наше эмпирическое 

исследование было направлено на опреде-

ление угроз и условий формирования внут-

риличностной устойчивости как позитив-

ного фактора и психологического условия 

принятия ислама личностью.  

Для школьников с 1 по 11 классы в педа-

гогический процесс школ Республики Даге-

стан, имеющих статус Федеральной экспе-

риментальной площадки МО РФ, был внед-

рен цикл авторских программ профессора 

Э. Г. Исаевой «Гармония». Все предметы ос-

нованы на спирально-концентрическом, 

динамическом принципе. Реализация осу-

ществлялась как систематизированное вы-

страивание ментального опыта в процессе 

интеграции знаний и актуализации внут-

ренних ресурсов. С точки зрения содержа-

ния программы имели предметную направ-

ленность, ориентированную на превраще-

ние диспозиций в конкретные личностные 

проявления, обретение новых форм социа-

лизированного поведения как залога психи-

ческого здоровья [12]. 

В результате обобщения многолетних 

эмпирических данных по признакам прояв-

ления феноменов внутриличностной устой-

чивости обнаружены три типа личности: 

1.Стабильный тип с глубинными её про-

явлениями неустойчивости – 22,7 %. 

2.Флюктуированный тип с ситуатив-

ными проявлениями неустойчивости – 

47,3 %. 

3.Тип внутриличностной устойчивости-

30 %. 

Полученные нами результаты эмпири-

ческого исследования являются свидетель-

ством того, что позитивные и негативные 

тенденции в развитии безопасности лично-

сти обуславливаются уровнем сформиро-

ванности внутриличностной устойчивости, 

спроецированной в профиле коэффици-

ента механизма гармонизации.  

Результаты и обсуждение 

Мы считаем, что обозначенный меха-

низм является основополагающим в регу-

лятивной системе стабилизации личности, 

направленной на актуализацию ресурсов 

индивида, ослабление болезненно-критиче-

ского отношения к своим недостаткам, ма-

лозначимым социальным оценкам, устра-

нение или минимизацию непродуктивных 

чувств, связанных с осознанием личност-

ных противоречий и психотравм. 

Сомнения, неразрешенные во внутри-

личностном пространстве проблемы и по-

требности имеют силу деструкции и разру-

шения, проявляемую в развитии депрессии, 

разочарований, агрессии как защитных 

форм нереализованного Я. Ее формы про-

явления: ослабление мотивации познава-

тельной деятельности, самоотрицание, 

утрата социальных контактов, снижение 

волевой и коммуникативной активности, 

ослабление побуждений к преобразованию, 

интеллектуальная ригидность, тревож-

ность, депрессивность, фрустрированность, 

аффективность, дезадаптивность [8]. 

Реализация жизненных задач осуществ-

ляется в диапазоне от простейших до слож-

нейших экзистенциальных программ, 

направленных на преодоление внутреннего 

конфликта, достижение победности, возвы-
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шение над собой, повышение социометри-

ческого статуса, модифицирование своего 

поведения, выбор конструктивной позиции 

в противостоянии дисфункциональным со-

циальным процессам и т. д. Защищенность 

от воздействий, способных против воли и 

желания субъекта изменять психические со-

стояния и психологические характери-

стики, ограничивающие свободу выбора, 

мы квалифицируем как одну из форм про-

явления устойчивости. 

В рамках Федеральной целевой про-

граммы «Стратегического развития» на базе 

Центра проблем предупреждения экстре-

мизма и терроризма при ДГУ было прове-

дено социологическое исследование с целью 

определения общественного мнения о роли 

и значении религиозно-идеологических об-

разов ислама, приоритетов и идеологиче-

ских основ профилактики экстремизма. 

(Директор Центра проф. М. Я. Яхьяев). 

Методом стандартизированного интер-

вью было охвачено более 2000 субъектов – 

представителей различных этнических, 

конфессиональных, социально-профессио-

нальных групп и регионов по месту жи-

тельства в Республике Дагестан. Расшире-

ние территориального радиуса исследова-

ния позволило представить общую картину 

социального развития и осуществить диф-

ференцированный анализ структурных со-

ставляющих дефицитарности ресурса за-

щищённости личности. Респондентами вы-

ступали жители Чеченского региона, сту-

денты, обучающиеся в Московских вузах 

(дагестанцы и российские индивиды).  

Открытые вопросы, поставленные в бе-

седе-интервью, можно сгруппировать в два 

блока. Первый носит методологический ха-

рактер и нацелен на выяснение мнений ре-

спондентов, их представлений, суждений о 

сущности религиозно-политического фак-

тора, о степени и причинах его распростра-

нения в Дагестане, о целях и намерениях 

экстремистов, о допустимости и недопусти-

мости насильственного навязывания своей 

религиозной веры другим людям и т. д. 

Второй блок содержит более конкретные 

вопросы, требующие выражения своего 

субъективного отношения к альтернатив-

ным позициям. 

Методом беседы – интервью было опро-

шены специалисты со средним и высшим об-

разованием, работающие в различных сфе-

рах деятельности, представители городов Ма-

хачкалы, Дербента, Каспийска, Кизляра, Ки-

зилюрта, Избербаша, а также Акушинского, 

Ботлихского, Гергебильского, Гунибского, 

Дахадаевского, Карабудахкентского, Магар-

макентского, Табасаранского, Новолакского, 

Хасавюртовского и других районов.  

Основной вопрос беседы-интервью был 

сформулирован следующим образом: 

«Считаете ли Вы, что ислам является един-

ственной истинной религией, которая 

должна быть принята всеми народами 

мира?» Ответы тех, кто занимает по дан-

ному вопросу двойственную позицию или 

выражает толерантное отношение к после-

дователям других религий в отношении к 

религии, верующим и неверующим в Бога, 

в основном совпадают. Позиции оппонен-

тов и сторонников толерантности в отно-

шении веры и неверия в Бога вместе взятых 

примерно составляет 60 % опрошенных.  

Следующий вопрос беседы-интервью 

имел целью выяснить, какие смыслы пре-

дельно полисемического понятия «джахид» 

в арабском языке доминируют в сознании 

опрашиваемых и каким смыслом они при-

дают главенствующую роль. Основные 

идеи и представления о джихаде, сводятся к 

следующим установкам: джихад – это путь 

аллаха и самое верное средство достижения 

рая после смерти. 

На один из вопросов беседы – интервью 

«Оправдываете ли Вы джихад как насиль-

ственный способ распространения ислама 

среди всех других народов» более 90% 

опрошенных дали отрицательный ответ. 

Если обобщить ответы опрошенных, то 

можно выделить следующие основные по-

зиции и аргументы: в исламе нет насилия, 

пророк призывал к мирному распростране-

нию религии.  

Вопрос беседы – интервью «Знаете ли 

Вы, что в современном Дагестане борьба за 

укрепление исламской веры стала самым 

эффективным средством социального про-

теста?» ставил перед собой целью выяснить 

позиции опрашиваемых в отношении роли 

религиозной веры в идеологическом проти-

востоянии. Большинство опрошенных, 

примерно около 50 %, дают на этот вопрос 

отрицательный ответ.  

На вопрос «Согласны ли Вы с утвержде-

нием, что церковь, мечеть, духовенство не 

вызывают доверия граждан из-за их пре-

дельной лояльности к власти?» был направ-

лен на определение конфликтогенного по-

тенциала, складывающегося между инсти-

туциональными формами религии и вла-

сти. Результаты показали, что в данной 

сфере действительно существует кон-

фликтный потенциал, имеющий латент-

ный, скрытный характер. Так, если 52 % не 



Психолого-педагогические науки •••  41 

Psychological and Pedagogical Sciences ••• 

  

 

согласны с данным утверждением, то 46 % 

согласны, а остальные 2 % заняли неопреде-

ленную или нейтральную позиции [6; 7-8]. 

Обобщая полученную здесь картину, 

можно сказать, что представления о неверу-

ющих и представителях другой веры в по-

давляющем большинстве среди опрошен-

ных не имеют агрессивного или враждеб-

ного характера. Это относится как к сторон-

никам рационализированного массового 

сознания, так и представителям разнород-

ных массовых взглядов, верований, суеве-

рий. 

В условиях современной религиозно-

идеологической борьбы в сознании моло-

дежи возникают различные фрагменты 

идей, сегменты взглядов, обломки образов, 

с которыми человек не может самостоя-

тельно справиться и упорядочить их в еди-

ную картину личного мировоззрения. Воз-

никают идеологемы не только с позитив-

ным содержанием, но и с негативными эле-

ментами деструктивного, разрушитель-

ного, насильственного характера.  

Анализ общественного мнения на пред-

мет выяснения нравственности верующих 

выявил, что у дагестанцев очень высокая 

степень религиозности. Около 60 %, среди 

них большинство образованных людей в 

возрасте 19-60 лет, проявили убеждение, 

что религия является одним из основных 

факторов, определяющим морально-нрав-

ственный уровень человека. Наличие рели-

гиозности для многих уже служит гарантом 

порядочности и доверия. Для большого ко-

личества людей рамки, которые задаются 

определенной религиозной доктриной спо-

собны уберечь их от греховных мыслей и 

поступков. Иначе говоря, в современном 

обществе вседозволенности, лишь религия 

может быть сдерживающим фактором.  

Выводы 

1. Распространение идеологии ислама, ос-

нованной на толерантности в сфере межна-

циональных отношений, выступает факто-

ром формирования устойчивости личности. 

2. Необходимо объединение усилий ор-

ганов государственной власти и органов 

местного самоуправления, общественных и 

политических организаций, средств массо-

вой информации и населения в сфере про-

филактики религиозного экстремизма. 

3. Широкое распространение информа-

ционных материалов может быть факто-

ром повышения уровня религиозной ком-

петентности и фактором профилактики 

экстремистских проявлений в молодежной 

среде и семьях, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

4.  Крайне важным представляется учет 

степени распространенности в молодежной 

среде пособнической базы экстремизма, 

представляющей общественную и личност-

ную опасность. 
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Введение 

Волны изменений, захлестнувших мир, в 

корне меняют уклад жизни человека и его 

способы зарабатывать на жизнь. Пришло 

время переосмыслить наше отношение к 

образованию. Чтобы продвигаться вперёд, 

требуется продумать заново сущность та-

ких понятий, как интеллект, талант, творче-

ство. Нам предстоит пересмотреть пред-

ставления об умственных способностях 

своих учеников. 

Цель – рассмотреть роль проблемного 

обучения в формировании метапредмет-

ных компетенций на уроках физики. 

Цель образования заключается и в при-

обретении сведений, и в развитии способ-

ности мышления.   

Школа сегодня готовит учеников к пере-

менам, развивая у них мобильность, дина-

мизм, конструктивность.  

В «Великой Дидактике» Ян Амос Комен-

ский заявил, что альфой и омегой школы 

должно быть изыскание и открытие метода, 

при котором учащиеся меньше бы учили, 

учащиеся больше бы учились [4, с. 243]. 

Понятие «метапредметность» впервые 

введено во ФГОС нового поколения. В опи-

сании метапредметных результатов акцент 

делается на овладение навыками самостоя-

тельного приобретения знаний, организа-

цию своей учебной деятельности, умение 

предвидеть итоги своей деятельности и т. п. 

[6, с. 9]. Ещё А. Эйнштейн говорил, что во-

ображение сильнее знаний, потому что в 

знаниях человек ограничен, а в воображе-

нии – нет, но только знания могут усилить 

воображение человека. Главное назначение 

метапредметного подхода – создание це-

лостного представления о картине мира 

[2, с. 38]. 

Современный урок (с точки зрения дея-

тельностного подхода) основывается на 

трёх составляющих: 

1. Постановка учебной задачи. 

2. Решение задачи вместе с учащимися. 

3. Организация оценки найденного спо-

соба действия. 

 Конечная цель современного урока – это 

решение проблем посредством метапред-

метных компетенций [7, с. 24]. Суть полу-

чения метапредметных знаний в том, что на 

уроке ученики должны не только запоми-

нать, но и с помощью наводящих вопросов 

учителя, выводить понятия, которые опре-

деляют данную предметную область знания 

[1, с. 31]. Создаются такие условия, чтобы 

ученик начал рефлектировать собственный 

процесс работы на всех этапах процессов 

обучения: при объяснении, закреплении, 

контроле. 

Методы исследования включают анализ, 

обобщение, наблюдение, анкетирование, 

педагогический эксперимент. 

Рассмотрим примеры, когда на уроках 

физики создаются проблемные ситуации 

(как один из приёмов формирования мета-

предметных компетенций). 

I. Пример ситуации «удивления». 

При изучении темы «Температура. Теп-

ловое равновесие» целесообразно перед 

учащимися сформулировать проблемный 

вопрос. 

Уже первые воздухоплаватели, подни-

мавшиеся сравнительно невысоко над зем-

ной поверхностью, отмечали понижение 

температуры воздуха. На высоте несколь-

ких километров, где проложены трассы со-

временных пассажирских самолётов, гос-

подствует такой сильный мороз, что пасса-

жиры попросту бы замёрзли, если бы ка-

бины самолётов не отапливались. 

Однако при дальнейшем подъёме 

наблюдается инверсия (или возрастание 

температуры). А на высоте нескольких со-

тен километров молекулы обладают скоро-

стями, соответствующих температуре в не-

сколько тысяч градусов! 

Почему же в таком случае не плавятся и 

не сгорают летающие именно на таких вы-

сотах в течении длительного времени ис-

кусственные спутники Земли? [5, с. 15] 

Наводящие вопросы: 

1. Как изменяется плотность атмосферы 

с увеличение высоты? Изменяется ли число 

ударов молекул со стенками спутника и как? 

2. Что может произойти со спутником, 

если он перестанет освещаться лучами 

Солнца? 

3. Применимо ли понятие температура к 

отдельной молекуле? 

II. Создание проблемной ситуации «про-

тиворечия» между теоретическими знани-

ями и практической деятельностью. 



Психолого-педагогические науки •••  45 

Psychological and Pedagogical Sciences ••• 

  

 

Соберите электрическую цепь по схеме, пред-

ставленной на рисунке 1. Обратите внимание на 

накал лампы. Измерьте напряжение на лампе. 

 

 Рис. 1 

Добавьте в электрическую цепь вторую лампу, 

как показано на схеме, представленной на рисунке 

2. Измерьте напряжение на лампочках. 

 

    Рис. 2 

Какие изменения вы наблюдаете? 

Как вы объясните наблюдаемое явление? 

Замечали ли вы, что в вашей квартире при включении света в разных комнатах накал ламп в 

люстре уменьшался? 

 

По изменившемуся напряжению учащи-

еся делают вывод, что надо повысить 

напряжение. В свою очередь, учитель обра-

щает внимание учащихся на тот факт, что в 

осветительной сети напряжение всегда по-

стоянно и равно 220 В. После рассуждений 

учащиеся совместно с учителем приходят к 

выводу, что для ламп необходимо искать 

новый способ подключения. 

III. Решение ситуации «вопроса», кото-

рый требует логики, рассуждения, обосно-

вания, обобщения. 

Однажды Э. Ферми, будучи ещё моло-

дым, но уже известным ученым, спросил у 

студентки: «Как известно, точка кипения 

прованского масла выше, чем точка плавле-

ния олова. Почему же можно жарить пищу 

на прованском масле в лужённой оловом 

кастрюле?» 

Что должна была ответить студентка?  

В процессе рассуждения учащимся зада-

ётся ещё один интересный вопрос: «Почему 

можно вскипятить воду в бумажной ко-

робке?» 

IV. Постановка проблемных задач с 

недостающими или избыточными исход-

ными данными. С целью формирования 

умения внимательно изучать текст задачи и 

анализировать. 

К телу массой 2 кг приложена сила, под 

действием которой его скорость за 5 сек. 

возросла с 10 до 20 м/с, причём это измене-

ние произошло на пути 30 м. Чему равна ве-

личина силы? Считать трение пренебре-

жимо малым, и направления силы и пере-

мещения совпадают. 

Одной группе учащихся учитель предла-

гает решить эту задачу на основе «динами-

ческих соображений», а второй группе, ис-

пользуя закон сохранения энергии. Срав-

нив результаты решения задачи, учащиеся 

обнаруживают несовпадение ответов. Для 

разрешения проблемы учитель предлагает 

предварительно решить ещё одну задачу. 

Физик А. родился в 1870 г. В возрасте 37 

лет он был избран академиком, после чего 

прожил ещё 40 лет, скончавшись в 1960 г. 

Скольких лет отроду он умер? [3, с. 106]. 

В процессе обсуждения учащиеся прихо-

дят к выводу, что приведённые данные не 

могут относиться к одному человеку. В за-

висимости от того, производим мы дей-

ствия с датами рождения и смерти или ис-

пользуем остальные данные, мы получаем 

разные ответы. Задача внутренне противо-

речива. Чтобы она имела единственное ре-

шение, следует исправить одно из данных 

или опустить его вообще.  

Точно также приведённые в условии 

нашей задачи величины не могут отно-

ситься к движению одного тела: задача со-

держит избыточные, причём взаимно про-

тиворечивые данные. Учащиеся оценивают 

пройденный путь и время движения и по-

нимают, что если исключить информацию 

о пройденном пути или времени движения, 

то задача становится корректной. 

V. Решение задачи с противоречивыми 

данными. 

При изучении темы «Переменный ток. 

Активное, индуктивное и емкостное сопро-

тивление» эффективно предложить уча-

щимся решить задачу. 
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На табличке, прикреплённой к электро-

двигателю переменного тока, выбиты сле-

дующие данные: 

U=220 В, I=5 А, N=0, 9 кВт. 

Если, для определения мощности, пере-

множить два первых числа, получится 

1,1 кВт. Почему же на табличке для мощно-

сти двигателя приведено другое значение? 

[8, с. 62]. 

В процессе рассуждения учитель объяс-

няет, что сила тока и напряжение перемен-

ного тока могут изменяться в одной фазе, и 

тогда мощность рассчитывается по фор-

муле N=IU, так бывает, если в цепь вклю-

чено активное сопротивление, например, 

лампы накаливания или электрические 

плитки. Если же в цепь переменного тока 

включить емкостное или индуктивное со-

противление, то минимальные и макси-

мальные значения током и напряжением 

будут достигаться неодновременно. Сила 

тока и напряжение сдвинуты по фазе, а в 

формуле для мощности появляется третий 

сомножитель k называемый коэффициен-

том мощности: N=I Uk 

VI. Выполнение проблемных теоретиче-

ских и практических заданий, которые 

начинаются словами: докажи, пронаблю-

дай, сравни, исследуй, прокомментируй. 

Второй закон Ньютона гласит, что оди-

наковые силы сообщают телам равных масс 

равные ускорения. Почему же в таком слу-

чае тележка, изображённая на рисунке 1, 

набирает скорость медленнее, чем тележка, 

показанная на рисунке 2, хотя массы теле-

жек одинаковы? [8, с. 17]

 

Рис. 1 Рис. 2 

 

 

 

Результаты и обсуждение 

В процессе обсуждения проблемы кон-

статируем тот факт, что сила, приводящая в 

движение равна 2 ньютонам, но в первом 

случае сила тяжести гири приводит в дви-

жение не только тележку, но и саму гирю, а 

во втором – сила сообщает ускорение 

только тележке. 

Создание в процессе обучения специаль-

ных ситуаций интеллектуального затрудне-

ния – проблемных ситуаций и их решения 

необходимы для активизации мыслитель-

ной деятельности школьников, формиро-

вания у них нестандартных подходов к ре-

шению проблем, развития творческого 

мышления. 

Выводы 

Таким образом, педагогические возмож-

ности проблемного обучения состоят в раз-

витии наблюдательности, активизации 

мышления и познавательной деятельности 

школьников, а также в обеспечении проч-

ности приобретаемых знаний.  

Систематическая проблемно-поисковая 

деятельность повышает познавательную 

самостоятельность учащихся, которые 

больше думают, чаще говорят, а, следова-

тельно, у них активнее формируется мыш-

ление и речь. Они учатся отстаивать соб-

ственное мнение, рисковать, проявлять 

инициативу. Проблемные ситуации прояв-

ляют индивидуальные наклонности каж-

дого обучающегося; учат наблюдать и ис-

следовать, активизировать мыслительную 

деятельность. 

 Сущность технологии проблемного 

обучения – это стимулирование поисковой 

деятельности участников учебного про-

цесса. Следовательно, оптимизация образо-

вательного процесса в школе состоит в гра-

мотном сочетании традиционных и совре-

менных педагогических технологий, обра-

зовательных ресурсов и требований к пла-

нируемым результатам. 

ФГОС предлагает учителю посредством 

метапредметного подхода широкий про-

стор для своей деятельности и развития, 

направленного на достижение главной цели 

образования – социализированной лично-

сти. 
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Введение  

Глобализация социума и образования 

актуализировали развитие информацион-

ного пространства в аспекте интенсифика-

ции: образовательных процессов; средств 

электронной коммуникации обучения; 

приобретения специалистами цифровых 

компетенций; формирования цифровой 

среды как некой цельности и т. д.  

В высшем профессиональном образова-

нии РФ под влиянием цифровой трансфор-

мации общества формируются необходи-

мые условия для структурирования единой 
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образовательной цифровой среды. Как из-

вестно, президент РФ В. В. Путин в посла-

нии к Федеральному Собранию настоял на 

перевод экономики государства на цифро-

вые рельсы и предложил продлить льготы 

для ИТ-компаний до 2023 года. 

Информационная трансформация обра-

зования актуализировала множество циф-

ровых инноваций, в рамках которых модель 

социального поведения человека в корне из-

менилась. С каждым днем физические 

нагрузки, которые имел человек, сменяются 

кликом мышки, который позволяет ему удо-

влетворить множество потребностей, ис-

пользуя сервисы Интернета. Поэтому совре-

менный учитель должен обладать высоким 

уровнем профессиональной мобильности в 

плане развития своих цифровых компетен-

ций, так и в плане развития их у обучаемых. 

Эти профессионально-цифровые компетен-

ции включают в себя и способности учителя 

осуществлять поиск информации в компью-

терных сетях и модель методики обучения 

учащихся с помощью цифровых техноло-

гий с учетом возможного перехода на ди-

станционную форму. На современном этапе 

развития и распространения цифровых тех-

нологий в социуме мы имеем сильный дис-

баланс между темпами цифровизации 

сферы образования и системой подготовки 

учителей к решению актуализированных пе-

дагогических задач в цифровой среде. 

Цель 

В условиях цифровизации учебного 

процесса во всех сферах деятельности чело-

века в том числе и в образовании отмеча-

ется высокий уровень информационных 

изменений и обновления знаний. Модерни-

зация образования на базе систематиче-

ского обновления существующих государ-

ственных стандартов, актуализирует вклю-

чение цифровых технологий в обучение 

опережающими темпами, но темп обновле-

ния, формирования и совершенствования 

цифровых компетенций для всех участни-

ков образовательного процесса не высок. 

Поэтому в этих условиях актуализируется 

задача: разработки учебных моделей и алго-

ритмов программ формирования цифро-

вых компетенций учителей; оценки уровня 

цифровых компетенций учителей; анализа 

существующих программ повышения ква-

лификации; адаптации существующих мо-

делей обучения к требованиям цифрового 

образования в рамках реализации нацио-

нального проекта «Образование»; исполь-

зования в образовании методов системного 

анализа; актуализации методов когнитив-

ного моделирования путем автоматизации 

и унификации цифровых процессов; повы-

шения качества управленческих решений 

при формировании цифровых компетен-

ций учителей. 

Актуализация обозначенных задач под-

тверждается процессами в сфере образова-

ния, которые происходят в странах ЕС. В 

этих странах происходят масштабные ис-

следования, в рамках которых формиру-

ются различные определения и классифика-

ции цифровых компетенций, классифика-

ция которых выделяет три категории циф-

ровых компетенций для любого члена со-

циума. 

1. Базовая цифровая грамотность, кото-

рая включает в себя набор цифровых навы-

ков, охватывающих умение: работать с ин-

формацией и данными; реализовать сете-

вую коммуникацию и взаимодействие; со-

здавать цифровой контент; обезопасить и 

решать проблемы; использовать компью-

терные и мобильные устройства получе-

ния, оценки, хранения, производства, пред-

ставления и обмена информации; участво-

вать в совместных виртуальных сетях; ис-

пользовать социальные сети и Интернет; 

способность уверенно, осмысленно и ответ-

ственно применять цифровые навыки в ак-

туализированном контексте (с 2006 года в 

EC цифровая компетенция входит в одну из 

восьми ключевых компетенций). 

2. Профессиональные цифровые навыки 

для конкретного специалиста. 

3. Профессиональные цифровые навыки 

для экспертов сферы информационных и 

коммуникационных технологий, напри-

мер, программисты, которые не просто 

должны использовать существующие ин-

формационные и коммуникационные тех-

нологии, но также с их помощью предла-

гать инновации и создавать новые техноло-

гии. 

Такой цифровой поворот в мировом со-

циуме актуализирует необходимость повы-

шения уровня цифровой культуры специа-

листов в сфере образования и их способно-

сти ориентироваться в информационно-

цифровом пространстве и обучать этому 

своих учащихся.  

Основы актуализации информационной 

трансформации общества и образования с 

были описаны в трудах многочисленных 

исследователей: за рубежом (А. Тоффлер, 

К. Боулдинг, У. Эшби и др.); нашей страны 
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(Б. С. Гершунский, В. М. Глушков, А. П. Ер-

шов, К. К. Колин, Е. И. Машбиц и др.).  

В работах современных ученых исследо-

ваны различные аспекты, связанные с про-

блемами цифровой трансформации участ-

ников процесса обучения, например: спо-

собность человека адаптироваться в инфор-

мационном пространстве рассмотрены в 

трудах зарубежных авторов (Э. Дэвис, 

М. Кастельс, М. Маклюен и др.), и отече-

ственных исследователей (Б. Е. Левицкий, 

А. И. Ненашев, А. И. Ракитов и др.); про-

блема подготовки учителя к использова-

нию информационных и коммуникацион-

ных технологий нашла отражение в работах 

М. М. Абдуразакова, А. А. Кузнецова, 

Э. И. Кузнецова, М. П. Лапчика, И. Г. Сема-

кина, Е. К. Хеннера и др.  

Несмотря на множество исследований 

касательно информационной готовности к 

профессиональной деятельности будущего 

специалиста в сфере образования, остались 

не раскрыты в полном объеме вопросы 

формирования способности учителя к 

адаптации в цифровом пространстве, через: 

изучение цифровой грамотности, моделей 

сетевой коммуникации; способности учи-

теля к созданию мультимедиа образова-

тельных средств; анализ современного 

цифрового пространства обучения; выявле-

ние педагогических и социально-философ-

ских аспектов цифровизации обучения.  

По сей день нет четкой формулировки 

понятия «ориентация в цифровом про-

странстве», а его содержательные аспекты 

четко не определены. Процесс содержатель-

ного наполнения этого понятия реализу-

ется стихийно, поэтому, анализ проблем 

трансформации специалиста сферы обра-

зования цифровое образовательное про-

странстве является актуальным и может 

быть предметом как психологического, так 

и педагогического изучения.  

На основе анализа педагогической и пси-

хологической литературы можно сделать 

вывод, что проблема формирования циф-

ровых компетенций будущего учителя, не-

обходимых ему для работы в цифровой об-

разовательной среде, изучена недостаточно.  

Методы 

Существуют подходы к структурирова-

нию профессиональных компетенций бу-

дущего учителя, которые можно группиро-

вать следующим образом: индивидуальные 

особенности (С. Л. Рубинштейн, А. И. Ти-

мошенко, В. Д. Шадриков и др.); професси-

ональная подготовка (Л. В. Марищук, 

Е. Л. Руднева и др.); ценности для жизнеде-

ятельности (Б. Г. Ананьев, В. А. Мамаева и 

др.); видов деятельности учителя (И. Ф. Ис-

аев, Н. В. Кузьмина, В. А. Сластенин, 

А. И. Щербаков и др.).  

В рамках нашего исследования профес-

сиональные компетенции будущих учите-

лей для работы в цифровой образователь-

ной среде необходимо рассматривать как 

характеристику участника образователь-

ного процесса, которая влияет на эффек-

тивность его профессиональной деятельно-

сти в рамках цифровой образовательной 

среды.  

Касательно понятия цифровая образова-

тельная среда, в научной и методической 

литературе не устоялось, но несмотря на 

это, оно употребляется в постановлениях 

Правительства РФ и других нормативно ак-

тах касательно цифровой трансформации 

образования: проект в области образования 

«Современная цифровая образовательная 

среда в РФ» (2016 г.); указ Президента РФ «О 

Стратегии научно-технологического разви-

тия РФ» (2016 г.); Указ Президента РФ «О 

Стратегии развития информационного об-

щества в Российской Федерации на 2017-

2030 годы»; распоряжение правительства 

РФ по утверждению программы «Цифровая 

экономика РФ»; государственная про-

грамма «Развитие образования» на 2013-

2020 годы и др. 

Результаты и обсуждение 

По мнению некоторых авторов, цифро-

вая образовательная среда – это часть ин-

формационного пространства общества, 

основными элементами которого явля-

ются: субъекты образования; средства обу-

чения, электронные технологии и средства 

коммуникации [13].  

Для того, чтобы обеспечить подготовку 

специалистов для работы в цифровой обра-

зовательной среде и формирование их циф-

ровых компетенций, необходимо учиты-

вать специфику цифровой образователь-

ной среды: свободный доступ к его инфор-

мационным системам для пользователей; 

цифровой контент; online-обучение – это 

равноправная часть образовательного про-

цесса; специфика адаптации нового инфор-

мационного ресурса с учетом существую-

щих образовательных платформ.  

В процессе профессиональной подго-

товки будущего учителя необходимо учи-

тывать специфику цифровой образователь-

ной среды, чтобы обеспечить эффектив-
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ность сформированных цифровых компе-

тенций, с учетом федеральных проектов в 

области цифрового образования [1].  

Результатом этого процесса должны 

быть профессионально значимые цифро-

вые компетенции, необходимые учителю 

для эффективной работы в цифровой обра-

зовательной среде, с учетом его динамиче-

ского развития. Для полноты этого набора 

необходимо провести подробный анализ 

этой проблемы с учетом нормативно-пра-

вовой документации: ФГОС ВО 3++; «Про-

фессиональный стандарт педагога»; класси-

фикации видов профессиональной дея-

тельности И. Ф. Исаева, Н. В. Кузьминой, 

В. А. Сластенина и др. 

Анализ этих документов и работ дает 

нам основания структурировать содержа-

тельные элементы профессиональных ком-

петенций будущих учителей для работы в 

цифровой среде: социальные; педагогиче-

ские; культурные; просветительские; моти-

вационные; эмоциональные; экзотериче-

ские; конструктивные; проективные; циф-

ровые.  

Формирование профессиональных ком-

петенций будущего учителя мы определяем 

как деятельность участников образователь-

ного процесса, направленную на определе-

ние целей и содержания образования в 

цифровой среде, обеспечивающую повы-

шение уровня цифровых компетенций. 

Обоснованием значимости этого про-

цесса могут служить высокие результаты 

образовательной деятельности будущих 

студентов в условиях актуализации цифро-

вой образовательной среды в процессе циф-

ровизации образования, а именно: высокий 

уровень овладения современными видео-

средствами для реализации вебинаров через 

Skype или Zoom; умение актуализировать 

цифровые компетенциями в процессе ад-

министрирование сайтов и создания сайтов 

для учителей предметников; структуриро-

вание обучения всех участников образова-

тельной деятельности в рамках цифровой 

образовательной среды. 

Для повышения эффективности этого 

процесса необходимо решить педагогиче-

ские задачи в сфере цифровой трансформа-

ции обучения, эффективность которых 

определяется наличием как теоретических 

знаний, так и практических навыков актуа-

лизации цифровой образовательной среды 

в рамках существующей парадигмы обра-

зования. Трансформация образования от 

модели «знаний» к модели «деятельности» 

актуализировала изменения и в базовом 

наборе универсальных компетенций, и в 

модели профессиональных его характери-

стик: умственной, нравственной, эмоцио-

нальной и волевой направленности лично-

сти будущего учителя.  

Набор универсальных компетенций поз-

воляет регулировать процесс решения об-

разовательных задач следующих типов: ме-

тодологических, методических; педагогиче-

ских; управленческих; проектных, органи-

зационных; просветительских и культуро-

логических. Необходимо отметить, что 

профессиональные компетенции в сфере 

цифровых технологий будущего учителя 

можно соотнести с набором универсальных 

компетенций, которые и определяют его го-

товность к актуализации этих качеств для 

решения педагогических задач в условиях 

развития цифровой экономики.  

С учетом современных требований со-

циума к готовности специалистов в сфере 

образования как основные методологиче-

ские пути для формирования цифровых 

компетенций у будущих учителей при ак-

туализации цифровой образовательной 

среды определены компетентностный и де-

ятельностный подходы, что позволяет фор-

мировать готовность специалиста через де-

ятельность.  

Принимая во внимание структурную 

модель содержания элементов профессио-

нальных компетенций будущих учителей в 

цифровой среде нами выделены критерии и 

показатели готовности будущего учителя к 

цифровой педагогической деятельности: 

1. Побудительно-желательный крите-

рий готовности, который определяет: уро-

вень осознанности профессиональной дея-

тельности будущего учителя в цифровой 

образовательной среде; осознание значимо-

сти своей работы в рамках цифровой обра-

зовательной среды для социума; ценност-

ное отношение будущего учителя к своей 

профессиональной деятельности в усло-

виях цифрового пространства; направлен-

ность на непрерывные самообразования в 

сфере цифровых технологий. 

2. Экзотерический критерий готовно-

сти, который определяет: модель педагоги-

ческой деятельности в цифровой среде в 

представлении будущего учителя; наличие 

базы теоретических знаний, умений и навы-

ков в сфере цифровых технологий; структу-

рированность умения объединять в одно 
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целое образовательный процесс и практику 

через использование цифровых образова-

тельных ресурсов. 

3.  Эксплуатационный критерий готов-

ности определяет: умение будущего учи-

теля соотносить свои цифровые компетен-

ции с нормативными характеристиками 

своей профессии; навыки адаптации циф-

ровых компетенций в различных моделях 

педагогической деятельности в цифровой 

среде; готовность самооценки своей дея-

тельности в условиях цифровой трансфор-

мации образования. 

Учитель, который активно внедряет в 

практику основную образовательную про-

грамму, должен обладать набором цифро-

вых компетенций, которые дают возмож-

ность обеспечить реализацию обучения по 

нормам федерального государственного 

образовательного стандарта и позволят их 

ученикам достичь планируемых результа-

тов, через: эффективное использование ин-

формационно-образовательной среды; 

коммуникацию, поиск и анализ актуализи-

рованной учебной информации с помощью 

поисковых систем; актуализацию перифе-

рийных источников информации; органи-

зацию и сопровождение учебной, исследо-

вательской и проектной деятельности уча-

щихся; формирование персонального и 

группового проекта с использованием ин-

тернет технологий; реализацию оценочной 

с проведением мониторинга на всех этапах 

обучения с использованием возможностей 

информационно-коммуникационных тех-

нологий; работу с: офисными програм-

мами; электронной почтой; браузерами; 

мультимедиа и цифровыми образователь-

ными ресурсами; технологическими ин-

формационными и коммуникационными 

каналами систем педагогических техноло-

гий, обеспечивающих обучение в цифро-

вой среде. 

Этот набор цифровых компетенций 

учителя в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта по образова-

тельной деятельности необходимо структу-

рировать по следующим группам: управле-

ние и работа с данными, информация и зна-

ния; проектирование, разработка и моди-

фикация цифровых образовательных ре-

сурсов; коммуникация, сотрудничество и 

кооперация в цифровой мультимедиа куль-

турно-образовательной среде; формирова-

ние цифрового контента в условиях фор-

мирования креативного мышления; циф-

ровые модели решения образовательных 

проблем; моделирование критического 

мышления в цифровой технологически-

обеспеченной среде обучения. 

Выводы 

В рамках нашего исследования в резуль-

тате обзора литературы и анализа результа-

тов информационной трансформации содер-

жания деятельности учителя было выделено 

шесть уровней цифровых компетенций. 

Нулевой уровень, в рамках которого 

учитель: осознает возможности цифровых 

технологий в решении задач педагогиче-

ской практики; имея небольшой опыт ра-

боты с цифровыми технологиями исполь-

зует их в основном для подготовки к уроку 

или организационному взаимодействию с 

участниками процесса обучения; нуждается 

в руководстве и поддержке при актуализа-

ции своих цифровых навыков и использо-

вании наличных цифровых компетенций в 

обучении.  

Базовый уровень, в рамках которого 

учитель осознает потенциал цифровых мо-

делей обучения и мотивирован в их освое-

нии для повышения эффективности своей 

профессиональной деятельности; не си-

стемно использует цифровые технологии в 

актуализированных областях цифровой 

компетенции; включен в профессиональ-

ное сетевое сообщество для общения и об-

мена опытом. 

Продвинутый уровень, в рамках кото-

рого учитель готов экспериментировать с 

цифровыми технологиями во множестве 

образовательных моделях обучения и адап-

тируя их в реальные учебные практики; 

творчески использует цифровые техноло-

гии в рамках реализации своих профессио-

нальных компетенций; работает над повы-

шением уровня понимания и целесообраз-

ности цифрового инструментария и выбо-

ром цифровых технологий актуальных для 

данной учебной модели. 

Экспертный уровень, в рамках которого 

учитель уверенно и творчески использует 

каскад цифровых технологий для повыше-

ния своего профессионализма; целенаправ-

ленно выбирает цифровые технологии ак-

туализированной учебной ситуации; спосо-

бен оценить преимущества и недостатки 

различных цифровых технологий и готов 

для решения инновационных образова-

тельных задач; использует педагогический 

эксперимент как средство расширения и 

синтеза авторских образовательных страте-

гий; являются базовым элементом любого 
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образовательного учреждения организа-

ции, а инновационная практика является 

его козырной картой. 

Творческий уровень, в рамках которого 

учитель реализует системный и комплекс-

ный подход в актуализации своих цифро-

вых компетенций для повышения эффек-

тивности профессиональной деятельности; 

владеет широким спектром цифровых ком-

петенций, которые актуализируется в нуж-

ный момент времени, и в конкретной обра-

зовательной ситуации; у которого развитие 

цифровых компетенции сформирован как 

навык; находится в непрерывном профес-

сиональном общении и стремится к посто-

янному обновлению своей базы знаний и 

умений. 

Креативный уровень, в рамках которого 

учитель способен критически оценивать со-

временные цифровые технологии в плане 

решения педагогических задач; понимает 

имеющиеся ограничения и недостатки 

цифровых технологий и готов их адаптиро-

вать в рамках реализации выбранного ме-

тода; может экспериментировать с иннова-

ционными цифровыми технологиями и 

разрабатывать на их основе новые педаго-

гические модели обучения. 
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непреодолимым. 

Ключевые слова: интонационные конструкции, сопоставительный анализ, диалогическая речь, реплика, 
предложение, интонационная грамотность, артикуляционные ошибки, фонетические особенности. 

 

Формат цитирования: Омарова З. Ш. Обучение интонационным конструкциям учащихся-дагестанцев 

// Известия Дагестанского государственного педагогического университета. Психолого-педагогические 

науки. 2021. Т. 15. № 1. С. 54-60. DOI: 10.31161/1995-0675-2021-15-1-54-60 

mailto:muhidinov59@mail.ru
mailto:gadjiev82@mail.ru


Психолого-педагогические науки •••  55 

Psychological and Pedagogical Sciences ••• 

  

 

Intonation Constructions Teaching for Dagestan Students 
 

© 2021 Zaira Sh. Omarova 
Dagestan State Pedagogical University, 

Makhachkala, Russia; e-mail: zairaomarova05@mail.ru 
 

ABSTRACT. The aim of our study is to develop methods and techniques aimed at intonation improving of Da-

gestan students’ Russian speech. Methods. We used the next methods: the theoretical analysis method, the ex-

perimental method, the sociological and pedagogical method, enabling a comprehensive consideration of the re-

search topic. Results. An analysis of the students’ level of Russian language proficiency in Dagestan school shows 

that at all stages of their education they experience difficulties in the intonational design of a Russian phrase. 

Conclusions. Our observations show that in the practice of the Russian language teaching, teachers in Dagestan 

schools pay the main attention to teaching the lexical and grammatical aspects and, to some extent, the pronun-

ciation of sounds. Issues of teaching intonation are not given due attention in the learning process. Meanwhile, 

awareness of intonation is a matter of prime necessity. The need to study intonation is primarily due to the fact 

that the intonational accent, unlike others, is the most stable and almost irresistible. 

Keywords: intonation constructions, comparative analysis, dialogic speech, replica, sentence, intonational 

literacy, articulatory errors, phonetic features. 

 

For citation: Omarova Z. Sh. Intonation Constructions Teaching for Dagestan Students. Dagestan State 

Pedagogical University. Journal. Psychological and Pedagogical Sciences. 2021.  Vol. 15. No. 1 Pp. 54-60. 

DOI: 10.31161/1995-0675-2021-15-1-54-60 (in Russian) 

 

Введение  

Необходимость изучения интонации в 

первую очередь объясняется тем, что инто-

национный акцент, в отличие от других, яв-

ляется самым устойчивым и почти непре-

одолимым. На это указывают и многие 

лингвисты. Вот, что пишет М. И. Матусе-

вич: «По интонации можно, даже не слыша 

слов, определить, на каком языке говорит 

человек» [6, с. 71]. 

В общей системе обучения русскому 

языку в дагестанской национальной школе 

интонация должна занять одно из ведущих 

мест. «Учитель должен научить учащихся 

употреблять интонацию точно так же, как 

употребляем фонемы» [3, с. 73].  

Цель нашего исследования состоит в 

разработке методов и приемов, направлен-

ных на совершенствование интонации рус-

ской речи учащихся-дагестанцев. 

Все, что знает учитель и соответственно 

учащиеся об интонации – это то, что инто-

нация – повышение или понижение голоса, 

то есть «голос вниз» и «голос вверх». Пока 

еще нет ни одного учебника русского языка 

для дагестанских школ, где систематически 

наряду с лексикой и грамматикой давался 

бы необходимый материал для выработки 

интонационных навыков. 

Материалы и методы исследования 

Наблюдению подвергались различные 

виды речевой деятельности учащихся: уст-

ные монологические высказывания (вы-

ступления по грамматической теме, пересказ 

прочитанного, рассказ об увиденном, услы-

шанном, по картине или в рамках предло-

женной ситуации, чтение), устные диалоги-

ческие высказывания (чтение диалога по ро-

лям, составление их по образцу, участие в 

диалогах по заданной теме и т. д.), просмат-

ривались также письменные работы. 

Выступления учеников записывались на 

диктофон и анализировались путем неод-

нократного прослушивания. 

Фактический уровень знаний и умений 

учащихся по русской интонации мы выяс-

нили в ходе констатирующего экспери-

мента, который был организован в тех же 

классах, где намечалось проведение обуча-

ющего эксперимента. 

Эксперимент позволил уточнить основ-

ные задачи исследования, построить педа-

гогически обоснованную методику работы 

над интонацией и систему упражнений. 

Исследование интонации простого пред-

ложения проводилось комплексным мето-

дом, основу которого составляют слуховой, 

акустический анализы исследуемого мате-

риала с последующей лингвистической ин-

терпретацией полученных результатов. 

Проведение эксперимента состояло из 

следующих этапов: 

1) подбор экспериментального мате-

риала; 

2) запись отобранного материала; 

3) проведение слухового анализа; 

4) обработка данных слухового ана-

лиза. 
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В экспериментальный материал были 

включены разные по коммуникативному 

типу предложения, предложения, ослож-

ненные обращениями, однородными чле-

нами, предложения с логически ударными 

словами. 

Для выявления трудностей овладения 

учащимися-дагестанцами интонированием 

русской речи были записаны эти же тексты 

в использовании учащимися, для которых 

русский язык является вторым. 

Для сравнения основных интонацион-

ных закономерностей русского и родного 

языков были записаны те же предложения 

на родном языке. 

На основе слухового анализа речи уча-

щихся были выделены наиболее типичные 

интонационные ошибки. Многие из этих 

ошибок являются очень устойчивыми, со-

храняются даже после окончания средней 

школы. 

Анализ ошибок и их классификация по-

казали, что интонационные ошибки не яв-

ляются однотипными. 

Первый тип связан с трудностями в вос-

произведении фонетических особенностей 

интонационных конструкций: неправиль-

ное определение центра интонационной 

конструкции, неумение точно передать из-

менения тона в составных частях ИК или 

между ними. Эти ошибки условно можно 

назвать артикуляционными. 

Но умение точно воспроизводить типы 

ИК еще не означает, что нерусский ученик 

преодолел все трудности в интонировании 

русских предложений. Он также должен 

научиться правильно употреблять изучен-

ные типы ИК в соответствии с целью речи. 

Второй тип ошибок появляется вслед-

ствие незнания функций интонационных 

конструкций. Они могут привести к иска-

жению смысла высказываний. 

Ошибки, связанные с нарушением 

функций типов ИК, можно назвать функ-

циональными. 

Следует оговориться, что выделение ар-

тикуляционных и функциональных оши-

бок условно. Нельзя в чистом виде предста-

вить себе две стороны интонационных кон-

струкций отдельно: ее фонетическую струк-

туру (форму) и функции (содержание). 

Они неразрывны. С одной стороны, каж-

дый тип ИК, имеющий определенные фо-

нетические особенности, выступает в речи в 

какой-либо функции. С другой стороны, 

любая функция ИК, реализованная в речи, 

обязательно имеет свое фонетическое 

оформление. 

По этой причине указанные типы оши-

бок не появляются в чистом виде и в речи 

учащихся. 

В результате анализа были выделены та-

кие интонационные ошибки артикуляци-

онного типа: 

1. Интонирование повествовательных 

предложений с недостаточным пониже-

нием тона к концу фразы. 

2. Недостаточное понижение (а иногда и 

повышение) тона к концу вопросительного 

предложения с вопросительным словом (ис-

кажение постцентровой части ИК-2). 

3. Искажение интонирования вопроси-

тельного предложения без вопроситель-

ного слова (невладение ИК-3). 

4. Неправильное интонирование цен-

тровой части неполных вопросительных 

предложений с сопоставительным союзом 

«а» (ИК-4). 

5. Ошибки в интонировании восклица-

тельных предложений. 

6. Неумение выделять логическое ударе-

ние фонетическими средствами. 

7. Произнесение ударных и безударных 

гласных в предцентровых и постцентровых 

частях ИК с равномерной длительностью, 

что создает несвойственную русскому 

языку монотонную певучесть речи. 

Таковы интонационные ошибки артику-

ляционного типа, наблюдаемые в русской 

речи учащихся. Подобные ошибки имеют 

высокую частотность и устойчивость. Ана-

лиз показывает, что появление таких оши-

бок обусловлено, во-первых, сложностью 

самой интонационной системы русского 

языка, во-вторых, интерферирующим вли-

янием родного языка учащихся. Артикуля-

ционные ошибки должны быть исправ-

лены в первую очередь. 

Функциональные ошибки учащихся свя-

заны с неверным интонационно-смысло-

вым членением многосинтагменных пред-

ложений, особенно при чтении письмен-

ных текстов, неумением правильно упо-

треблять нужные повышения или пониже-

ния тона в той или иной синтагме. 

Наиболее типичными функциональ-

ными ошибками являются следующие: 

1. Неправильное интонационно-смыс-

ловое членение текста. Известно, что пони-

мание содержания читаемого и его интона-

ционно-смысловое членение точно взаимо-

связаны. Осознание содержания текста спо-
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собствует правильному членению, а по-

следнее, в свою очередь, помогает лучше 

понимать содержание читаемого. Ошибки 

учащихся показывают отсутствие у них 

навыков сознательного чтения. 

2. Неточное интонирование неконеч-

ных синтагм. Известно, что интонирование 

неконечных синтагм зависит от их семанти-

ческой завершенности-незавершенности. 

Для выражения завершенности употребля-

ется ИК-1, а семантическая незавершен-

ность передается посредством ИК-3 или 

ИК-4. В чтении учащихся наблюдаются: 

а) Замена ИК-3 или ИК-4 в неконечных 

семантически незавершенных синтагмах 

ИК-1. 

Вторая и третьи синтагмы, которые яв-

ляются семантически незавершенными, 

должны быть произнесены с ИК-3 или ИК-

4. Но они произносятся учеником с ИК-1. 

б) Замена ИК-1 в неконечных семантиче-

ски незавершенных синтагмах ИК-3 или 

ИК-4. 

3. Неумение ставить логическое ударе-

ние на том слове, где требуется по смыслу. 

Учащиеся чаще всего выделяют слово, сто-

ящее перед сказуемым. 

4. Неправильное употребление типов 

ИК в предложениях с многозначным лек-

сико-грамматическим составом. Интона-

ция выступает в них единственным сред-

ством выражения смысловых или стили-

стических различий. 

 Незнание функций ИК при многознач-

ности лексико-грамматического состава 

предложений приводит к обеднению, а ино-

гда и к искажению смысла в них. Это явля-

ется, на наш взгляд, одной из важных при-

чин невыразительного чтения учащимися 

художественных текстов. 

Наблюдения показывают, что ошибки 

артикуляционного типа носят устойчивый 

характер и примерно одинаково проявля-

ются в различных видах речевой деятельно-

сти учащихся (в диалогах, устных моноло-

гических высказываниях, при чтении или 

пересказе текстов и т. д.). Функциональные 

ошибки во многом зависят от видов рече-

вой деятельности и условий речи. 

Так, функциональные ошибки имеют 

высокую частотность при чтении и относи-

тельно небольшое число по сравнению с 

чтением в устном монологическом и диало-

гическом высказывании. Это объясняется 

тем, что при чтении школьник должен осо-

знать содержание чужой речи, тогда как 

устные высказывания в какой-то мере уже 

осмыслены и продуманы учеником. 

Таким образом, проявление функцио-

нальных ошибок очень тесно связано с осо-

знанием читаемого или произносимого: 

чем лучше понято содержание речи, тем 

меньше допускают учащиеся интонацион-

ные ошибки функционального типа. 

Характерно, что подобные ошибки не 

имеют интерферирующего характера, ви-

димо, потому что функциональная 

нагрузка интонационных средств в русском 

и родном языках почти аналогична. 

На основе классификации интонацион-

ных ошибок учащихся можно сделать вы-

вод, что работа по интонации должна быть 

организована с учетом типологии интона-

ционных ошибок и причин их появления. 

Обучение фонетическим особенностям 

ИК (интонационных конструкций) целесо-

образно организовать при работе над разде-

лом «Синтаксис и пунктуация». В про-

грамме указано, что при изучении темы 

«Предложение» учащиеся должны усвоить 

интонирование повествовательных, вопро-

сительных и восклицательных предложе-

ний. Эти типы предложений произносятся 

посредством ИК-1, ИК-2, ИК-3, ИК-4, ИК-

5. Поэтому следует обучать учащихся фо-

нетическим особенностям интонационных 

конструкций при знакомстве с типами 

предложений по цели высказывания. 

Перед учителем стоят следующие за-

дачи: 

1) научить учащихся определять части 

ИК, выделять в них центры интонацион-

ных конструкций, предцентровые и пост-

центровые части, научить улавливать дви-

жение тона в этих частях и правильно пере-

давать их в своем интонировании; 

2) определять типы интонаций:  

а) повествовательного предложения;       

б) вопросительного предложения;  

в) восклицательного предложения;  

г) предложения с однородными чле-

нами;  

д) предложения с обращением;  

е) предложения с логическим ударением. 

На уроке, посвященном понятию о пред-

ложении, учащиеся должны познакомиться с 

тремя основными признаками предложения: 

1) предложение выражает законченную 

мысль;  

2) предложение имеет определенное 

грамматическое строение;  

3) предложению присуще определенное 

интонационное оформление. 
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Объясняя роль интонации в формирова-

нии предложений, необходимо показать 

учащимся, как важно уметь правильно вос-

принимать фонетические особенности ИК, 

чтобы говорящие поняли друг друга. С этой 

целью учитель приводит пример: 

Во время каникул пятиклассники собира-

лись пойти в Краеведческий музей. 

Учительница встретила во дворе школы 

Ахмеда и говорит: 

– Ахмед, передай товарищам, что завтра 

мы пойдем в Краеведческий музей. 

Ахмед на следующий день прибежал в класс 

и сообщил: 

– Ребята, завтра мы пойдем в Краеведче-

ский музей. 

Ребята недоуменно посмотрели на него. 

Один из них сказал: 

– Мы пока не знаем, куда завтра пойдем. 

Объясните, почему ребята не поняли ре-

плику Ахмеда? (Учитель произносит ре-

плику Ахмеда с недостаточным пониже-

нием тона). 

Во время беседы выясняется, что Ахмед 

неправильно интонировал русское повест-

вовательное предложение и его непра-

вильно поняли. Делается вывод о том, что 

каждый язык имеет свою интонацию. 

Чтобы правильно говорить по-русски, 

очень важно научиться правильно интони-

ровать русские предложения. 

Указав, что интонация любого предло-

жения имеет свое строение, свой рисунок, 

учитель начинает знакомить учащихся с со-

ставными частями интонационных кон-

струкций. На доске написано предложение: 

Завтра мы пойдем на экскурсию. 

Учитель предлагает внимательно послу-

шать его и определить, какое слово в пред-

ложении произносится с более сильным 

ударением. (Поскольку интонационный 

слух учащихся пока развит очень слабо, 

можно произнести предложение, сильнее 

обычного выделяя фразовое ударение.) 

Ученики отвечают, что с более сильным 

ударением произносится слово «на экскур-

сию». Учитель хвалит учащегося за внима-

тельность, отмечает ударение на этом слове 

и просит подумать, почему оно произно-

сится с сильным ударением. Осмысливая 

под руководством учителя содержание 

предложения (из данного предложения мы 

узнаем, что пойдем на экскурсию. Об этом 

мы раньше не знали), учащиеся приходят к 

выводу, что в последнем слове содержится 

что-то новое, ранее неизвестное для слуша-

теля. После таких наблюдений учитель объ-

ясняет, что ударный слог того слова, кото-

рое несет в себе новое сообщение, произно-

сится сильнее остальных и называется цен-

тром интонации. Учитель приводит еще не-

сколько примеров, чтобы учащиеся «услы-

шали» центр интонации, и подчеркивает 

интонационный центр написанного на 

доске предложения цветным мелом. После 

этого учитель показывает на доске, что 

кроме интонационного центра, выделяются 

также части, которые находятся до центра и 

после центра. (Термины предцентровая и 

постцентровая части учащимся можно не 

сообщать.) 

Предложение, написанное на доске, при-

обретает следующий вид: 

Завтра мы пойдем на экскурсию.  

 

Выделение предцентровой и постцен-

тровой частей не вызывает затруднений, 

так как они определяются по отношению к 

центру. 

Полученные знания закрепляются вы-

полнением упражнений. Они должны быть 

составлены с учетом нарастания интонаци-

онных трудностей. 

В первом упражнении можно дать пред-

ложения, где имеются все три составные ча-

сти ИК. Во втором – учащиеся могут позна-

комиться с одним из структурных вариан-

тов ИК: в ней нет одной из частей ИК (пред-

центровой и постцентровой). Выполняя 

следующее упражнение, школьники 

узнают, что центр ИК не всегда бывает в 

конце предложения, а способен переме-

щаться. 

Очень важно научить учащихся произ-

носить слитно предцентровую и постцен-

тровую части ИК. Это достигается посте-

пенным увеличением объема синтагм. Сле-

дует обратить внимание детей также и на то, 

что с увеличением объема синтагм не-

сколько ускоряется и темп речи. Целесооб-

разно тренировать учащихся сначала на 

предложениях, где центр ИК остается неиз-

менным, а затем внести предложения, в ко-

торых интонационный центр передвига-

ется. Например: 

Задание 1. Слушайте и повторяйте. Части 

предложений до интонационного центра 

произнесите слитно, без пауз. Обратите 

внимание: чем длиннее часть предложения 

до центра, тем быстрее она произносится. 

Я читаю. Я читаю рассказ. Я читаю рас-

сказ о летчиках. 
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Я читаю рассказ о летчиках-космонав-

тах. 

Задание 2. Слушайте и повторяйте. Части 

предложения после центра интонацион-

ного произнесите слитно, без пауз. 

Ты выполнил? Ты выполнил задание? Ты 

выполнил домашнее задание? 

Ты выполнил домашнее задание по рус-

скому языку? 

Задание 3. Слушайте предложения. 

Найдите в них центры интонации. Прочи-

тайте примеры, произнося слитно части до 

центра и после центра интонации. 

 

Брат приехал вчера. Брат приехал вчера.  

Брат приехал вчера. 

 

На последующих уроках при изучении 

видов предложений по цели высказывания 

учащиеся знакомятся с фонетическими осо-

бенностями типов ИК: ИК-1, ИК-2, ИК-3, 

ИК-4, ИК-5. 

Объяснение нового материала прово-

дится на основе комплексного применения 

зрительной и слуховой наглядности. 

Основным видом наглядности, которая 

применяется при объяснении фонетиче-

ских особенностей ИК, является образцовое 

интонирование учителем. Оно имеет свои 

преимущества. Учитель по реакции класса 

может определить, что учащимся было не 

совсем понятно, и показать (или объяс-

нить) этот момент еще раз. Но учителю 

сразу трудно бывает выбрать наиболее 

удачный вариант интонирования, который 

подчеркивал бы характерные особенности 

той или иной интонационной конструк-

ции. Это легче делать с помощью диска, так 

как запись на диск делается заранее, и учи-

тель, прослушав записанное, может стереть 

неудачные примеры и записать их снова. 

Поэтому интонирование учителем и вос-

произведение записи должны чередоваться, 

дополняя друг друга. 

Результаты и их обсуждение 

Но нельзя думать, что на основе образ-

цового интонирования сразу можно до-

биться, чтобы все учащиеся достаточно хо-

рошо уловили изменения тона в той или 

иной части ИК. Интонация представляет 

собой явление быстро проходящее, трудно 

уловимое. Учащиеся должны успеть вос-

принять не только изменения тона (повы-

шение или понижение), но и то, где именно 

происходят эти изменения. Интонацион-

ный слух учащихся пока развит очень 

слабо, и сделать это им нелегко. На помощь 

приходит зрительная наглядность. Таб-

лицы со схемами ИК, на которых выделены 

части интонационных конструкций и пока-

зан характер движения тона в них, дают воз-

можность как бы остановить течение инто-

нации и рассмотреть ее изменения в каждой 

части ИК отдельно. При повторном воспро-

изведении фонетических особенностей ин-

тонационных конструкций учащиеся уже 

более подготовлены к восприятию: схема 

подсказывает им, где именно нужно ожи-

дать изменения тона и каким будет это из-

менение (повышение или понижение). Та-

ким образом, использование схем ИК де-

лает интонацию для учащихся «зримой» и 

конкретно воспринимаемой. 

Поэтому при работе над фонетическими 

особенностями интонационных конструк-

ций желательно широко использовать таб-

лицы со схемами ИК. Таких таблиц должно 

быть пять: по числу ИК. Схемы можно из-

готовить и в виде слайдов и проецировать 

на экран через компьютер. 

Выводы 

Анализ ошибок и их классификация по-

казали, что интонационные ошибки не яв-

ляются однотипными. 

Появление артикуляционных ошибок 

обусловлено, во-первых, сложностью са-

мой интонационной системы русского 

языка, во-вторых, интерферирующим вли-

янием родного языка учащихся. Артикуля-

ционные ошибки должны быть исправ-

лены в первую очередь. 

Незнание функций ИК при многознач-

ности лексико-грамматического состава 

предложений приводит к обеднению, а ино-

гда и к искажению смысла в них. Это явля-

ется, на наш взгляд, одной из важных при-

чин невыразительного чтения учащимися 

художественных текстов. 

Наблюдения показывают, что ошибки 

артикуляционного типа носят устойчивый 

характер и примерно одинаково проявля-

ются в различных видах речевой деятельно-

сти учащихся (в диалогах, устных моноло-

гических высказываниях, при чтении или 

пересказе текстов и т. д.). Функциональные 

ошибки во многом зависят от видов рече-

вой деятельности и условий речи. 

Проявление функциональных ошибок 

очень тесно связано с осознанием читае-

мого или произносимого: чем лучше по-

нято содержание речи, тем меньше допус-

кают учащиеся интонационные ошибки 

функционального типа. 
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На основе классификации интонацион-

ных ошибок учащихся можно сделать вы-

вод, что работа по интонации должна быть 

организована с учетом типологии интона-

ционных ошибок и причин их появления. 

Для правильного владения интонацией 

речи необходима систематическая трени-

ровка интонационных навыков. От того, 

насколько учащиеся научатся правильно 

интонировать, зависит их успех в усвоении 

синтаксиса и пунктуации. 

Необходимые интонационные навыки мо-

гут быть выработаны в процессе систематиче-

ского выполнения специальных упражнений, 

составленных с учетом типичных ошибок в 

интонации речи учащихся-дагестанцев. 
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Введение 

Многие научные работы посвящены в 

основном изучению противоречий в педа-

гогике, психологии и конфликтологии, их 

особенностям и основам выбора эффектив-

ной поведенческой стратегии. Но суще-

ствует не так много педагогических иссле-

дований конфликтов в закрытых группах 

одного пола, особенно в военной педаго-

гике. Распространённым примером таких 

групп являются учебные группы курсантов 

в военных учебных заведениях, в которых 

высокоорганизованные группы дисципли-

нированных военнослужащих проходят 

обучение и способны самостоятельно вы-

полнять служебно-боевые задачи [6, с. 11]. 
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В большинстве случаев межличностные 

конфликты в курсантских подразделениях 

прямо или косвенно связаны с их совмест-

ной деятельностью и представляют собой 

сложные межличностные отношения. Эти 

отношения опосредованы содержанием и 

целями их совместной жизнедеятельности, 

характером лидерства, особенностями 

окружающей среды, организацией быта и 

повседневной деятельности. Основой для 

возникновения личностных конфликтов 

между курсантами является почти ежеднев-

ное различие взглядов, разногласия и при-

страстия к своей точке зрения, мотивациях, 

желаниях, образе жизни, надеждах, интере-

сах и личностных характеристиках. Они 

нарушают личную или взаимную гармо-

нию посредством ежедневной конкуренции 

и зависимости от области принципиальной 

или эмоциональной условной зависимости. 

Одной из важных особенностей таких 

конфликтов является то, что они суще-

ственно меняют психологические и соци-

альные процессы. В частности, было опре-

делено влияние конкретной стратегии раз-

решения конфликтов на продолжитель-

ность и содержание адаптации курсантов 

первого курса к новым условиям обучения.  

Курсанты не всегда осознают необходи-

мость выбора оптимальной позиции для ре-

шения возникшей конфликтной ситуации, 

они явно не осведомлены о критериях, по 

которым выбирается эта позиция, созна-

тельно переходят с одной позиции на дру-

гую. В результате принимается интуитивное 

или импульсивное решение, которое не ре-

шает конфликтную ситуацию, а, наоборот, 

ухудшает отношения между курсантами. 

Каждый курсант, ставший участником кон-

фликта, склонен передавать свои чувства 

другому, делиться собственной стратегией 

поведения. Таким образом, он собирает ма-

териал для разработки стратегий своего но-

вого успешного, иногда негуманистиче-

ского, противоречивого поведения. [5, с. 23] 

Цель 

В статье на основе анализа научно-мето-

дической литературы, а также педагогиче-

ского опыта автора рассматриваются осо-

бенности конфликтного поведения курсан-

тов в военных институтах войск нацио-

нальной гвардии. Адаптивный и зрелый че-

ловек рассматривает формы поведения как 

констатацию конфликта между системами, 

явлениями, намерениями. Другими сло-

вами, он видит, что кроется за поведением, 

поступками и внешними действиями лю-

дей. Но молодые люди видят все в другом 

аспекте поведения. Появление конфликт-

ного «поведения» неизбежно включает в 

себя точный или точно-оценочный компо-

нент, и этого следует избегать всем, кто 

стремится поддерживать гармоничные от-

ношения с другими. Оценочный компо-

нент определяет поведение и содержание 

участников конфликта, поскольку пред-

ставления о себе и других основаны не 

только на «чистом» мышлении, но и на 

определённом опыте жизни и служения. 

Поэтому необходимость предотвращения, 

регулирования и сотрудничества в кон-

фликтных ситуациях стала очевидной.  

Методы получения информации: 

наблюдение, анкетирование, беседа, тести-

рование, педагогический эксперимент. 

Результаты исследования и их обсужде-

ние 

Но, прежде чем говорить о педагогиче-

ских условиях этой работы в стенах воен-

ного института, необходимо получить ре-

альную картину выбора стратегий поведе-

ния курсантов в конфликтных ситуациях. 

Для определения стратегий поведения 

курсантов в конфликтных ситуациях был 

использован опросник К. Томаса. Анкета 

состоит из 30 вопросов, формы ответа и па-

роля. Ряд мнений дает представление о се-

рьёзности предрасположенности конкрет-

ного респондента к поведению в конфликт-

ных ситуациях. 

Для описания типов поведения курсан-

тов в конфликтных ситуациях использу-

ется двумерная модель управления кон-

фликтами: 

– сотрудничество в связи с вниманием 

отдельного лица к интересам других лиц, 

участвующих в споре; 

– акцент на защите собственных интере-

сов, стремление добиться их удовлетворе-

ния за счет другого лица, тенденция догова-

риваться между сторонами спора посред-

ством обязательных уступок, настойчи-

вость которых характеризуется снижением 

стремления к сотрудничеству. 

В модели «сотрудничество» выделяются 

следующие методы разрешения споров: 

– сотрудничество, когда речь идёт о ре-

шении, которое удовлетворяет интересам 

обеих сторон в ситуации участников; 

– компромисс-соглашение сторон в си-

туации, заключённое путём взаимного при-

мирения; 
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– адаптация, это означает, в отличие от 

конкуренции, принесение в жертву соб-

ственных интересов в пользу интересов 

другого. 

Способ урегулирования конфликта в 

«требовательной» модели – это конкурен-

ция, победа над другими и стремление удо-

влетворить свои собственные интересы.  

Пятая форма управления конфликтами 

– «избегание» – это отсутствие мотивации 

для достижения как сотрудничества, так и 

своих целей. Поэтому данная стратегия не 

связана ни с одной из моделей личного по-

ведения в спорной ситуации. В анкете К. То-

мас объяснил, что каждый из пяти методов 

описывается двенадцатью суждениями о 

поведении человека в спорной ситуации. 

Они сгруппированы в 30 пар и построены в 

разных ситуациях. Курсантам было предло-

жено выбрать типичные суждения о своём 

поведении [3, с. 137]. 

Мы получили и обработали данные в ре-

зультате группового исследования курсан-

тов первых курсов военного института 

войск национальной гвардии (120 человек). 

В ходе исследовательской работы было вы-

явлено, что основными стратегиями перво-

курсников являются «Соревнование» и «по-

бег». Стратегии «Сотрудничество» и «во-

влечение» используются реже, а адаптация 

встречается только у одного из шести кур-

сантов. Данные результаты гендерно ожи-

даемы: молодые люди мужского пола 

склонны к «завоеванию» места «под солн-

цем». Стратегия «соревнование» наиболее 

типична для их поведения в конфликтной 

ситуации. Эта стратегия характеризует 

стремление каждого курсанта к односто-

роннему выигрышу, к победе, к удовлетво-

рению, в первую очередь, собственных ин-

тересов. Молодые люди полны энергии, го-

товы доказывать собственную состоятель-

ность в любой ситуации. Но при этом рас-

сматривают сверстников как конкурентов, 

которых необходимо «обойти». Именно эта 

оценка сослуживцев определяет намерения 

и, возможно, реальные в межличностных 

отношениях. Эта стратегия поведения кур-

сантов в конфликтной ситуации, скорее 

всего, приведёт к проявлению неуставных 

взаимоотношений в коллективе, а в буду-

щем, в своей служебно-боевой деятельно-

сти, к превышению должностных полномо-

чий к подчинённым. 

Приоритет другой стратегии среди кур-

сантов – «побег» – связан с сильными вер-

тикальными отношениями в воинском кол-

лективе. Необходимость подчинения, даже 

в неблагоприятном состоянии, заставляет 

курсантов искать подход, использовать аль-

тернативные решения для устранения кон-

фликтных ситуаций. Когда воздержание ис-

пользуется как форма поведения в споре, 

естественно, что ни одна из сторон не добь-

ётся успеха. Эта стратегия заключается в 

том, чтобы избежать проблем или ответ-

ственности. По сути, речь идёт о временном 

затишье конфликта или о вынужденном и 

спонтанном разрешении конфликтной си-

туации. Но эта стратегия позволяет ему 

разобраться с конфликтом позже, когда у 

него будет достаточно информации и жела-

ния его решить. 

Стратегия «принуждения» характеризу-

ется разрешением конфликта путём взаим-

ного принуждения, отказом от предполага-

емых претензий, признанием претензий 

другой стороны частично обоснованными, 

желанием извиниться и простить. Обяза-

тельство – взаимная солидарность, отказ от 

жертвования собственными интересами на 

благо других. Овладев этой стратегией, кур-

сант может выйти практически из любой 

конфликтной ситуации с минимальными 

потерями. Способность курсанта выстраи-

вать личные отношения и вести служебные 

дела характеризует его как сильного и 

надёжного человека. 

«Адаптация» – это пассивная поведенче-

ская стратегия, характеризующаяся стрем-

лением смягчить конфликтную ситуацию с 

учётом интересов оппонента. Эта стратегия 

означает, что курсант не пытается защитить 

свои интересы, чтобы смягчить ситуацию и 

восстановить нормальные отношения. Кур-

сант может принять такую стратегию при 

нескольких условиях. Например, восприя-

тие себя неправым, необходимость поддер-

живать хорошие отношения, оказывать 

сильное сопротивление конкурентам в слу-

жебных или личных делах, проблема, воз-

никающая из-за взаимного конфликта, 

сама по себе незначительна. Из этого сле-

дует, что последствия этой стратегии не-

определённы [4, с. 291]. 

«Сотрудничество» считается наиболее 

эффективной стратегией в конфликте. Эта 

стратегия заключается в том, чтобы сосре-
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доточиться на взаимовыгодном обсужде-

нии проблемы, рассматривать другую сто-

рону конфликта не как оппонента, а как 

равноправного партнёра в поиске опти-

мального решения. Такой стиль сотрудни-

чества используется, когда стороны спора 

учитывают требования и пожелания другой 

стороны, защищая свои интересы. Этот ме-

тод сложнее других, потому что он требует 

зрелого и гуманистического мировоззре-

ния, уважения к себе и другим, терпимости 

и сопереживания. Основной целью его реа-

лизации является создание долгосрочной 

конфликтной ситуации, взаимовыгодной 

для обеих сторон. 

Таким образом, согласно результатам 

нашего исследования, большинство курсан-

тов первого курса склонны к поведенческим 

стратегиям в «более строгой» модели или 

«совместной» модели, но с пассивными и по-

слушными поведенческими стратегиями. 

Обычно такая картина поведенческих 

стратегий в ситуации, когда курсанты не со-

гласны с возрастом и полом, сопровожда-

ется состоянием социальной потери, в кото-

рой оказываются первоклассники: иерар-

хия отношений, ненормальный режим, 

близость учебных групп. В этих условиях 

максималистские наклонности молодёжи, 

их критика и негативизм могут и превы-

шают социальную норму. Прежде всего, это 

проявляется у курсантов, имеющих низкий 

уровень социального опыта и относительно 

низкий уровень культурного развития. Они 

образуют группу ложных рисков, в которой 

присутствует желание доказать справедли-

вость всеми возможными способами, даже 

незаконными [1, с. 144].  

Выводы 

Мы понимаем, что педагогическая про-

филактика конфликтов между курсантами 

– это способ предотвращения возникнове-

ния и распространения межличностных 

конфликтов, а также формирования гума-

нистических установок и достоинства лич-

ности будущих офицеров. Высшее профес-

сиональное образование эффективно при 

применении комплекса педагогических 

условий в учебном процессе военных ин-

ститутов войск национальной гвардии: 

– содержание предметов социально-гу-

манитарного цикла раскрывает многообра-

зие прошлых и настоящих межличностных 

взаимодействий России и мира, историю 

властных структур Российской Федерации; 

– создавать ситуации в группе, которые 

решают «другую» проблему привлечения 

курсантов, чтобы придать гуманитарному 

образованию многоперспективный харак-

тер, отразить социальную ответственность 

личности и индивидуально-ориентирован-

ную ответственность общества; 

– методы познавательной деятельности 

курсантов дополняются приёмами и техно-

логиями, направленными на овладение по-

ложительным опытом взаимодействия в 

истории России и мира, в военной истории. 

Таким образом, эмпирические данные об 

особенностях конфликтного поведения 

курсантов позволили уточнить гипотезу и 

педагогические условия предотвращения 

индивидуальных конфликтов в учебном 

процессе военных институтов войск нацио-

нальной гвардии [2, с. 109]. 
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Введение  

Происходящие социально-экономиче-

ские изменения касаются различных сфер 

общественной жизни, где наблюдается сни-

жение престижа традиционных культур-

ных ценностей. И на фоне стремления к ма-

териальному удовлетворению в обществе 

наблюдается деградация нравственных 

устоев. При этом исторический опыт разви-

тия человечества показывает, что для нрав-

ственного и духовного оздоровления обще-

ства недостаточно одних лишь изменений 

социально-экономических условий. Возни-

кает необходимость в понимании того, ка-

кое подрастающее поколение мы плани-

руем воспитать и какие культурные ценно-

сти будут заложены в развитие личности.  

Воспитательный процесс включает в 

себя множество факторов, состоящих из 

различных психологических и педагогиче-

ских компонентов. На наш взгляд, одним из 

важных аспектов в данном процессе явля-

ется художественное и эстетическое воспи-

тание, которое является эффективным 

средством формирования гармоничного 

человека, использующего в своем арсенале 

такое орудие, как искусство. Однако в со-

временных условиях организация образо-

вания ориентируется на интеллектуальное 

и логическое обучение, способствующее 

лишь рациональному развитию личности. 

И как следствие, происходит дефицит в 

эмоционально-ценностных отношениях, 

как к окружающему миру в целом, так и в 

межличностных отношениях, что в свою 

очередь приводит к грубости, цинизму, 

примитивности жизненных ориентаций 

подрастающего поколения.  

Целью статьи является раскрытие пси-

хологических и педагогических факторов, 

влияющих на реализацию эстетического 

воспитания учащихся.  

Методы 

Анализ учебной и методической литера-

туры, изучение созидательной деятельности 

художественного творчества, абстрагирова-

ние научных аспектов, посвященных худо-

жественному и эстетическому воспитанию. 

Результаты и обсуждение  

Реализация художественного и эстетиче-

ского воспитания является одной из перво-

очередных задач общего образования, ре-

шать которую необходимо с привлечением 

разнообразных внешкольных форм приоб-

щения к искусству.  

Организация целенаправленного воспи-

тательного процесса позволит развить у 

обучающихся художественно-эстетический 

вкус, готовность ценить и дорожить пре-

красными красотами окружающей при-

роды, воспринимать возвышенное и благо-

родное как в искусстве, так и в обществен-

ной жизни. Основным составляющим ком-

понентом художественного и эстетического 

воспитания выступает централизованный 

педагогический процесс, ориентированный 

на формирование у обучающихся готовно-

сти к восприятию и пониманию красоты, 

эмоциональной раскрепощённости, отзыв-

чивости и чувствительности, способности 

оценивать искусство, наслаждаться творче-

ской деятельностью. Такой подход к худо-

жественному и эстетическому воспитанию 

обучающихся позволяет сформировать ми-

ровоззрение средствами различных видов 

прикладного творчества и обогатить их зна-

ниями, умениями и навыками в области ис-

кусства. 

В рамках воспитательной работы с обу-

чающимися значимым условием выступает 

организация системы современной школы, 

опирающаяся на использование декора-

тивно-прикладного искусства. Важность 

творческих изделий и произведений в худо-

жественном и эстетическом воспитании не 

вызывает сомнения, так как оно является 

собственно его сутью. Особенность декора-

тивно-прикладного искусства как средства 

воспитания заключается в том, что в дан-

ном виде творчества сконцентрирован 

творческий опыт многих поколений, его ду-

ховное богатство. Специфика декоративно-

прикладного творчества способствует тому, 

что данный вид искусства обладает особой 

нравственной, эстетической и познаватель-

ной силой воздействия. 

В художественных произведениях раз-

личных видов искусства люди выражают 

свое эстетическое отношение к бесконечно 

развивающемуся миру общественной 

жизни и природы. В искусстве отражается 

человеческий духовный мир, его чувства, 

вкусы, идеалы. Искусство дает огромный 

материал для познания жизни, а также оно 

выступает в качестве фундамента художе-

ственного и эстетического воспитания.  

Целью художественного и эстетического 

воспитания является вырабатывание у обу-

чающихся суждений о прекрасном, выра-

жение эстетических чувств, умения лице-

зреть прекрасное и наслаждаться им. При 

этом необходимо, чтобы они понимали и 

чувствовали красоту в жизни и искусстве и 

умели проявить свое отношение к тем или 

иным явлениям. Такой подход в процессе 
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художественного и эстетического воспита-

ния выработает у учащихся способность 

формировать собственные художественные 

образцы, развивать творческий вкус, спо-

собствовать формированию умения глу-

боко проникать в суть произведений искус-

ства и красоту действительности.  

Проникновение искусства во все сферы 

жизни, его активное участие в формирова-

нии мировоззрения учащихся, их представ-

лений о жизни, осознание значения искус-

ства в эстетическом педагогическом воздей-

ствии, – все это выдвигает на первый план 

принцип всеобщности эстетического вос-

питания и художественного образования. 

Положение искусства в жизни современ-

ного общества и школы заставляет пере-

смотреть теоретический подход к проблеме 

воздействия на обучающихся художествен-

ными средствами как к замкнутой и обособ-

ленной системе воспитания. Искусство ста-

новится мощным стимулом социальной ак-

тивности и жизнедеятельности. Воздей-

ствие искусством может стать максимально 

эффективным и способным решать воспи-

тательные задачи, если стремиться разви-

вать и поднимать уровень художественно-

эстетической образованности учащихся. 

Глубина художественного и эстетиче-

ского воспитания возможна при анализе 

творческих произведений с позиции си-

стемы, состоящей из определенных компо-

нентов. Данные компоненты содержат в 

себе средства выразительности и их следует 

разбирать с позиции художественных про-

изведений, содержащих смысл творения и 

вызывающих сопереживания. Это вовсе не 

означает того, в каких образах совершается 

проникновение в особенности художе-

ственного произведения, так как оно посто-

янно сохраняется и оставляет свой отпеча-

ток при формировании мировоззрения 

подрастающего поколения и в его взглядах 

на происходящее вокруг. В своем воздей-

ствии истинное творчество никогда не рас-

сматривается как собственно художествен-

ное и отдельно идеологическое.  

Важнейшей функцией искусства явля-

ется познавательная, которая повышает ин-

терес обучающихся к познанию. Опираясь 

на данную функцию процесс художествен-

ного и эстетического воспитания должен 

учитывать принцип комплексного воздей-

ствия искусств и их взаимодействия с осно-

вами наук. При этом возникает необходи-

мость подметить и важную особенность са-

мих эстетических явлений, и их разнооб-

разные формы. Например, красота, она все-

гда предельно конкретно выражена в том 

или ином образе и в то же самое время кон-

кретный образ несет в себе громадное обоб-

щение. В процессе формирования эстетиче-

ского отношения к действительности ха-

рактерно восприятие обучающихся, прежде 

всего, конкретной стороны эстетического 

образа. Поэтому они ищут в нем утилитар-

ный, чаще всего чисто познавательный, 

смысл и, удовлетворив свое поверхностное 

любопытство, теряют к нему интерес. И 

лишь позднее, в связи с процессом эстети-

ческого творчества в собственной деятель-

ности ребенок научится видеть в художе-

ственном образе обобщение.  

Выводы 

Важная роль в эстетическом воспитании 

и развитии принадлежит практической дея-

тельности, где общение с художественно 

оформленными материальными и духов-

ными ценностями формирует эстетическое 

чувство, вкус, потребности, интерес, спо-

собствует созданию, сохранению и распро-

странению материальных и духовных цен-

ностей. Ценность использования сложив-

шегося опыта декоративно-прикладного 

искусства в эстетическом воспитании 

школьников в процессе обучения базиру-

ется также и на том, что он складывался сто-

летиями, прошел многовековую проверку 

практикой, а это, в конечном итоге, позво-

лило создать, отобрать лучшие образцы, 

методы, приемы, своего рода художествен-

ные эталоны. 

Знакомство школьников с произведени-

ями декоративно-прикладного искусства, с 

художественным творчеством стран и 

народностей, способствует не только эсте-

тическому воспитанию, развитию эстетиче-

ского вкуса, но и расширению кругозора, 

способности к новому видению привычных 

явлений.  

Таким образом, изучение и познание ос-

нов декоративно-прикладного искусства 

следует рассматривать как одно из наиболее 

действенных средств эстетического воспи-

тания учащихся, а эстетическая функция 

декоративно-прикладного творчества за-

ключается в том, что оно формирует у 

школьников художественный вкус, выраба-

тывает умение ценить и понимать прекрас-

ное, способствует формированию гармони-

чески развитой личности. 
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Введение 

Система обучения курсантов в военном 

учебном центре гражданского вуза является 

неотъемлемой составной частью системы 

высшего образования в России. Повыше-

ние качества обучения курсантов связано с 

возрастающими требованиями к уровню 

подготовки будущих офицеров, что явля-

ется одной из актуальных проблем для 

нашей страны. Политические события и со-

циальные явления, в том числе, и события, 

связанные с пандемией коронавируса 

Covid 19, оказали большое влияние на обу-

чение современных специалистов, в том 

числе, и на подготовку будущих офицеров. 

Следует отметить, что подготовка будущих 

военных специалистов осуществляется не 

только непосредственно в военных вузах, 

но и в военных учебных центрах граждан-

ских вузов. Курсанты военных учебных 

центров, обучающиеся в гражданских ву-

зах, одновременно получают и граждан-

скую специальность, и специальность во-

енно-профессиональной направленности. 

После окончания вуза выпускник должен 

отслужить 3 года в Вооружённых силах 

(ВС) РФ по полученной специальности. 

Следует отметить, что обучение в военных 

учебных центрах гражданских вузов и в во-

енных вузах отличается тем, что курсанты 

военных вузов находятся на казарменном 

положении и погружены в военно-профес-

сиональную среду на постоянной основе. 

Курсанты военных учебных центров обуча-

ются военно-профессиональной специаль-

ности один раз в неделю, они также прохо-

дят военные сборы. При этом время, отве-

денное на обучение военному делу в воен-

ных учебных центрах гражданских вузов в 

отличие от военных вузов, значительно 

меньше. Для решения проблемы подго-

товки будущих офицеров в военных учеб-

ных центрах гражданских вузов необхо-

димо переосмыслить цели и результат обу-

чения курсантов в военном учебном центре 

гражданского вуза, а также модернизиро-

вать содержание образования в военном 

учебном центре, оптимизировать способы 

и технологии организации образователь-

ного процесса, и, как следствие, сформиро-

вать военно-профессиональный имидж 

офицера у курсантов в процессе их военно-

профессиональной подготовки. 

Таким образом, мы пришли к тому, что 

необходимо рассмотреть понятие военно-

профессионального имиджа офицера в 

психолого-педагогической литературе. 

Целью исследования является рассмот-

рение понятия военно-профессионального 

имиджа офицера в психолого-педагогиче-

ской литературе. 

Методы 

Анализ научной психолого-педагогиче-

ской литературы, обобщение, наблюдение. 

Результаты и обсуждение 

Начнем свое исследование с рассмотре-

ния базового понятия «профессиональный 

имидж». К данному понятию обращались 

такие ученые, как И. Н. Бойко, Е. А. Гаса-

ненко [2, 3]. 

Вопросу формирования имиджа в целом 

посвящены ряд социологических и психо-

логических исследований (Ю. В. Андреева, 

А. М. Бушуев, А. П. Гладилин, Л. В. Черны-

шова), в которых имидж рассматривается в 

контексте внешнего вида человека, его рече-

вого поведения, морально-этического пове-

дения, и то, как индивид выглядит в глазах 

общества и как взаимодействует с ним. По-

этому в ряде исследований имидж высту-

пает в значении статус [1, 4]. 

Изучив работы Т. Л. Лопухи, А. Г. Стра-

быкина, Д. В. Суслова, Д. А. Тезикова, мы 

пришли к выводу, что важными характери-

стиками военно-профессионального ими-

джа офицера являются: 

– преданность делу, которая проявляется 

в заинтересованности будущего офицера в 

общем деле, в его завершении; 

– стойкость, то есть то, как будущий 

офицер реагирует, когда сталкивается с 

проблемами, препятствиями и трудно-

стями, продолжает ли работать над постав-

ленной задачей или отступает от нее; 

– стремление к развитию и самосовер-

шенствованию проявляется в готовности 
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развивать необходимые военно-професси-

ональные навыки, стремление к приобрете-

нию нового опыта; 

– целеустремленность, заключающуюся 

в настойчивости в достижении намеченных 

целей, способности, не отвлекаясь на посто-

ронние дела, реализовать принятую про-

грамму действий; 

– удовлетворенность, проявляющуюся в 

способности получать удовольствие от 

своей работы [10, 11]. 

Опираясь на работы В. Е. Кулешова, А. М. 

Котова, Ю. А. Ленева, Е. Н. Мироновой, В. Л. 

Разгонова, А. Г. Страбыкина, мы заключаем, 

что формирование военно-профессиональ-

ного имиджа офицера – это длительный про-

цесс, который осуществляется не только в 

условиях целенаправленного образователь-

ного процесса, но и под влиянием специфи-

ческих особенностей профессиональной 

среды. Оно происходит при создании внеш-

них условий для проявления человеком внут-

ренних побуждений к саморазвитию [5-9]. 

Формирование военно-профессиональ-

ного имиджа достигается только при нали-

чии у будущего офицера стремления к не-

прерывному самообразованию, устойчи-

вого стремления к обретению новых навы-

ков, к самоактуализации в учебно-профес-

сиональной деятельности, а также способ-

ности к самоанализу и рефлексии результа-

тов деятельности. 

Выводы 

Подводя итоги, следует отметить, что 

военно-профессиональный имидж офи-

цера является компонентом его личностной 

направленности, проявляющийся в способ-

ности к саморегуляции своей трудовой дея-

тельности. Восприятие себя и окружающей 

среды является важнейшим условием фор-

мирования военно-профессионального 

имиджа офицера. Важно отметить необхо-

димость наличия высокого уровня социа-

лизации и теоретической подготовки буду-

щего офицера для формирования его во-

енно-профессионального имиджа. 
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РЕЗЮМЕ. Цель – рассмотреть педагогическую возможность повышения эффективности использова-

ния внеучебного времени, направленного на практическую подготовленность будущих офицеров для 

успешного выполнения задач по работе с личным составом, а также на получение желаемого результата 

в процессе обучения педагогике. Методы. Выбор методов исследования определялся характером иссле-

довательских задач и включал использование общетеоретических методов (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение и др.) и эмпирических методов (педагогический эксперимент, анкетное исследование, иссле-

дование, изучение результатов исследования). Результат. Результаты проведенного исследования позво-

ляют сделать вывод о том, что систематическая организация и проведение конкурсов в предметной об-

ласти педагогики как средство дополнительной профессиональной подготовки во внеучебное время дей-

ствительно способствуют закреплению важных педагогических знаний, а также привитию навыков при-

менения знаний на практике, для разрешения неожиданно возникающих педагогических ситуаций, свя-

занных с воспитанием личного состава и в процессе взаимодействия в воинском коллективе. Вывод. 

Организация и проведение конкурсов в предметной области педагогики может являться эффективным 

средством в решении задач профессионального воспитания.  

Ключевые слова: конкурс, конкурс профессионального мастерства, конкурсы в системе образова-

ния, педагогическая компетентность, положение о конкурсе в предметной области педагогики. 
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ABSTRACT. The aim of the article is to consider the pedagogical possibility of improving the efficiency of 

the of extracurricular time use, aimed at the future officers’ practical training for the successful performance 

of tasks related to working with personnel, as well as to obtain the desired result in the process of teaching 

pedagogy. Methods. The choice of research methods was determined by the nature of the research tasks 

and included the use of general theoretical methods (analysis, synthesis, comparison, generalization, etc.) 

and empirical methods (pedagogical experiment, questionnaire study, research, study of research results). 
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Result. The results of the study make it possible to conclude that the systematic organization and holding of 

competitions in the subject area of pedagogy as a means of additional professional training in extracurricular 

time really contribute to the consolidation of important pedagogical knowledge, as well as to instilling the 

skills of applying knowledge in practice, to resolve unexpected pedagogical situations related to the educa-

tion of personnel and in the process of interaction in the military team. Conclusion. The organization and 

holding of competitions in the subject area of pedagogy can be an effective tool in solving the problems of 

professional education. 

Keywords: competition, competition of professional skills, competitions in the education system, peda-

gogical competence, regulation on the competition in the subject area of pedagogy. 
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Введение  

В динамично развивающейся системе 

военно-профессионального образования 

прослеживается необходимость для созда-

ния соответствующих организационно-пе-

дагогических условий, качественно влияю-

щих на профессиональную подготовлен-

ность курсантов военных ВУЗов. В этой 

связи возрастает роль необходимости орга-

низации дополнительной специальной 

подготовки педагогов и командного состава 

военных образовательных организаций, 

повышению требовательности к качеству 

подготовки военных специалистов и орга-

низацией определенных условий для каче-

ственного изменения профессиональной 

культуры будущих офицеров. Если обра-

тить внимание на то, что в настоящее время 

курсантам жизненно необходимы практи-

ческие знания, навыки и умения, помогаю-

щие адаптации военного специалиста к 

дифферентным условиям профессиональ-

ной деятельности, то подготовка их должна 

быть разносторонне обширна. 

В ногу с изменениями в обществе и госу-

дарстве движется и система военно-профес-

сионального образования, так как система-

тически постоянно дополняется различного 

рода новаторскими подходами в организа-

ции как учебной, так и внеучебной деятель-

ности, генерирует обновление научно-ме-

тодического обеспечения учебного про-

цесса, использует различные образователь-

ные технологии, помогает социализировать 

курсантов, подготавливает как полноцен-

ного участника общественных отношений. 

Так как уже определено, что «сущность 

социального эффекта воспитания заключа-

ется в максимальном использовании зна-

ний и приобретенных качеств: 

– как фактора общественного и личност-

ного прогресса; 

– как средства, предназначенного для со-

здания впечатления на действенность 

учебно-воспитательного процесса в образо-

вательной организации; 

– как явления, способствующего повы-

шению качества воспитания (обучения и 

воспитания одновременно)» [1, с. 4]. 

В виду участившихся случаев соверше-

ния офицерами войск национальной гвар-

дии РФ преступлений, необходимо искать 

пути их предупреждения уже на стадии обу-

чения курсантов в военных институтах. 

Представленные пробелы неэффективно-

сти использования внеучебного времени 

образовательного процесса так или иначе 

можно закрыть путем внедрения в него си-

стематического использования конкурсов в 

предметной области педагогики. Данная за-

дача относится к числу научных задач, ре-

шение которой представлено в материале 

настоящей статьи. Исследование проведено 

в 4 этапа: научно-теоретический анализ, 

анализ военно-профессиональной деятель-

ности будущих офицеров, организация и 

проведение конкурса в предметной области 

педагогики с курсантами 4 курса команд-

ного факультета Санкт-Петербургского во-

енного ордена Жукова института войск 

национальной гвардии, а также анализ по-

лученных результатов и выявление у буду-

щих офицеров положительной динамики 

профессиональной готовности к успеш-

ному выполнению задач связанных с рабо-

той с личным составом. Результаты иссле-

дования показывают, что систематическая 

организация и проведение конкурсов в 

предметной области педагогики как сред-

ство дополнительной профессиональной 

подготовки во внеучебном времени дей-

ствительно способны закрепить уже имею-

щийся багаж педагогических знаний, а 

также привить навыки применения данных 
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знаний на практике, в ходе разрешения еже-

дневных педагогических ситуаций, связан-

ных с работой с личным составом и в про-

цессе взаимодействия в воинском коллек-

тиве. 

«Конкурсы, олимпиады, диспуты прово-

дятся с курсантами военных вузов в интере-

сах стимулирования развития их творче-

ской активности и определения уровня зна-

ний по учебным дисциплинам. Они могут 

быть разного масштаба: от всероссийского 

до кафедрального и даже до уровня учебной 

группы» [5, с. 9]. Они имеют долгую исто-

рию развития в организации и проведении 

соревнований в Минобороны РФ, на офи-

циальном сайте предлагается участие в раз-

личных конкурсных номинациях. 

В федеральном государственном образо-

вательном стандарте высшего профессио-

нального образования (далее ФГОС ВПО) в 

требованиях к результатам освоения основ-

ных образовательных программ подго-

товки специалиста указано, что в рамках об-

щекультурных компетенций выпускник 

военного вуза должен обладать способно-

стью анализировать свои возможности, са-

мосовершенствоваться и повышать свой 

интеллектуальный и профессиональный 

уровень. В области профессиональных ком-

петенций он должен уметь проектировать 

педагогическую работу с подчиненными 

военнослужащими, реализовывать, кон-

тролировать и оценивать результаты этой 

работы, а также обладать компетенцией для 

самообразования. Педагогическая компе-

тентность – одно из профессиональных 

навыков выпускника военного вуза. С этих 

позиций видно, что существуют объектив-

ные противоречия: 

– между новым представлением резуль-

татов освоения основных образовательных 

программ сформированной обособленной 

и самостоятельной силовой структуры – 

Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации и установ-

ленным содержанием военно-педагогиче-

ского образования в системе подготовки во-

енных специалистов внутренних войск 

МВД России; 

– между традиционной организацией 

предметного преподавания педагогики в 

военном вузе и изменившимися требовани-

ями педагогической подготовки будущих 

офицеров к работе с личным составом 

Росгвардии. 

И на основании этих противоречий воз-

никает необходимость поиска пути их раз-

решения. Одним из рабочих путей решения 

данной проблемы предлагается использо-

вать конкурс в предметной области педаго-

гики. Решение данного противоречия явля-

ется целью нашего исследования. 

Цель настоящего исследования заключа-

ется в выявлении повышения профессио-

нальной подготовленности будущих офи-

церов войск национальной гвардии по их 

дальнейшей работе с личным составом под-

чиненных посредством систематического 

участия в конкурсах в предметной области 

педагогики в процессе обучения в военной 

образовательной организации высшего об-

разования. 

Методы 

Выбор методов исследования опреде-

лялся характером исследовательских задач 

и включал использование общетеоретиче-

ских методов (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение и др.) и эмпирических методов 

(педагогический эксперимент, анкетное ис-

следование, исследование, изучение резуль-

татов исследования). 

Результаты и обсуждение 

Организационно исследование вклю-

чало четыре последовательных этапа: 

1. Научно-теоретический анализ научно-

исследовательских источников по вопросу 

использования конкурсов в предметной об-

ласти педагогики, в рамках дополнитель-

ной подготовки будущих специалистов. 

2. Анализ военно-профессиональной де-

ятельности будущих офицеров войск, вы-

явление признаков необходимости практи-

ческих знаний, навыков и умений в буду-

щей профессиональной деятельности. 

3. На основе научно-теоретического ана-

лиза и анализа военно-профессиональной 

деятельности будущих офицеров организо-

вать и провести конкурс в предметной об-

ласти педагогики с курсантами 4 курса ко-

мандного факультета Санкт-Петербург-

ского военного ордена Жукова института 

войск национальной гвардии. 

4. Провести анализ полученных резуль-

татов и выявить у будущих офицеров поло-

жительную динамику профессиональной 

готовности к успешному выполнению за-

дач, связанных с работой с личным соста-

вом. 

Ход исследования: 

Первый этап  
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Анализ научно-исследовательских ра-

бот, посвященных педагогической про-

блеме использования конкурсов в предмет-

ной области педагогики свидетельствует о 

разнообразии вариантов их проведения, 

выделяемых различными авторами. Рас-

смотрим их. 

«Важность различных форм педагогиче-

ского профессионального общения педаго-

гов как средства стимулирования мотива-

ции к повышению квалификации, удовле-

творения личностно важных потребностей 

в плане «приумножения» недостающих 

компетенций и воплощения их в практиче-

ской деятельности. Среди таких форм, по-

лучивших признание в педагогическом со-

обществе, значительная роль принадлежит 

конкурсам профессионального мастерства, 

участие в которых активизирует рефлексию 

зрителя, способствуя осознанию им труд-

ностей и проблем педагогической деятель-

ности, что является катализатором поиска. 

для способов их преодоления» [4, с. 6]. Та-

ким образом, по мнению Е. М. Пахомовой, 

«Конкурс профессионального мастерства – 

это форма педагогического профессио-

нального общения работников образова-

ния» [4, с. 6]. 

В свою очередь, О. Н. Волик в своей ра-

боте «Проектирование и реализация кон-

курса компьютерного творчества учащейся 

молодёжи» придерживается мнения, что 

«конкурсы в системе образования – это но-

вая форма организации творческой дея-

тельности в образовательном процессе не 

только на уроке, но и во внеурочной дея-

тельности, которая будет эффективно спо-

собствовать формированию творческого 

компонента культуры обучающихся» [2, 

с. 7].  

В работе Е. П. Табаковой «Конкурсы до-

стижений как средство самоопределения 

старшеклассников», автором преследова-

лась идея того, что «введение конкурсов до-

стижений в образовательный процесс будет 

наиболее отвечать возрастным потребно-

стям учащихся и существенно дополнять 

возможности образования для самоопреде-

ления школьников» [6, с. 6]. 

В. А. Дубровская в своей работе «Влия-

ние конкурсов педагогического мастерства 

на развитие профессионализма педагогов» 

предлагала «в условиях интенсивного пре-

образования российского общества успеш-

ное решение сложных экономических и со-

циальных проблем неразрывно связано с 

обучением и воспитанием молодого поко-

ления, с деятельностью системы образова-

ния, в которой существенное место зани-

мает профессионализм педагогов. Возмож-

ность выбора систем обучения, учебных 

программ, пособий, методов, технологий и 

форм педагогического процесса, с одной 

стороны, открывает пути для творческой 

самореализации педагога, а с другой – тре-

бует, чтобы его педагогическая деятель-

ность носила результативный характер, 

была высокопрофессиональной. Современ-

ная образовательная парадигма, ориенти-

рованная на гуманистическое видение педа-

гогического процесса, на отношение к уча-

щемуся как к главной ценности, на педаго-

гическое творчество, предполагает готов-

ность педагога к самостоятельному осмыс-

лению условий, способствующих развитию 

его профессионализма. Педагог, с точки 

зрения науки, – это специалист, владеющий 

на высоком уровне приемами и способами 

педагогической деятельности, сознательно 

изменяющий и развивающий себя в ходе ее 

осуществления, вносящий свой индивиду-

альный творческий вклад в развитие педа-

гогической науки и практики, стимулирую-

щий в обществе интерес к результатам сво-

его труда. Он стремится заявить о себе ши-

рокой общественности, публично создать 

свой профессиональный имидж, который 

позволит ему претендовать на продвиже-

ние по службе и быть успешным» [3, с. 9]. В 

решении этой проблемы, по её мнению, 

«положительную роль играют конкурсы пе-

дагогического мастерства, которые явля-

ются одним из важных этапов в развитии 

профессионализма педагога, так как дают 

возможность стать значимым в профессио-

нальном сообществе через оценку данным 

сообществом его педагогической деятель-

ности, материальное и моральное поощре-

ние, реализацию своего профессионального 

«Я» в условиях состязания. Конкурсы педа-

гогического мастерства позволяют педагогу 

«выходить» за пределы образовательного 

учреждения, осмысливать происходящее в 

современной школе, прогнозировать про-

фессиональное развитие и проектировать 

свою дальнейшую педагогическую деятель-

ность, направленную на профессиональные 

достижения, которые будут положительно 
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приняты обществом. В конкурсах педагоги-

ческого мастерства педагог приобретает 

опыт, который влияет на становление его 

как специалиста, построение собственной 

успешной траектории профессионального 

развития, достижение более высокого 

уровня социальной и гражданской значи-

мости в обществе» [3, с. 9]. 

Таким образом, мы приходим к выводу, 

что конкурсы действительно оказывают поло-

жительное воздействие на профессиональную 

подготовку как обучающегося, так и педагога.  

Второй этап  

В рамках проведения начальной стадии – 

стадии подготовки к конкурсу «Педагогиче-

ская мастерская как средство подготовки 

курсантов к воспитательной работе» кур-

сантам Санкт-Петербургского военного ор-

дена Жукова института войск националь-

ной гвардии 142, 143 учебной группы было 

предложено ответить на вопросы, представ-

ленные в анкете.  

Целью проведения анкетирования было 

следующее: 

1. Выявить степень заинтересованности 

курсантов к участию в конкурсе по выбран-

ной теме «Педагогическая мастерская как 

средство подготовки курсантов к воспита-

тельной работе»; 

2. Определить степень заинтересованно-

сти к изучению дисциплины «Педагогика» и 

оценить возможности применения получен-

ных знаний по данной дисциплине в даль-

нейшей профессиональной деятельности. 

3. Обозначить актуальность проблемы 

отсутствия профессиональных навыков у 

будущих офицеров войск национальной 

гвардии Российской Федерации в их даль-

нейшей деятельности по работе с личным 

составом. 

4. Активизировать у курсантов стремле-

ние к овладению практическими навыками 

успешной работы с личным составом в 

своей будущей профессиональной деятель-

ности. 

Следует отметить, что курсанты 142 и 

143 учебных групп уже закончили изучение 

дисциплины «Педагогика». 

Перед проведением анкетирования была 

представлена тема проводимого конкурса, 

раскрыта актуальность рассматриваемой 

проблемы и активизировался познаватель-

ный интерес к изучаемой теме и предостав-

лено время на размышление по волную-

щим вопросам рассматриваемой темы. 

Опрос курсантов 142 и 143 учебной 

группы (52 человека) показал следующие 

результаты (диаграмма 1). 

При ответе на вопрос «Привлекает ли 

Вас предметная область «Педагогика» в во-

енном институте» 38 опрошенных ответили 

положительно.  

 

 

Диаграмма 1. Оценка интереса к дисциплине «Педагогика» 

 

14

38

Результаты ответа на вопрос: «Привлекает ли Вас 
предметная область «Педагогика» в военном 

институте» (ед. изм. чел.)

Ответили отрицательно Ответили положительно
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Диаграмма 2. Желания курсантов принять участие в мероприятиях 

внеучебного времени 

 

При этом следует отметить, что ответив-

шие положительно также подтвердили, что 

при изучении педагогики открыли для себя 

что-то новое, что свидетельствует о высо-

кой степени заинтересованности к изуче-

нию дисциплины – к предмету «Педаго-

гика» и с огромным удовольствием хотели 

бы принять участие в педагогических олим-

пиадах, конкурсах, реализации проектов, о 

чем свидетельствует анализ ответов на по-

следний вопрос анкеты (Диаграмма 2). 

Далее, после того как мы выявили заин-

тересованность курсантов к участию в кон-

курсах, предлагается провести с ними собе-

седование. В рамках проведения собеседо-

вания, уделяется внимание необходимости 

привития практических навыков работы с 

личным составом. 

На этом этапе ставятся следующие цели: 

– расширить кругозор по исследуемой 

проблеме; 

– заслушать курсантов учебных групп по 

проблемам, связанным с недостатком прак-

тических навыков, необходимых для 

успешной работы с личным составом в про-

цессе дальнейшей профессиональной дея-

тельности;  

– заинтересовать их в разработке мер с 

применением педагогических средств по 

решению проблем, связанных с работой с 

личным составом военнослужащих войск 

национальной гвардии. 

В ходе проведения этого этапа курсантам 

учебных групп помимо собеседования 

было предложено выполнить: 

1. Тест-конкурс, задачей которого яви-

лось получение достоверных результатов 

уровня остаточных профессиональных зна-

ний в области предмета «Педагогика»; 

2. Задание «Упражнение «Самооценка», 

главным результатом которого стало пони-

мание того, насколько объективно кур-

санты способны дать оценку своим уме-

ниям в области самовоспитания, а также 

оценить своих товарищей, с которыми они 

постоянно находятся в одном воинском 

коллективе.  

После проверки выполненных теста-

конкурса и упражнения «Самооценка» мы 

получили следующий результат: 

– остаточные знания по дисциплине 

«Педагогика» находятся на уровне чуть 

ниже оценки «хорошо», так как более 87 % 

тестируемых курсантов получили положи-

тельные оценки и из них 47 % составляют 

ответы, оцененные на «удовлетвори-

тельно». Это свидетельствует о том, что по-

сле завершения обучения курса «Педаго-

гики» и отсутствия дополнительных меро-

приятий внеучебного времени, направлен-

ных на поддержание и углубление педаго-

гических знаний они теряются за рутинной 

повседневной жизнедеятельности; 

– что касается результатов выполнения 

упражнения «Самооценка», то здесь мы 

столкнулись с тем, что самим себе курсанты 

дают завышенные баллы степени проявле-

ния своих качеств, чего не скажешь об 

оценке товарищей по оружию. И к этому 

14

28

10

Результаты ответа на вопрос: «Хотели бы Вы принять 
участие в педагогических олимпиадах, конкурсах, 

реализации проектов и т.д.» (ед. изм. чел.)

в олимпиадах в конкурсах в реализации проектов
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выводу мы пришли путем сравнивания ре-

зультатов самооценки конкретных курсан-

тов, которые набрали высокий балл, давая 

оценку самим себе, в то время как их това-

рищи давали полностью противополож-

ную оценку степени проявления своих ка-

честв.   

Третий этап  

Таким образом, проведя анализ резуль-

татов выполненных тестов, упражнений и 

проведенных собеседований, мы выдви-

нули гипотезу о том, что если попробовать 

более плодотворно использовать внеучеб-

ное время путем организации и проведения 

различного рода мероприятий, направлен-

ных на закрепление, повторение, углубле-

ние знаний по педагогике, а также практи-

ческое их применение по разрешению педа-

гогических ситуаций, то итогом использо-

вания такого средства внеучебной активно-

сти как конкурс в предметной области педа-

гогики действительно может повысить про-

фессиональную подготовленность буду-

щих офицеров в их дальнейшей деятельно-

сти по работе с личным составом. 

Однако для того, чтобы провести кон-

курс в предметной области педагогики во 

внеучебное время в военном институте, 

необходимо выполнить целый ряд органи-

зационных мероприятий, таких как: создать 

и утвердить положение о проведении кон-

курса. 

После того, как Положение составлено и 

утверждено начальником образовательной 

организации, до курсантов учебных групп 

доводится порядок участия, сроки проведе-

ния конкурса. 

Сами же конкурсные процедуры прово-

дятся в три этапа: 

– объявление о проведении конкурса; 

– проведение конкурса; 

– церемония награждения. 

Процедура объявления о проведении 

конкурса осуществляется непосредственно 

на проведении собеседования, то есть в пе-

риод подготовительных мероприятий. Од-

нако это не единственный способ довести 

до курсантов информацию о возможности 

принять участие в конкурсе, так как сооб-

щить о проведении конкурса можно так же 

в часы воспитательной работы, самостоя-

тельной работы, на информировании лич-

ного состава и непосредственно через ко-

мандиров подразделений. 

Сам конкурс проводится в период от 

трех до пяти дней. В первый день конкурса 

курсанты учебных групп организованно со-

бираются в ранее обозначенной аудитории, 

им предлагается выполнить задание по раз-

решению педагогических ситуаций, состав-

ленных непосредственно исходя из повсе-

дневной жизнедеятельности каждого из 

них. Также в первый день им дается задание 

для самостоятельной работы, которое за-

ключается в том, чтобы каждый из курсан-

тов сам составил до десяти педагогических 

ситуаций с вариантами их разрешения и со-

ставил буклет, тематика которого напря-

мую связана с работой командира с личным 

составом подчиненных. 

В последний же день, в зависимости от 

продолжительности времени, даваемого на 

выполнение конкурсного задания самосто-

ятельно, курсанты так же организовано со-

бираются в аудитории, где они повторно 

выполняют тест-конкурс для определения 

динамики закрепленных знаний по дисци-

плине «Педагогика» и сдают на проверку 

выполненные задания, заданные им для са-

мостоятельной работы.  

В ходе проверки выполненных конкурс-

ных заданий по самостоятельной работе, а 

именно составленных курсантами педагоги-

ческих ситуаций и буклетов на указанную 

тематику, определяем более грамотно со-

ставленные и креативно оформленные. 

Также анализируем результаты повторного 

тестирования, выявляем лучшие ответы. 

Производим группировку курсантов-побе-

дителей, которые одновременно хорошо вы-

полнили конкурсное задание на самоподго-

товке и успешно прошли тестирование. 

Далее проводим церемонию награжде-

ния. Как правило, церемония награждения 

проводится в торжественной обстановке, в 

присутствии всех участников конкурса. О 

церемонии награждения также сообщается 

курсантам через их командиров (начальни-

ков). На ней курсанты-победители высту-

пают с кратким докладом о том, какие по-

ложительные впечатления они получили и 

какие практические навыки приобрели, ко-

торых им ранее недоставало.  

Четвертый этап  

Несмотря на тот факт, что в конкурсе 

есть победители, в целом, анализируя от-

веты курсантов на повторно проведенный 

тест по проверке остаточных знаний по дис-

циплине «Педагогика», мы приходим к вы-

воду о том, что прослеживается определен-

ная динамика, о чем свидетельствуют коли-

чественные показатели: 97 % курсантов по-

лучили положительные оценки, из них 

только 6 % получили оценку «удовлетвори-

тельно», остальные – 91% оценены на «хо-

рошо» и «отлично». 
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Выводы  

Результаты проведенного исследования 

позволяют сделать вывод о том, что систе-

матическая организация и проведение кон-

курсов в предметной области педагогики 

как средство дополнительной профессио-

нальной подготовки во внеучебное время 

действительно способствуют закреплению 

важных педагогических знаний, а также 

привитию навыков применения знаний на 

практике, для разрешения неожиданно воз-

никающих педагогических ситуаций, свя-

занных с воспитанием личного состава в 

процессе взаимодействия в воинском кол-

лективе. 

В связи с тем, что в войсках националь-

ной гвардии Российской Федерации еже-

годно проводится анализ преступности 

среди всех категорий военнослужащих и 

как правило в обзорах более половины пре-

ступлений числится за офицерским соста-

вом, это свидетельствует о том, что профес-

сиональная подготовка офицеров по работе 

с личным составом находится далеко не на 

передовых позициях. Каждое второе пре-

ступление, совершённое офицером, как 

правило, связано либо с рукоприкладством, 

либо с превышением должностных полно-

мочий в отношении подчиненных. А это 

как раз неумение разрешить назревший 

конфликт, неумение построить свою ра-

боту с подчиненными, вследствие отсут-

ствия педагогических знаний, умений и 

навыков. Результаты проведенного иссле-

дования позволят:  

– оценивать актуальный уровень педаго-

гических знаний у будущих офицеров 

войск;  

– выявлять пробелы имеющихся практи-

ческих навыкав и умений у будущих офи-

церов для их успешной работы с личным 

составом подчиненных;  

– грамотно организовывать подготови-

тельные мероприятия и само проведение 

конкурса;  

– определять педагогические задачи в их 

развитии и коррекции. 

Возможным путем изменения сложив-

шейся в войсках обстановки мы видим приме-

нение во внеучебное время конкурсов в пред-

метной области педагогики на протяжении 

всего процесса обучения в военном институте. 
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Введение 

Очевидно, что в динамично изменяю-

щихся условиях российского социума, 

необходимо изменение и процесса подго-

товки будущих педагогов. Будущих педаго-

гов сегодня активно готовят к работе с раз-

личными группами детей, как одаренных, 

так и имеющих определенные ограничения 

физического или психофизического харак-

тера. Однако, вопрос работы с детьми, име-

ющими ограничения, является во многом 

решенным. Разработаны и внедрены в 

практику множество методов работы с 

детьми с особыми потребностями. Удачно 

реализуются программы реабилитации и 

адаптации детей с ограничениями и осо-

быми потребностями. Будущих выпускни-

ков-педагогов целенаправленно готовят к 

работе с детьми с ограничениями, в то 

время как вопрос работы с детьми одарен-

ными не привлекает настолько значитель-

ного внимания. Работа с одаренными 

детьми, как мы считаем, является не менее 

важным и актуальным вопросом, который 

требует не только теоретического изучения, 

но и практического решения множества за-

дач, связанных с обеспечением развития си-

стемы образования, отвечающей требова-

ниям учета уникальных потребностей со-

временных школьников. Запрос на подго-

товку будущих педагогов, которые смогут 

работать с интеллектуально одаренными 

детьми, как мы видим, привлекает внима-

ние в российской практике благодаря не-

скольким факторам. Во-первых, благодаря 

развитию системы частных школ и сегмен-

тации рынка образовательных услуг. А во-

вторых, благодаря тому вниманию, которое 

уделяет государство разработке и внедре-

нию соответствующих практик в образова-

тельный процесс.  

Цель статьи заключается в обосновании 

наиболее значимых факторов, определяю-

щих процесс подготовки будущих педаго-

гов к работе с интеллектуально одаренными 

детьми.  

Материалы и методы исследования 

Усиливающаяся последние два десятиле-

тия дифференциация процесса подготовки 

школьников требует от высших учебных 

заведений адаптации к реалиям современ-

ного образования за счет совершенствова-

ния процесса подготовки будущих педаго-

гов, обеспечения ее «точечной» настройки к 

особым потребностям учебных заведений. 

Запрос на высокое качество образования и 

работу со специфическими образователь-

ными потребностями обусловливает по-

требность подготовки выпускников-педа-

гогов, которые могли бы работать с одарен-

ными школьниками, которым необходимы 

особые условия для творческого и интел-

лектуального развития. И как мы видим, те-

кущая многоуровневая система подготовки 

выпускников высших учебных заведений, 

как никакая другая, способствует созданию 

подобных условий, в которых может сфор-

мироваться выпускник, способный к мак-

симально эффективной работе с конкрет-

ными группами детей.  

На первой ступени высшего образова-

ния, в бакалавриате, будущий педагог осва-

ивает основы педагогической работы. На 

второй ступени выпускник-магистр гото-

вится к полноценной работе в особых педа-

гогических условиях, с особыми дидактиче-

скими и методическими инструментами. 

Об эффективности подготовки будущих 

педагогов к работе с различными группами 

детей, в том числе и одаренных, свидетель-

ствует как зарубежный, так и отечествен-

ный опыт [1]. И, как мы видим, исследова-

тели из сферы педагогики уделяют вопросу 

развития профессиональных навыков бу-

дущих педагогов, обучающихся по про-

граммам магистратуры значительное вни-

мание, выделяя значение магистратуры как 

важного элемента профессионального раз-

вития педагога [2].  

Одной из «особых» групп принято счи-

тать группу «одаренных детей», которая в 

свою очередь делится на подгруппы, такие 

как интеллектуально одаренные дети, ум-

ственно одаренные дети, творчески одарен-

ные дети, художественно одаренные дети, 

которые в свою очередь могут быть класси-

фицированы на менее крупные группы. В 

каждом из конкретных случаев работа с 

одаренными детьми подразумевает исполь-

зование специфического методического ин-

струментария, требует особых навыков и 

знаний от педагога. Потребность в особой 

работе с одаренными детьми во многом 

определяется необходимостью учета психо-

физических, интеллектуальных и творче-

ских способностей детей при работе с ними 

[3], которые в условиях общеобразователь-

ной школы не могут быть реализованы [4]. 

Соответственно, недостаточность того вни-

мания, которое уделяется особым детям мо-

жет привести к тому, что потенциал одарен-

ных детей окажется не раскрытым. Но для 
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этого необходима соответствующая подго-

товка педагогических кадров. 

Результаты исследования и их обсужде-

ние 

Высшие учебные заведения активно 

адаптируются к изменяющимся условиям, 

самостоятельно разрабатывая программы 

обучения будущих выпускников-педаго-

гов, делая особый акцент на обучении буду-

щих педагогов работе с интеллектуально 

одаренными детьми. Работа по подготовке 

будущих педагогов к взаимодействию в об-

разовательном пространстве с одаренными 

детьми включает реализацию таких направ-

лений как: 

– подготовка будущего педагога к вы-

страиванию индивидуальных образова-

тельных траекторий, позволяющих разви-

вать уникальные интеллектуальные спо-

собности каждого обучающегося и стиму-

лировать их интеллектуальное и социаль-

ное развитие; 

– обеспечение готовности будущего пе-

дагога к работе в условии необходимости 

совмещения уникальных потребностей 

обучающегося и требований, регламенти-

рующих образовательный процесс; 

– обеспечение готовности к решению не-

стандартных задач, поиску инновационных 

методов обучения и воспитания интеллек-

туально одаренных детей;  

– формирование психолого-педагогиче-

ских компетенций работы с интеллекту-

ально одаренными детьми, и умений, кото-

рые определят возможность развития соци-

ально-коммуникативных навыков интел-

лектуально одаренных детей в различных 

социальных группах; 

– развитие навыков коммуникации с 

иными участниками образовательного про-

цесса, включая коммуникацию с родите-

лями интеллектуально одаренных школь-

ников; 

– развитие навыков работы по выявлению 

интеллектуально одаренных детей, диагно-

стики способностей и проблемных аспектов, 

которые определят специфику работы с ин-

теллектуально одаренным ребенком. 

Как мы считаем, подобная постановка за-

дач, стоящих перед высшим учебным заве-

дением, в значительной степени отражает не 

только формирующиеся в образовательной 

среде задачи, но и соответствует потребно-

стям социума в реализации индивидуаль-

ного подхода в образовательном процессе. 

Подготовка будущих педагогов к решению 

данного типа задач, формирование соответ-

ствующего практического опыта и развитие 

соответствующих знаний, умений и навы-

ков, как мы считаем, может быть осуществ-

лена исключительно в условиях целенаправ-

ленной подготовки магистров. И, как мы 

считаем, подготовка будущего педагога к ра-

боте с интеллектуально одаренными детьми 

является вектором профессионального са-

моразвития будущего педагога.  

Формирование знаний и умений опыта 

работы с интеллектуально-одаренными 

детьми у будущих педагогов может и 

должно быть встречным процессом. Созда-

ние соответствующих условий в высшем 

учебном заведении, хоть и является одним 

из основных факторов, обусловливающих 

готовность к работе с интеллектуально ода-

ренными детьми, огромное значение играет 

мотивация самих студентов к профессио-

нальному развитию в рамках выбранного 

направления. 

В текущих условиях, мы видим, что спе-

циалисты рассматриваемого профиля явля-

ются востребованными, что обусловлено 

потребностью системы образования в спе-

циалистах, которые могут обеспечить ра-

боту с интеллектуально одаренными 

детьми, как, впрочем, и иными группами 

одаренных детей. И высшие учебные заве-

дения должны идти навстречу студентам, 

прежде всего мотивируя обучающихся на 

развитие педагогических навыков, расши-

рение педагогического опыта и самосовер-

шенствование, которые позволят педагогу, 

работающему с интеллектуально одарен-

ными детьми создавать образовательное 

пространство, необходимое для раскрытия 

способностей интеллектуально одаренных 

детей.  

Представленные нами направления ра-

боты с будущими педагогами, которым 

предстоит работать с интеллектуально ода-

ренными детьми, во многом, конечно, явля-

ется теоретической конструкцией, основан-

ной на нашем собственном педагогическом 

опыте, и требует дальнейшего совершен-

ствования. Однако, даже конкретизация су-

ществующего видения работы с педаго-

гами, которым предстоит работать с ода-

ренными детьми, представленных, напри-

мер, в работе Б. Ж. Насаковой [5], включа-

ющих владение психолого-педагогическим 

инструментарием выявления интеллекту-

альной одаренности и знакомство с диагно-

стическим инструментарием интеллекту-

альной одаренности, является значитель-
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ным шагом к конкретизации процесса ра-

боты по обучению будущих педагогов ра-

боте с интеллектуально одаренными 

школьниками.  

Выводы 

Учитывая все сказанное в рамках данной 

статьи, мы можем сделать следующие вы-

воды: 

Во-первых, как мы видим, проблема 

профессиональной подготовки будущего 

педагога к работе с интеллектуально ода-

ренными школьниками, является в значи-

тельной степени актуальной, благодаря 

тому вниманию, которое сегодня уделяется 

работе с одаренными детьми. Более того, 

постоянно увеличивающийся обществен-

ный запрос на дифференциацию и индиви-

дуализацию образовательных услуг, ставит 

перед педагогическим сообществом задачу 

обеспечения подготовки будущих педаго-

гов к работе с интеллектуально одаренными 

детьми; 

Во-вторых, мы можем считать рацио-

нальным использование методов подго-

товки к работе с интеллектуально одарен-

ными школьниками, которые подразуме-

вают и ознакомление студентов – будущих 

педагогов с соответствующим понятийным 

аппаратом и ключевыми теоретическими 

концепциями, и ознакомление с диагности-

ческими инструментами, и обеспечение 

овладением навыков работы с интеллекту-

ально одаренными детьми. Однако мы ви-

дим в качестве ключевого элемента, опреде-

ляющего профессиональную подготовку 

будущего педагога к работе с интеллекту-

ально одаренными школьниками, обеспе-

чение готовности к трудностям работы с 

интеллектуально одаренными детьми, спе-

цифическими особенностями существую-

щей педагогической практики работы с 

данной группой детей и остальными участ-

никами образовательного процесса; 

В-третьих, очевидно, что существующая 

система работы с интеллектуально одарен-

ными детьми, может развиваться только в 

условиях совершенствования процесса про-

фессиональной подготовки будущих педа-

гогов к работе с интеллектуально одарен-

ными школьниками. И как мы видим, со-

вершенствование возможно исключи-

тельно в условиях, когда общественный за-

прос на подготовку специалистов данного 

профиля является устойчивым, при том, 

что сами обучающиеся четко осознают воз-

можность реализации себя в профессио-

нальной деятельности в рамках данного 

направления. 
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РЕЗЮМЕ. Целью настоящего исследования является выявление взаимосвязи между уровнями пре-

подавания и усвояемости студентами-иностранцами русского языка. Методы. В качестве методологиче-
ского основания в исследовании избран деятельностный подход воспринимаемости студентами-ино-
странцами русского языка в процессе обучения на уровне общения в высших учебных заведениях. Ре-
зультаты. В объеме нашего исследования продемонстрирована характеристика уровней сформулиро-
ванности умения общения на языке. Представлена технология формирования умений самостоятельной 
работы студентов. Вывод. Включение поэтических текстов, обладающих национально-культурной и эмо-
ционально-экспрессивной окраской, в курс изучения русского языка студентами-иностранцами вносят в 
учебный процесс ряд положительных моментов. Существуют прямые связи между уровнем усвояемости 
студентов и их успеваемостью. 
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of communication in higher educational institutions. Results. In our research the characteristics of the levels 

of ability formulation to communicate in language have been demonstrated. It is presented the technology 

of formation of students' independent work skills. Conclusion. Including poetic texts with national-cultural 

and emotional-expressive coloring in the course of Russian studying by foreign students bring a number of 
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Введение 

В современном языковом образовании в 

процессе обучения иностранному языку од-

ной из важнейших задач является форми-

рование кросс-культурной грамотности 

обучаемых [2, с. 9; 8, с. 25-29; 11]. 

Понимание культурного разнообразия – 

ключ к эффективной межкультурной ком-

муникации [6, с. 145]. 

Коммуникативная компетенция пред-

ставляет собой знание правил в целях пони-

мания и продуцирования референтного и 

социального значения языка, «способность 

ощущать речевую деятельность, реализуя 

коммуникативное поведение в соответ-

ствии с различными ситуациями общения в 

рамках той или иной сферы общения» [1, 

с. 308-311].  

В формировании языковой и речевой 

компетенции студентов огромную роль иг-

рает комплексная работа с текстами [7, 

с. 209-211]. 

В России проблемы формирования и 

развития межкультурной компетенции рас-

сматриваются в контексте преподавания 

разных иностранных языков [3, с. 25-27; 5, 

с. 133-135; 10, с. 55-57]. 

При обучении иностранному языку пре-

подаватели находятся в постоянном поиске 

дидактических средств, которые могли бы 

помочь учащимся при изучении иностран-

ного языка – использование литературных 

или художественных текстов. 

Чтение художественной литературы 

позволяет отойти от стандартизированных 

учебных текстов и познакомить учащихся с 

«живым» языком [3, с. 25-27]. Работа над ху-

дожественным текстом позволяет разви-

вать лексические и грамматические языко-

вые навыки, стимулирует речевую деятель-

ность [3, с. 25-27]. 

Изучение художественного произведе-

ния охватывает лингвострановедческий ас-

пект – дает информацию о социальном, 

культурном устройстве иноязычного обще-

ства [9, с. 88-90]. 

Положительным моментом использова-

ния литературных текстов является знаком-

ство с культурой, т. к. литературные произ-

ведения отражают язык в его историческом, 

общественном и культурном контексте [4, 

с. 170-173]. 

Целью настоящего исследования явля-

ется выявление связи между уровнями пре-

подавания и усвояемости иностранными 

студентами-египтянами русского языка и 

их успеваемостью по педагогике. 

Методы 

Исследование проводилось в 2019 учеб-

ном году на базе университета Асьюта в 

Египте. В процессе участвовали студенты 

третьего курса, которые обучались по педа-

гогической образовательной программе. 

Методология данного исследования ба-

зируется на индивидуальном подходе, что 

позволило разработать обоснованную тех-

нологию формирования у студентов навы-

ков общения. Оценка уровня сформиро-

ванности умений общения осуществлялась 

на основе методов: индивидуальных обще-

ний; анализа выполнения практических за-

даний; показателей усвояемости студен-

тами по дисциплине «Педагогика».   

Результаты и обсуждение   

Автором в статье предпринята попытка 

демонстрации особенностей комплексного 

анализа поэтических произведений на при-

мере лирики Расула Гамзатова. Его поэзия 

современна и интеллектуально насыщенна, 

имеет познавательное и воспитательное 

значение для молодежи. Представляет ин-

терес как в литературоведческом, так и 
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лингвокультурологическом аспектах. Зна-

комство с творчеством поэта было бы не-

полным без чтения и соответствующего 

анализа его поэтических произведений.  

Комплексный анализ текста можно про-

демонстрировать при изучении стихотво-

рения автора «И люблю малиновый рассвет 

я…». 

Система заданий: чтение текста препода-

вателем; чтение текста студентами; орфо-

эпический анализ (расстановка ударений, 

проговаривание буквосочетаний, вызываю-

щих затруднения (первоцвет, багровый, ли-

стопад, молитвенный…); смысловой ана-

лиз: О чем текст? Какова терминологиче-

ская направленность стихотворения? За что 

автор любит молитвенный закат? Как вы 

понимаете слова «лист», «листья», «листо-

пад»? Как падают листья? Какого цвета ли-

стопад? В какое время года падают листья? С 

какой целью употреблено словосочетание 

«багряный листопад»?  

Лексический анализ показывает, что: 

«молитвенный закат» – (время совершения 

вечернего намаза); «медовый первоцвет» – 

название травянистых растений, начинаю-

щих цвести ранней весной и имеющих 

сравнимый с медом тонкий аромат. 

Сочетание «багровый листопад» рисует 

густо-красный, кровавого цвета, пурпур-

ный цвет опадающих осенью листьев. В 

словосочетании «малиновый рассвет» обо-

значается алый, густо-красный, имеющий 

цвет малины рассвет. При лексическом ана-

лизе слова «закат» можно использовать си-

нонимические структуры: «вечерняя заря», 

«заход солнца», «освещение» с целью толко-

вания значения: «заход за линию гори-

зонта», «время захода солнца», «огненно-

красное освещение неба над горизонтом 

при заходе солнца», «конец чего-либо». 

Можно также предложить студентам 

найти соответствие этим словам в родном 

(арабском) языке. Пройдя по «смысловой 

лестнице», студенты начинают понимать 

значение слов и приходят к выводу о том, 

что речь идет об осени. Они отмечают, что 

слова, использованные в стихотворении, 

подчеркивают красоту природы, ее величе-

ственность. 

При комплексном анализе текста и 

осмыслении национально-культурных об-

разов имеет значение прочтение текста с 

учетом выявленного смысла, настроения, 

правильно выбранной интонации, пауз. 

Приходим к выводу, что игра света, цвета и 

тени поддерживается контрастным сочета-

нием красок-эпитетов: малиновый, жел-

тый, багровый, синий, белый, голубой, зе-

леный, медовый; как видим, используется 

яркая палитра, состоящая из разных оттен-

ков. Анализируя стихи о природе, мы 

должны донести до студента-иностранца, 

что горная природа для поэта является ис-

точником вдохновения, она рождает чув-

ства в душе поэта, наводит на размышле-

ния. Можно спросить студентов-иностран-

цев (арабов), с чем ассоциируются в их 

культуре разные периоды жизни человека, 

и попробовать найти соответствующие ар-

гументы национально языковой культуры. 

Таким образом, через анализ стихов можно 

выявить и описать ассоциативные связи 

между разными народами и их культурами. 

К группе умений можно отнести способ-

ность описывать образную структуру худо-

жественного этикета. Например, анализируя 

фрагмент «Люблю, и радуюсь, и стражду. И 

день свой каждый пью до дна, и снова ощу-

щаю жажду, и в том повинна жизнь одна», 

можно использовать задания типа:  

– прочитайте предложения (Что хотел 

изобразить автор? Как вы это поняли? Ка-

кую картину «нарисовал» автор? О чем пи-

шет автор?); 

– подберите в Интернете изображение, 

наиболее точно отражающее содержание 

прочитанного (Для чего автор использует 

повторяющийся союз И?). 

При анализе поэтического текста можно 

использовать метод построения ассоциа-

ций – способ организации деятельности 

студентов, который предусматривает ауди-

рование в целях восприятия художествен-

ных образов, в том числе экспрессивно-

эмоционального содержания текста.  

Анализируя морфологический состав 

стихотворения, иностранные студенты 

должны отметить, что в нем употреблены 

слова разных частей речи – знаменательных 

и служебных. Для закрепления навыков 

определения принадлежности слов к тем 

или иным частям речи можно использовать 

количественные подсчеты, обосновывая ча-

сти речи и их семантико-грамматические 

признаки. При этом следует отметить ис-

пользование существительных и глаголов, 

значимых в функциональном и семантико-

стилистическом аспектах.  

Важно проводить и ассоциативно-образ-

ный анализ, используя вопросы: 

– Какие образы, ассоциации возникают 

при чтении стихотворения Расула Гамзатова? 
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Лирический герой обычно выражает 

себя через местоимение 1-го лица. И, ко-

нечно же, в метафорах. Тополь – символ 

стойкости, красоты, крепости, силы. Червь 

– символ уничтожения живого, жизнеспо-

собного, здорового. Образы внешнего мира 

постепенно расширяются, и автор прихо-

дит к глубокому размышлению о смысле 

жизни, о слиянии человека и природы: че-

ловек должен мужественно сносить удары 

судьбы и верить в перемены, в возможность 

найти избавление от бед и страданий. Для 

этого ему надо проявить силу духа и реши-

тельность. Вывод очевиден: крепкого, здо-

рового человека может погубить тот, кому 

ты доверился, кто знает его душу и может 

источить изнутри.  

Еще один момент, на который следует 

обратить внимание обучающихся: стихо-

творение построено в виде диалога лириче-

ского героя и тополя-дерева. Использова-

ние вопросительных и восклицательных 

предложений по этой причине вполне 

уместно; они формируют такие компо-

ненты художественного текста, как экспрес-

сивность и оценочная выразительность. 

Кроме того, у студентов-арабов на недо-

статочном уровне сформировано произно-

шение звуков «ж», «п», «б», «ы», «и», значит, 

необходимо выделить в тексте и прочитать 

слова с этими звуками (жизнь, объясни, 

червь, подобно, покров, ствол, сникло, сто-

летним, беда, распушив, падают, пушинка, 

алыча, щебечет, однажды, жажды); в связи с 

чем необходимо повторить за преподавате-

лем вначале слова, а затем и предложения, 

составить небольшие диалоги в рамках со-

ответствующего речевого контекста с ис-

пользованием данных выражений. Для со-

здания устных монологических высказыва-

ний и коммуникативных ситуаций следует 

спросить у иностранцев, как формируется 

национально-культурный компонент в 

приведенных отрывках, есть ли в них сим-

волы России. Какие ассоциации вызывают 

эти символы, есть ли связь с их страной, по-

могают ли им воспоминания о Родине? 

Можно предложить студентам рассказать о 

Родине и о своем любимом времени года и 

записать слова и словосочетания, которые 

им для этого потребуются. На занятиях 

можно использовать и другие формы ра-

боты над стихотворениями – конкурс выра-

зительного чтения. Такая задача связана с 

формированием у студентов нормативного 

произношения, обязательного для взаимо-

понимания говорящих при межкультурной 

коммуникации. 

Выводы 

Методы включения поэтических тек-

стов, обладающих национально-культур-

ной и эмоционально-экспрессивной окрас-

кой, в курс изучения русского языка студен-

тами-иностранцами вносят в учебный про-

цесс ряд положительных моментов. У обу-

чающихся развивается способность умест-

ного и подсказанного коммуникативными 

намерениями применения эмоционально-

экспрессивной лексики, синтаксических 

конструкций. Повышается интерес к чте-

нию художественных произведений, фор-

мируется представление об использовании 

языка в эмоционально-экспрессивных, эс-

тетических целях, появляется ответствен-

ность за соблюдение норм русского литера-

турного языка на разных уровнях. 
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РЕЗЮМЕ. Цель исследования заключалась в выявлении психологических механизмов взаимосвязи 

семейных отношений с мотивацией и формированием профессиональных интересов у подростков. Ме-

тоды. Изучение мотивации обучающихся с помощью теста системного профиля мотивации (СПМ) 

Б. Н.  Рыжова и методики «Мотивы выбора профессии» С. С. Гриншпуна; исследование типов семейных 

отношений с помощью методики «Взаимодействие родитель – ребенок» И. М. Марковской, опросника 

«Поведение родителей и отношение подростков к ним» Е. Шафер (ПОР – Подростки о родителях) в моди-

фикации З. Матейчик и П. Ржичан; исследование профессиональных интересов обучающихся, с помо-

щью методики «Профессиональные намерения» А. П. Чернявской, методики «Карта интересов» А. Е. Го-

ломштока в модификации А. И. Сибил. Результаты. Доказана связь типа мотивации, семейных отношений 

с формируемыми профессиональными интересами в старшем подростковом возрасте. Можно утвер-

ждать, что существует взаимозависимость между характером мотивации и семейными отношениями, 

которая в свою очередь влияет на формирование профессиональных интересов старших подростков. 

Выводы. В ходе исследования определены преобладающие виды мотивации, ими оказались мотивация 

альтруизма и самосохранения. Преобладающими профессиональными предпочтениями старших под-

ростков оказываются предметные области, связанные с биологией и химией. Наименее предпочитае-

мыми оказались интересы в областях физики и строительства.  
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attitude of adolescents to them" by E. Shafer (POR – Teenagers about parents) in modification by Z. Matey-
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Введение 

Актуальность исследования формирова-

ния профессиональных интересов старших 

подростков под влиянием социальных фак-

торов, среди которых выделяются, прежде 

всего, семейные отношения, определяются 

психологическим пониманием современ-

ной ситуации, заключающейся в свойстве 

неопределенности для человека, уходящего 

из мира детства во взрослую жизнь.  

Необходимо более тщательно изучить 

особенности мотивации продолжения об-

разования подростков и старших школьни-

ков, формируя базу уже существующих 

фактов изучения феномена мотивации. 

Этим занимались ученные А. Маслоу, 

Х. Хекхаузен, Ж. Нюттен, Д. Мак-Клелланд, 

З. Фрейд, В. Г. Асеев, В. К. Вилюнас, Л. С. 

Выготский, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубин-

штейн, Е. П. Ильин, Д. Н. Узнадзе, А. А. 

Реан, Б. Н. Рыжов, А. А. Тюков [1; 4; 6; 8]. 

Проблема профессиональной ориента-

ции школьников и профессионального вы-

бора для психологии остается актуальной 

именно в контекстах определения влияния, 

оказываемого на личностное, социальное и 

профессиональное самоопределение под-

ростков [10]. Особое значение приобретают 

психологические знания о воздействии се-

мейных отношений, определяющих фор-

мирование профессиональных интересов и 

представлений подростков о своей ближай-

шей перспективе развития. Изучение се-

мейных отношений имеет в психологии 

значительный опыт экспериментальных 

исследований и, в частности, опыт изуче-

ния родительско-детских отношений. Веду-

щими специалистами в этом вопросе 

можно назвать Ю. И. Алешину, В. Н. Дру-

жинина, С. В. Ковалева, И. М. Марковскую, 

Е. И. Захарова, В. В. Столина, А. Адлер, 

З. Фрейда и А. Фрейд, К. Роджерса, Э. Г. Эй-

демиллера, Р. Ричардсон и др. [5, 11].  

Цель и методика исследования 

Цель исследования заключалась в выяв-

лении психологических механизмов взаи-

мосвязи семейных отношений с мотива-

цией и формированием профессиональных 

интересов. Была выдвинута гипотеза о том, 

что профессиональные интересы подрост-

ков опосредованы связями с типами семей-

ных отношений и структурой мотивации.  

Методы 

Изучение мотивации обучающихся с по-

мощью теста системного профиля мотива-

ции (СПМ) Б. Н. Рыжова и методики «Мо-

тивы выбора профессии» С. С. Гриншпуна; 

опросника «Поведение родителей и отно-

шение подростков к ним» Е. Шафер (ПОР – 

Подростки о родителях) в модификации 

З. Мадейчика и П. Ржичан; методика «Про-

фессиональные намерения» А. П. Черняв-

ской, методики «Карта интересов» А. Е. Го-

ломштока в модификации А. И. Сибил. 

Выборочную совокупность основного 

этапа исследования составили 50 учащихся 

11-х классов лицея № 10 г. Махачкалы в воз-

расте 15-17 лет. 

Результаты эмпирического исследова-

ния и обсуждение 

Все описанные выше методики являются 

надежными, валидными, а полученные с их 

помощью результаты достоверными. 

Полученные в исследовании количе-

ственные результаты подверглись стати-

стической обработке в программах 

Microsoft Excel и IBM SPSS Statistics, опира-

ясь на знания математической статистики 

использовался метод корреляционных свя-

зей и t-критерий Cтьюдента. 

Опишем мотивационную составляю-

щую, для этого использовалась методика 
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Б. Н. Рыжова «Системный профиль моти-

вации». Получены следующие данные вы-

раженности у обучающихся данных видов. 

Ярче всего были выражены мотивации аль-

труизма (15 %), и самосохранения (15 %), 

мотивация сохранения своей личности чуть 

менее выражена у обучающихся (14,5 %). 

Далее следуют: репродуктивная мотивация 

(13,5 %), мотивация познания (12,75 %), 

мотивация самореализации (10,75 %), ви-

тальная мотивация (10,25 %) и нравствен-

ность (8,25 %).  

Рассмотрим результаты, полученные 

при изучении мотивов профессионального 

определения у старшеклассников. Из ниже-

приведенных результатов следует, что 

наиболее выраженными мотивами профес-

сионального выбора являются мотивы де-

лового характера (34,01 %). Мотивы мате-

риального благополучия находятся на вто-

ром месте (27,24 %), далее следуют мотивы 

творческой реализации (22,83 %), мотивы 

престижа (15,95 %). 

Далее были рассмотрены составляющие 

профессионального самоопределения обу-

чающихся. В самой высокой позиции оказа-

лось планирование (23 %), затем принятие 

решения и автономия (22 % у каждого), не-

много ниже эмоциональное отношение 

(21 %), к сожалению, самый низкий процент 

учащиеся продемонстрировали в отноше-

нии своей информированности (13 %).  

Учащиеся продемонстрировали высо-

кую выраженность интересов к биологии и 

химии. Достаточную выраженность имели 

искусство, журналистика и сфера обслужи-

вания. Самыми редко выбираемыми инте-

ресами стали физика, строительство и элек-

тротехника. 

При проведении исследования выборку 

испытуемых разделили на две равные 

группы, одна из них послужила контроль-

ной, вторая − экспериментальной. После 

проведения диагностического этапа и полу-

чения результатов сравнили эти две группы 

по параметру t-критерия Стьюдента для не-

зависимых выборок. Между этими груп-

пами нами не было обнаружено достоверно 

значимых различий, затем приступили к 

проведению экспериментальной части ис-

следования. 

После проведения последующего, завер-

шающего, диагностического этапа срав-

нили группы с целью изучения возможных 

изменений с помощью t-критерия Стью-

дента для зависимых выборок. В контроль-

ной группе не удалось найти достоверно 

значимых различий между результатами, 

полученными при проведении первичной и 

повторной диагностики. 

В экспериментальной группе получили 

достоверно значимые различия между ре-

зультатами, полученными в начале и в 

конце исследования. Обнаружили досто-

верно значимые различия между отноше-

нием к некоторым дисциплинам и взаимо-

отношениями с родителями.  

Достоверные изменения обнаружены в 

отношении профессионального интереса к 

истории (на уровне значимости 0,026). Дан-

ный параметр в начале представлял не 

очень большие значения, но затем учащи-

еся проявили больший интерес, что расши-

рило возможность их верной профессио-

нальной ориентации.  

Сильным изменениям подвергся инте-

рес к педагогике (0,031). Средние значения 

изменились от -1,167 до 1,523. Учитывая, 

что профессии, связанные с этой областью, 

являются достаточно престижными, то по-

вышение данного интереса, говорит и о не-

больших изменениях в мотивационной 

сфере учащихся.  

Изменилось отношение учащихся к фи-

зике (0,086). Средние значения показали из-

менения от -5,2 до -3,33, хотя и остались в 

пределах отрицательных значений. Отно-

шение к этому профессиональному инте-

ресу улучшилось. Соответственно также с 

родительскими отношениями. 

Параметр, который волновал нас более 

всего, информированность учащихся о 

профессиональной области жизни.  

 

Таблица 1 

Результаты распределения выраженности мотивов выбора  

профессиональных предпочтений 

Наименования мотивов Выраженность в % 
Мотивы престижа 15,95 % 

Мотивы материального благополучия 27,24 % 

Мотивы делового характера 34,01 % 

Мотивы творческой реализации 22,83 % 
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Таблица 2 

Результаты распределения выраженности профессиональных интересов 

Наименование интереса Средние баллы Выраженность в % 
Физика -5,22 -41 % 

Математика -2,11 -17 % 

Химия 3,61 29 % 

Астрономия -0,16 -1 % 

Биология 3,77 30 % 

Медицина 2,83 22 % 

Сельское хозяйство -0,16 -1 % 

Лесное хозяйство -0,38 -3 % 

Филология -1,16 -9 % 

Журналистика 1,33 11 % 

История -1,88 -15 % 

Искусство 1,66 13 % 

Геология -2,55 -20 % 

География -0,94 -7 % 

Общественная работа -0,72 -6 % 

Право 0,33 3 % 

Транспорт -1,61 -13 % 

Педагогика -1,16 -9 % 

Рабочие специальности 0,66 5 % 

Сфера обслуживания 1,88 15 % 

Строительство -4,5 -36 % 

Легкая промышленность -1,27 -10 % 

Техника -2 -16 % 

Электротехника -2,88 -23 % 
 

Таблица 3 

Расчет t-критерия Стьюдента для зависимых выборок по параметру история 

 Парные разности т ст. св. Знач. (двухсторонняя) 
Среднее Среднекв. отклонение    

Пара история − 1 
История 

-3,19048 6,07140 -2,408 24 0,026 

 

Таблица 4 

Расчет t - критерия Стьюдента для зависимых выборок по параметру педагогика 

 Парные разности т ст. св. Знач. (двухсторонняя) 
Среднее Среднекв. отклонение 

Пара педагогика − 
1 Педагогика 

-2,57143 5,06529 -2,326 24 0,031 

 

Таблица 5 

Расчет t-критерия Стьюдента для зависимых выборок по параметру физика 

 Парные разности т ст. св. Знач. (двухсторонняя) 
Среднее Среднекв. отклонение 

Пара физика − 1 
Физика 

-2,33333 5,92734 -1,804 24 0,086 

 

Таблица 6 

Расчет t-критерия Стьюдента для зависимых выборок по параметру 

информированность 

 Парные разности т ст. св. Знач. (двухсторонняя) 
Среднее Среднекв. отклонение 

Пара информированность − 1 
Информированность 

-1,61905 2,39742 -3,095 24 0,006 
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В отношении исследования также доба-

вим, что оно проводилось с опорой на опре-

деленные границы реальности. Мы подра-

зумеваем под этими границами фактиче-

скую невозможность привлечения к дан-

ному процессу родителей обучающихся, та-

ким образом мы имели возможность прове-

дения мероприятий только со старшекласс-

никами. Конечно, проведение семейного 

консультирования, включающего помимо 

старших подростков еще и их родителей, 

дало бы гораздо более позитивные резуль-

таты, но многие родители не осознают 

своей роли в профессиональном определе-

нии собственных детей, помимо прямого 

указания на определенный выбор. 

Подводя итог вышесказанному, можно 

отметить, что изменения, произошедшие с 

подростками экспериментальной группы, 

имели положительный характер, особенно 

это отразилось на их отношениях с родите-

лями, что можно оценить как положитель-

ный результат как в рамках исследования, 

так и за его пределами. Это объясняется тем, 

что семейные отношения влияют не только 

на сферу профессиональной ориентации 

учащихся, но и на их взаимоотношения с 

другими людьми, в частности умение вы-

страивать адекватные доверительные отно-

шения и многое другое. 

Семейные отношения влияют на форми-

рование профессиональных интересов, в 

том числе и опосредованно, через влияние 

на мотивацию старших подростков. 

Именно семейные отношения оказывают 

влияние на сферу профессиональных инте-

ресов человека, так как исторически они 

раньше появляются в онтогенезе человека.  

Анализ результатов позволил сформу-

лировать следующие выводы: 

1. В ходе исследования определены пре-

обладающие виды мотивации, ими оказа-

лись мотивация альтруизма и самосохране-

ния. Также у старших подростков доста-

точно выражена и познавательная мотива-

ция. 

2. Преобладающими профессиональ-

ными предпочтениями старших подрост-

ков оказываются предметные области, свя-

занные с биологией и химией. Наименее 

предпочитаемыми оказались интересы в 

областях точных наук.  

3. Достоверно доказана связь типа моти-

вации и семейных отношений с формируе-

мыми профессиональными интересами в 

старшем подростковом возрасте. Самыми 

яркими примерами могут служить взаимо-

связи между авторитетностью матери и мо-

тивацией самореализации (-0,545 р ≤ 0,01); 

взаимосвязь мотивации познания с таким 

профессиональным интересом, как астро-

номия (0,577 р ≤ 0,01), корреляция эмоцио-

нальной дистанции с матерью и интересом 

к искусству (-0,603 р ≤ 0,01). Можно утвер-

ждать, что существует взаимозависимость 

между характером мотивации и семейными 

отношениями, которая в свою очередь вли-

яет на формирование профессиональных 

интересов старших подростков. 
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Введение 

Одна из актуальных проблем, вставших 

перед российским образованием – это про-

блема организации продуктивного взаимо-

действия субъектов образования в условиях 

дистанционного обучения. Опыт массового 

перехода на дистанционное обучение пока-

зал недостаточную разработанность психо-

лого-педагогического сопровождения взаи-

модействия педагогов, обучающихся и ро-

дителей в этих условиях. Негативные эмо-

ции, связанные с переживанием ситуаций 

неопределенности, приводят к повышению 

уровня тревожности у учащихся, педагогов 

и родителей, возникновению фрустриро-

ванности.  

Анализ психологической и педагогиче-

ской литературы свидетельствует о значи-

тельном внимании к проблеме внедрения 

дистанционных технологий в учебный про-

цесс образовательных учреждений  

Дистанционное обучение педагогами 

разных стран традиционно определяется 

как образовательный процесс, в котором 

значительная часть преподавания прово-

дится преподавателем (или группой препо-

давателей), удаленным в пространстве 

и/или времени от ученика (или группы уче-

ников), то есть не предусматривает непо-

средственного учебного взаимодействия 

участников глазу на глаз.  

Цель описанного в статье исследования 

– анализ отношения родителей учащихся 

школ СКФО к дистанционному обучению. 

Изучение научных источников позво-

ляет констатировать, что дистанционная 

коммуникация находит свое место и в си-

стеме образования [2, 4, 6, 8, 9, 11]. Под ди-

станционным взаимодействием в образова-

тельной среде можно понимать дополнен-

ное возможностями современных компью-

терных и интернет-технологий взаимодей-

ствие между родителями и педагогами.  

В исследовании Е. А. Петраш и Т. В. Си-

доровой были проанализированы основ-

ные достоинства дистанционного взаимо-

действия учителя и родителей, среди кото-

рых экономия времени всех субъектов об-

разовательного процесса; нерегламентиро-

ванность, то есть отсутствие психологиче-

ского барьера между педагогом и родите-

лями детей; оперативность и мобильность; 

возможность вернуться к переписке, к вы-

сказанным идеям и рекомендациям, важ-

ным сообщениям [7]. Проблемными зо-

нами остаются вопросы информационной 

компетентности родителей и учителей и не-

достаточная готовность педагогов приме-

нять данные формы. Однако общение ро-

дителей и педагогического сообщества не 

может ограничиваться только виртуаль-

ными формами взаимодействия, а должно 

стать дополнительным средством, содей-

ствующим поддержке родительства в усло-

виях современных вызовов [7]. 

Методы 

Наше исследование было посвящено 

изучению аспектов отношения родителей к 

организации дистанционного обучения. 

В исследовании приняли участие 1485 

респондента. Возраст опрашиваемых от 27 

до 65 лет; пол: женский – 1423, мужской – 

61. Образование у 797 респондентов выс-

шее, у 687 – среднее. Городские жители – 931 

человек, сельские жители – 687. 

Была составлена анкета с вопросами за-

крытого или полузакрытого типа. Анкети-

рование проводилось с помощью системы 

Гугл-форм [9].  

В процессе анкетирования родителей 

школьников решался вопрос оценки их от-

ношения не только к дистанционному обу-

чению, но и его влиянию на изменение по-

ведения, эмоционального состояния, ре-

зультативности детей. Вопросы, заданные 

родителям, позволяли оценить следующие 

параметры: 

– загруженность детей во время дистан-

ционного обучения; 

– качества реализации дистанционного 

обучения; 

– соблюдение детьми режима дня (орга-

низации работы) во время дистанционного 

обучения, степень помощи ребенку во 

время дистанционного обучения, измене-

ние уровня самоорганизации ребенка во 

время дистанционного обучения; 

– трудности дистанционного обучения 

для ребенка; 

– эмоциональное состояние ребенка во 

время дистанционного обучения; 

– изменение собственного эмоционального 

состояния во время дистанционного обуче-

ния; 

– изменения в поведении ребенка во    

время дистанционного обучения; 

– изменение мотивации ребенка во 

время дистанционного обучения. 

Помимо указанных параметров в ходе 

анкетирования родителям было предло-

жено высказать пожелания о повышении 

качества дистанционного обучения. 
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Ðåçóëüòàòû è îáñóæäåíèå äàííûõ èññëå-

äîâàíèÿ. 
Ðåçóëüòàòû îöåíêè çàãðóæåííîñòè ðå-

áåíêà âî âðåìÿ äèñòàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ 
ïðåäñòàâëåíû íà ðèñóíêå 1. 

Ñ òî÷êè çðåíèÿ áîëüøèíñòâà ðîäèòåëåé 
(62 %) äåòè âî âðåìÿ äèñòàíöèîííîãî îáó÷å-
íèÿ áûëè çàãðóæåíû ìåíüøå îáû÷íîãî, òî 
åñòü ìåíüøå, ÷åì, åñëè áû îíè çàíèìàëèñü â 
øêîëå è äîìà, âûïîëíÿÿ äîìàøíåå çàäàíèå. 
Ýòî ÿâëÿåòñÿ, íà íàø âçãëÿä, îäíîé èç ïðè÷èí 
òîãî, ÷òî â ïðîöåññå îïðîñà ðîäèòåëè âûðà-
çèëè â öåëîì íåãàòèâíîå îòíîøåíèå ê äè-
ñòàíöèîííîìó îáó÷åíèþ ïî ìíîæåñòâó ïàðà-
ìåòðîâ, êîòîðûå áûëè èì ïðåäëîæåíû. 

Ðåçóëüòàòû îöåíêè êà÷åñòâà äèñòàíöèîí-
íîãî îáó÷åíèÿ ïðåäñòàâëåíû íà ðèñóíêå 2. 

Àíàëèç îòâåòîâ â îòíîøåíèè êà÷åñòâà 
äèñòàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ êàê ðàç è ïîêà-
çàë, ÷òî äëÿ ïðåîáëàäàþùåãî áîëüøèí-
ñòâà ðîäèòåëåé (74 %) åãî îöåíêà ÿâëÿåòñÿ 
íåóäîâëåòâîðèòåëüíîé. Â îáùåì êîëè÷å-
ñòâå äàííûõ âàðèàíòîâ îòâåòîâ ëèøü 19 % 
ðîäèòåëåé âûñêàçàëèñü î ïîëíîé (7 %) 
èëè ÷àñòè÷íîé (12 %) óäîâëåòâîðèòåëü-
íîñòè êà÷åñòâà äèñòàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ. 
Ýòî ïîçâîëÿåò ñäåëàòü âûâîä î íèçêîì êà-
÷åñòâå îðãàíèçàöèè è ðåàëèçàöèè äèñòàí-
öèîííîé ôîðìû îáó÷åíèÿ âî âðåìÿ ñàìî-
èçîëÿöèè ñ òî÷êè çðåíèÿ ðîäèòåëåé ó÷à-
ùèõñÿ. 

Ðåçóëüòàòû îöåíêè ðåæèìà äíÿ ðåáåíêà 
âî âðåìÿ äèñòàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ ïðåä-
ñòàâëåíû íà ðèñóíêå 3. 

 

 
Ðèñ. 1. Îöåíêà çàãðóæåííîñòè ðåáåíêà âî âðåìÿ ÄÎ (â %) 

 

 
Ðèñ. 2. Îöåíêà êà÷åñòâà ÄÎ (â %) 
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Ïðåäûäóùèé âûâîä ïðîÿâëÿåòñÿ, â ÷àñò-
íîñòè, â òîì, ÷òî äëÿ áîëüøèíñòâà ðîäèòåëåé 
(81 %) ïðîöåññ îðãàíèçàöèè ðåæèìà äíÿ ðå-
áåíêà ñîñòàâëÿë ñóùåñòâåííóþ ïðîáëåìó. 
Ëèøü ïÿòàÿ ÷àñòü ðîäèòåëåé ñ÷èòàåò, ÷òî ðå-
æèì äíÿ â äàííûõ óñëîâèÿõ îðãàíèçîâàòü íå 
ñîñòàâëÿåò áîëüøîé ïðîáëåìû. Çàìåòèì 
çäåñü, ÷òî îöåíêè ðîäèòåëåé ïðîòèâîðå÷àò 
ìíåíèþ ñàìèõ äåòåé, äëÿ çíà÷èòåëüíîãî 
÷èñëà êîòîðûõ âîçìîæíîñòü ãèáêî è èíäèâè-
äóàëüíî ïîäõîäèòü ê ïëàíèðîâàíèþ îáó÷å-
íèÿ â óñëîâèÿõ äèñòàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ ñî-
ñòàâëÿåò îäíó èç åãî ïîëîæèòåëüíûõ ñòîðîí.  

Ðåçóëüòàòû îöåíêè òðóäíîñòåé äèñòàí-
öèîííîãî îáó÷åíèÿ äëÿ ðåáåíêà ïðåäñòàâ-
ëåíû íà ðèñóíêå 4. 

Íåãàòèâíîå îòíîøåíèå ê äèñòàíöèîí-
íîìó îáó÷åíèþ ïðîÿâèëîñü è â õàðàêòåðè-
ñòèêå ðîäèòåëÿìè òèïè÷íûõ òðóäíîñòåé, ñ 

êîòîðûìè ñòîëêíóëèñü îíè ñàìè è èõ äåòè. 
Îòñóòñòâèå âîçìîæíîñòè îáùåíèÿ ñ ó÷èòå-
ëÿìè 40 % ðîäèòåëåé ðàññìàòðèâàþò êàê 
íàèáîëåå çíà÷èìóþ òðóäíîñòü îðãàíèçàöèè 
äèñòàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ. ×åòâåðòü ðîäè-
òåëåé (23 %) ñ÷èòàþò, ÷òî âòîðîé ïî çíà÷è-
ìîñòè ïðîáëåìîé ÿâëÿåòñÿ îòñóòñòâèå âîç-
ìîæíîñòè îáùåíèÿ äåòåé ñ îäíîêëàññíè-
êàìè. Â öåëîì æå ìû âèäèì, ÷òî ïðåîáëàäà-
þùåå áîëüøèíñòâî ðîäèòåëåé ðàññìàòðè-
âàþò â êà÷åñòâå îñíîâíîé ïðîáëåìó êîììó-
íèêàöèè äåòåé âî âðåìÿ äèñòàíöèîííîãî 
îáó÷åíèÿ, à íå ïðîáëåìû êà÷åñòâà îáðàçîâà-
íèÿ è âëàäåíèÿ íåîáõîäèìûìè êîìïüþòåð-
íûìè òåõíîëîãèÿìè.  

Ðåçóëüòàòû îöåíêè ìåðû ïîìîùè ðå-
áåíêó âî âðåìÿ äèñòàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ 
ïðåäñòàâëåíû íà ðèñóíêå 5. 

 

 
Ðèñ. 3. Îöåíêà ðåæèìà äíÿ ðåáåíêà âî âðåìÿ ÄÎ (â %) 

 

 
Ðèñ. 4. Îöåíêà òðóäíîñòåé ÄÎ äëÿ ðåáåíêà (â %) 
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Ðèñ. 5. Îöåíêà ìåðû ïîìîùè ðåáåíêó âî âðåìÿ ÄÎ (â %) 

 
Ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî èìåííî îò-

ñóòñòâèå âîçìîæíîñòè ïîëó÷èòü îáðàòíóþ 
ñâÿçü îò ó÷èòåëÿ ÿâëÿåòñÿ ïðè÷èíîé, ïî êî-
òîðîé îêîëî ïîëîâèíû ðîäèòåëåé (49 %) 
ïðèáåãàëè ê îêàçàíèþ ïîìîùè ðåáåíêó âî 
âðåìÿ äèñòàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ. Ëèøü 
12 % ðîäèòåëåé ñ÷èòàþò, ÷òî ðåáåíîê ñàì 
ñïðàâëÿëñÿ ñ òåìè çàäà÷àìè, êîòîðûå ïåðåä 
íèì ñòîÿëè. Îáðàòèì âíèìàíèå, ÷òî äàí-
íûé ðåçóëüòàò èíòåðåñíî ñîîòíîñèòñÿ ñ 
óòâåðæäåíèåì çíà÷èòåëüíîãî ÷èñëà ó÷åíè-
êîâ î òîì, ÷òî èìåííî âîçìîæíîñòü ñàìî-
ñòîÿòåëüíîé è èíäèâèäóàëüíîé ðàáîòû ÿâ-
ëÿåòñÿ äëÿ íèõ îäíîé èç öåííîñòåé äèñòàí-
öèîííîãî îáó÷åíèÿ. 

Êðèòè÷åñêè ðîäèòåëè îòíåñëèñü è ê ðå-
çóëüòàòàì îñâîåíèÿ äåòüìè íîâûõ èíôîð-
ìàöèîííûõ òåõíîëîãèé, èñïîëüçóåìûõ â 
ïðîöåññå äèñòàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ. Ñ 
òî÷êè çðåíèÿ 72 % ðîäèòåëåé äåòè íå ñó-
ìåëè èõ îñâîèòü, ÷òî ìîæåò ðàññìàòðè-

âàòüñÿ, íà íàø âçãëÿä, îäíîé èç ïðè÷èí, ïî-
÷åìó ïðàêòè÷åñêè ïîëîâèíà ðîäèòåëåé âñå-
ãäà îêàçûâàëà ïîìîùü äåòÿì. 

Ðåçóëüòàòû îöåíêè ýìîöèîíàëüíîãî ñî-
ñòîÿíèÿ ðåáåíêà âî âðåìÿ äèñòàíöèîííîãî 
îáó÷åíèÿ ïðåäñòàâëåíû íà ðèñóíêå 6. 

Íåãàòèâíîå îòíîøåíèå ðîäèòåëåé ê äè-
ñòàíöèîííîìó îáó÷åíèþ ïðîÿâèëîñü è â èõ 
ïðåäñòàâëåíèÿõ î ïîñëåäñòâèÿõ òàêîãî îáó-
÷åíèÿ äëÿ ýìîöèîíàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ äå-
òåé. Åñëè òðåòü ðîäèòåëåé ñ÷èòàåò, ÷òî äè-
ñòàíöèîííîå îáó÷åíèÿ íèêàê íå ïîâëèÿëî 
íà ñîñòîÿíèå äåòåé, òî 55 % ñ÷èòàþò, ÷òî 
îíî íåãàòèâíî ïîâëèÿëî íà èõ ýìîöèîíàëü-
íîå ñîñòîÿíèå – äåòè ñòàëè áîëåå ïîäàâëåí-
íûìè è òðåâîæíûìè (30 %), à òàêæå ó íèõ 
ñëó÷àëèñü ðàíåå íå íàáëþäàâøèåñÿ 
âñïûøêè ðàçäðàæåíèÿ è çëîñòè (25 %). 

Ðåçóëüòàòû îöåíêè ñîáñòâåííûõ ýìîöèé 
ðîäèòåëåé âî âðåìÿ äèñòàíöèîííîãî îáó÷å-
íèÿ ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå 1. 

 

 
Ðèñ. 6. Îöåíêà ýìîöèîíàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ ðåáåíêà âî âðåìÿ ÄÎ (â %) 
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Òàáëèöà 1 
Îöåíêà ðîäèòåëÿìè ñâîèõ ýìîöèé  

â ïåðèîä äèñòàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ 

 Количество 
выборов % 

негативные 1166 79 
позитивные 318 21 

 
Îòðèöàòåëüíûå ýìîöèîíàëüíûå ïîñëåä-

ñòâèÿ äèñòàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ ïðîÿâè-
ëèñü è â òîì, ÷òî áîëüøèíñòâî ðîäèòåëåé 
(79 %) îöåíèëè èçìåíåíèå ñâîåãî ýìîöèî-
íàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ êàê íåãàòèâíîå. Ìîæíî 
ïðåäïîëîæèòü, ÷òî â ÷èñëå ïðè÷èí, ïîâëè-
ÿâøèõ íà ýòî, áûëà íåîáõîäèìîñòü äëÿ 
áîëüøèíñòâà ðîäèòåëåé ïîìîãàòü äåòÿì 
ó÷èòüñÿ, à òàêæå îòñóòñòâèå âîçìîæíîñòè 
äëÿ áîëüøèíñòâà ðîäèòåëåé ïîëó÷àòü îá-
ðàòíóþ ñâÿçü îò ó÷èòåëÿ. 

Ðåçóëüòàòû îöåíêè èçìåíåíèé â ïîâåäå-
íèè ðåáåíêà âî âðåìÿ äèñòàíöèîííîãî îáó-
÷åíèÿ ïðåäñòàâëåíû íà ðèñóíêå 7. 

Íåñêîëüêî ïðîòèâîðå÷àò îïèñàííûõ 
âûøå äàííûì ðåçóëüòàòû îöåíêè ðîäèòå-
ëÿìè èçìåíåíèÿ ïîâåäåíèÿ äåòåé âî âðåìÿ 
äèñòàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ. Ñ òî÷êè çðåíèÿ 
áîëüøèíñòâà ðîäèòåëåé (59 %) ïîâåäåíèå 
ðåáåíêà îñòàëîñü ïðåæíèì, äëÿ 4 % îíî 
äàæå óëó÷øèëîñü. Ïðè ýòîì 38 % ðîäèòå-
ëåé çàÿâèëè, ÷òî ïîâåäåíèå äåòåé â íîâûõ 
óñëîâèÿõ îáó÷åíèÿ ñòàëî õóæå – ñòàëî òÿæå-
ëåå åãî êîíòðîëèðîâàòü è óïðàâëÿòü èì. Ñî-
îòíîñÿ äàííûé ðåçóëüòàò ñ îöåíêîé èçìåíå-
íèÿ ýìîöèîíàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ äåòåé, 
ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî äèñòàíöèîííîå 
îáó÷åíèÿ îêàçûâàåò íå öåëîñòíîå, à êðàòêî-
âðåìåííîå íåãàòèâíîå âëèÿíèå íà ðåáåíêà, 
ïðîÿâëÿþùååñÿ òîëüêî â óñëîâèÿõ âîçíèêà-
þùèõ ó äåòåé ó÷åáíûõ çàòðóäíåíèé. 

Ðåçóëüòàòû îöåíêè èçìåíåíèÿ óðîâíÿ ñà-
ìîîðãàíèçàöèè ðåáåíêà âî âðåìÿ äèñòàíöèîí-
íîãî îáó÷åíèÿ ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå 2. 

 

Òàáëèöà 2 
Îöåíêà èçìåíåíèÿ óðîâíÿ  

ñàìîîðãàíèçàöèè ðåáåíêà âî âðåìÿ  
äèñòàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ 

Варианты ответов Количество 
выборов % 

Уровень самоорганизации 
изменился 279 19 

Уровень самоорганизации 
не изменился 1205 81 

 
Ïðåäûäóùèé âûâîä ïîäòâåðæäàåòñÿ è 

òåì, ÷òî ñ òî÷êè çðåíèÿ áîëüøèíñòâà ðîäè-
òåëåé (81 %) â óñëîâèÿõ äèñòàíöèîííîãî 
îáó÷åíèÿ íå ïðîèçîøëî èçìåíåíèé â 
óðîâíå îðãàíèçîâàííîñòè, äèñöèïëèíèðî-
âàííîñòè äåòåé. Íî ýòî íå îçíà÷àåò, ÷òî îð-
ãàíèçîâàííîñòü è äèñöèïëèíèðîâàííîñòü 
óïàëà. Â ñâÿçè ñ ýòèì ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, 
÷òî íåãàòèâíàÿ îöåíêà ðîäèòåëÿìè äèñòàí-
öèîííîãî îáó÷åíèÿ íîñèò âûðàæåííûé 
ýìîöèîíàëüíûé õàðàêòåð, ñâÿçàííûé ñ óæå 
îïèñàííûìè âûøå ïðè÷èíàìè çàòðóäíå-
íèé â ïîëó÷åíèè îáðàòíîé ñâÿçè è íåîáõî-
äèìîñòüþ îêàçûâàòü ïîìîùü äåòÿì. 

Ðåçóëüòàòû îöåíêè èçìåíåíèÿ ìîòèâà-
öèè ðåáåíêà âî âðåìÿ äèñòàíöèîííîãî îáó-
÷åíèÿ ïðåäñòàâëåíû íà ðèñóíêå 8. 

Åùå îäíîé ïðè÷èíîé íåãàòèâíîãî îòíî-
øåíèÿ ðîäèòåëåé ê äèñòàíöèîííîìó îáó÷å-
íèþ ÿâëÿåòñÿ îöåíêà èìè èçìåíåíèÿ ìîòè-
âàöèè îáó÷åíèÿ ó äåòåé. Ñ òî÷êè çðåíèÿ 
áîëüøèíñòâà ðîäèòåëåé (60 %) â íîâûõ 
óñëîâèÿõ îáó÷åíèÿ ìîòèâàöèÿ îáó÷åíèÿ 
ñíèçèëàñü, òîãäà êàê ëèøü ïî ìíåíèþ òðåòè 
ðîäèòåëåé îíà îñòàëàñü íà ïðåæíåì óðîâíå. 

 

 
Ðèñ. 7. Îöåíêà èçìåíåíèé â ïîâåäåíèè ðåáåíêà âî âðåìÿ ÄÎ (â %) 
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Ðèñ. 8. Îöåíêà èçìåíåíèÿ ìîòèâàöèè ðåáåíêà âî âðåìÿ ÄÎ (â %) 

 

 
Ðèñ. 9. Ïðåäëîæåíèÿ äëÿ óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà äèñòàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ 

 
Ïðåäëîæåíèÿ ðîäèòåëåé ïî ñîâåðøåí-

ñòâîâàíèþ äèñòàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ ïðåä-
ñòàâëåíû íà ðèñóíêå 9. 

Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî íåãàòèâíàÿ îöåíêà 
äèñòàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ íå îòðàçèëàñü íà 
ìàññîâîì ïðåäëîæåíèè îò ðîäèòåëåé îòìå-
íèòü åãî. Òàêèõ ïðåäëîæåíèé áûëî äîñòà-
òî÷íî ìàëî. Îäíàêî äàííûå ïî ïðåäëîæå-
íèÿì ñ îòìåíîé äèñòàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ 
íå âîøëè â íàø àíàëèç, òàê êàê ñîáñòâåííî 
ïðåäëîæåíèÿìè ïî åãî óëó÷øåíèþ îíè íå 
ÿâëÿþòñÿ. Áîëåå ÷åì äâå òðåòè ðîäèòåëåé 
ïðåäëîæèëè ñîâåðøåíñòâîâàòü èíôîðìà-
öèîííûå è êîìïüþòåðíûå òåõíîëîãèè, à 
òàêæå ïîâûñèòü êà÷åñòâî îðãàíèçàöèè ïðî-
öåññà äèñòàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ. Â ïåðâîì 
ñëó÷àå ðå÷ü èäåò î íåîáõîäèìîñòè îáåñïå÷å-
íèÿ êàæäîãî ðåáåíêà ñîîòâåòñòâóþùåé 
êîìïüþòåðíîé òåõíèêîé, áåñïåðåáîéíûì 

èíòåðíåòîì, ðåøåíèè êîììóíàëüíûõ ïðî-
áëåì ñ áåñïåðåáîéíîé ïîäà÷åé ýëåêòðè÷å-
ñòâà è ò. ï. Âî âòîðîì ñëó÷àå ðå÷ü èäåò î 
íåîáõîäèìîñòè ÷åòêîãî ïëàíèðîâàíèÿ 
ó÷åáíîãî ðàñïèñàíèÿ è ñòðîãîãî ñëåäîâàíèÿ 
åìó, î íåîáõîäèìîñòè áîëüøåãî ðàçúÿñíå-
íèÿ íîâûõ òåì è ò. ï.  

Âûâîäû 
1. Áîëüøàÿ ÷àñòü ðîäèòåëåé øêîëüíè-

êîâ íå óäîâëåòâîðåíà êà÷åñòâîì äèñòàíöè-
îííîãî îáó÷åíèÿ â ñèëó íåäîñòàòî÷íîé, ïî 
èõ ìíåíèþ, îðãàíèçàöèåé ðàáîòû äåòåé è 
âçàèìîäåéñòâèÿ äåòåé è ðîäèòåëåé ñ ó÷èòå-
ëÿìè. 

2. Áîëåå ïîëîâèíû îïðîøåííûõ ðîäè-
òåëåé îòìåòèëè ïîÿâëåíèå ó äåòåé íåãàòèâ-
íûõ ýìîöèîíàëüíûõ ïðîÿâëåíèé (ïîäàâ-
ëåííîñòü, òðåâîæíîñòü, ñíèæåíèå ñîöèàëü-
íîãî êîíòðîëÿ). 
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3. Родители отмечают значительное 

снижение мотивации детей в условиях ди-

станционного обучения. 

4. Решение выявленных проблем будет 

способствовать организации эффективного 

взаимодействия школы с родителями в 

условиях дистанционного обучения. 
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Введение 

Развитие современного общества проис-

ходит в эпоху информатизации, компьюте-

ризации. Оно рассматривается с использо-

ванием различных средств информацион-

ных и коммуникативных технологий во 

многих сферах человеческой деятельности, 

в частности в образовательной сфере. Обра-

зовательный процесс сталкивается с такими 

проблемами, как своевременно подгото-

вить людей к новым условиям в информа-

ционной среде, внедрить дистанционные 

образовательные технологии.  

В последние годы в связи со сложившейся 

эпидемиологической ситуацией, распростра-

нением коронавирусной инфекции возникли 

проблемы во всех сфера жизни общества. С 

серьезными проблемами столкнулась и обра-

зовательная система. В режиме дистанцион-

ного обучения перестраиваться пришлось 

всей системе образования. Во всех образова-

тельных учреждениях были ведены каран-

тинные меры, все учащиеся и работники об-

разовательных учреждений перешли на ди-

станционный формат обучения.  

Дистанционное обучение – организация 

образовательной деятельности с использо-

ванием дистанционных технологий, кото-

рые обеспечивают опосредованное взаимо-

действие обучающихся и педагогических 

работников с помощью информационно-

коммуникационных сетей. Это форма по-

лучения и усовершенствования образова-

ния, при котором в образовательном про-

цессе используется инновационные сред-

ства и формы [3].  

Основной целью дистанционного обуче-

ния является возможность предоставления 

обучающимся по месту жительства или их 

временного пребывания возможности 

освоения основных и дополнительных про-

фессиональных образовательных про-

грамм высшего и среднего профессиональ-

ного образования соответственно в образо-

вательных организациях высшего, среднего 

и дополнительного профессионального об-

разования [4]. 

В сфере образования, дистанционное 

обучение, в основном приняло форму 

трансляции записанных уроков, лекций и 

работы с онлайн-приложениями, некото-

рые образовательные учреждения приоста-

новили свою деятельность из-за отсутствия 

инфраструктуры информационных техно-

логий, как для учащихся, так и для педаго-

гов [2].  

Сфера дистанционного обучения изуча-

лась в трудах отечественных учёных 

(Н. Б. Евтух, М. Ю. Карпенко, А. Долгору-

ков, Ж. Краев, Д. М. Джусубалиева, 

С. П. Кудрявцева, В. М. Кухаренко, Е. С. По-

лат, Н. Г. Сиротенко, П. В. Стефаненко, 

В. П. Тихомиров, О. В. Хмель, А. В. Хутор-

ской, Б. И. Шуневич и многие другие). 

Среди зарубежных исследований ди-

станционного обучения можно выделить 

работы следующих исследователей: Д. Ки-

гана, Р. Деллинга, М. Мура, О. Петерса, Дж. 

Боата, К. Смита, Т. Андерсона, М. Аллена и 

других.  

Ряд ученых изучали различные психоло-

гические, психолого-педагогические ас-

пекты дистанционного обучения. Среди 

них можно перечислить следующие: фор-

мирование готовности специалистов к про-

фессиональной деятельности на основе ис-

пользования технологий дистанционного 

обучения (М. В. Храмова), профессиональ-

ное самоопределение студентов колледжа в 

системе дистанционного образования 

(Э. А. Тихонов), формирование само-

контроля как личностного качества обучае-

мого в дистанционном образовании 

(O. A. Охлопкова), особенности личностно-

ориентированного обучения на основе ди-

станционных технологий в дополнитель-

ном профессиональном образовании 

(В. В. Кравцов), реализация индивидуаль-

ного подхода в условиях дистанционного 

образования (Т. А. Фадеева) и др. [6].  

Период пандемии привел к введению 

ограничительных мер во всей сфере образо-

вания. Режим дистанционного обучения 

стал вызовом для детей, семей, педагогов, 

руководителей организаций и органов 

управления образования. Миллионы рос-

сийских школьников потеряли возмож-

ность привычных очных занятий, живой 

коммуникации и совместной деятельности 

с педагогами и сверстниками [1]. 
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При дистанционной форме обучения 

учителя столкнулись с большим количе-

ством сложностей: в организации деятель-

ности сетевых учащихся, с трудностями в 

выборе стиля общения с отдельными уча-

щимися, в определении индивидуальных 

особенностей учащихся, с проблемами по-

вышения мотивации обучения, с созданием 

благоприятного психологического климата 

при проведении обучения. 

Остаются малоизученными проблемы: с 

какими трудностями встречаются учащи-

еся, какова роль педагога в процессе дистан-

ционного обучения, каким образом влияет 

дистанционное обучение на психоэмоцио-

нальное состояние обучающихся. 

Таким образом, с переходом на дистан-

ционный формат мы все столкнулись с 

множеством трудностей. Причиной этому в 

основном явилось отсутствие у людей 

опыта и практики взаимодействия в ди-

станционном режиме. Соответственно, в 

стрессовой ситуации оказались школьники, 

студенты, педагоги и родители.  

В связи с этим актуально рассматривать 

проблему организации взаимодействия 

субъектов образовательных учреждений и 

родителей в условиях дистанционного обу-

чения.  

Чтобы отчасти раскрыть данную про-

блему нами были опрошены все участники 

образовательного процесса (родители, 

школьники, учителя). 

Цель нашего исследования – изучить 

особенности отношения учителей к дистан-

ционной форме обучения. 

Методы исследования 

Аналитический обзор литературы по 

проблеме исследования, анкетирование с 

использованием приложения Google Form. 

Нами была составлена онлайн-анкета, кото-

рая содержала вопросы, позволяющие оце-

нить следующие параметры: 

 – наличие домашнего компьютера у 

учителя; 

 – наличие выхода в интернет в домаш-

них условиях; 

 – какие трудности возникают при пла-

нировании урока в условиях дистанцион-

ного обучения; 

 – как изменилась мотивация учеников 

во время дистанционного обучения; 

 – сколько времени тратят учителя на 

подготовку урока в условиях дистанцион-

ного обучения; 

 – сколько времени тратят учителя на 

проверку самостоятельной работы в усло-

виях дистанционного обучения; 

 – какие трудности в дистанционном 

обучении могут быть выделены; 

 – какие положительные стороны есть в 

дистанционном обучении; 

 – возможно ли продолжение работы в 

форме дистанционного обучения. 

Помимо указанных параметров в ходе 

анкетирования учителям было предложено 

высказать пожелания по улучшению взаи-

модействия с учащимися и их родителями в 

условиях дистанционного обучения. 

В опросе приняли участие 571 учитель 

школ Республики Дагестан. 

Результаты и обсуждение 

Результаты, полученные с помощью со-

ставленной нами анкеты для учителей, поз-

волили оценить их готовность к дистанци-

онному обучению. Соответственно их вли-

яния на учебную деятельность и организа-

цию педагогической деятельности.  

Как показали результаты исследования, 

не все учителя были готовы к переходу на 

новые компьютерные технологии, не все 

владели современными технологиями и он-

лайн-приложениями, многие не обладали 

необходимыми навыками ИКТ. 

В исследовании использовалась анкета 

для учителей, в котором оценивались ука-

занные выше параметры. Вместе с тем, в 

ходе анкетирования учителям было пред-

ложено высказать пожелания по улучше-

нию взаимодействия с учащимися и их 

родителями в условиях дистанционного 

обучения. 

В ходе проведенного анкетирования 

были получены данные по каждому пара-

метру. При изучении параметров по нали-

чию домашнего компьютера и выхода в 

интернет в домашних условиях выявило 

их наличие у большинства учителей. Оце-

нивая технические возможности учителей 

по реализации обучения в дистанционном 

формате, необходимо отметить, что у 

81 % опрошенных учителей имеется до-

машний компьютер. При этом 57 % учи-

телей имеют персональный компьютер, за 

которым могут работать только они. Из 

опрошенных учителей 91 % ответили, что 

имеют выход в интернет и в домашних 

условиях они могут подключиться к ин-

тернету, работать в форме дистанцион-

ного обучения. 
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При проведении анкетирования изуча-

лись данные по параметру «Какие трудно-

сти возникают при планировании урока в 

условиях дистанционного обучения». Были 

отмечены типичные трудности у учителей 

и проблемы с техническим обеспечением 

дистанционного обучения и работой с со-

держанием образования в этих условиях. 

При оценивании трудностей в планирова-

нии урока в условиях дистанционного обу-

чения, учителя указали на наличие у боль-

шинства из них технических возможностей 

по реализации дистанционного обучения. 

Тем не менее, имея технические возможно-

сти по реализации дистанционного обуче-

ния, у более трети из опрошенных учителей 

(46 %) возникают технические проблемы в 

использовании компьютерного оборудова-

ния и соответствующего программного 

обеспечения (31 %). Недостаточно владеют 

интернет-технологиями из опрошенных 

(15 %). Следует обратить внимание на то, 

что 36 % учителей выделила в качестве 

трудностей дистанционного обучения ра-

боту с соответствующими дистанцион-

ными формами взаимодействия. Помимо 

этого, у учителей возникали трудности с 

выбором контрольно-измерительных мате-

риалов и отбором содержания урока.  

Возникшие трудности у учителей и про-

блемы с техническим обеспечением дистан-

ционного обучения и работой с содержа-

нием образования в этих условиях, не 

могли не сказаться на учебной мотивации 

учащихся школ. Как видим, мотивация уче-

ников достаточно ухудшилась, желание 

учиться снизилась (Таблица 1). 

Результаты оценки изменения мотива-

ции учеников во время дистанционного 

обучения дают основание утверждать, что 

большинство учителей (81 %) считают, что 

дистанционное обучение негативно отрази-

лось на мотивации обучения школьников 

(рис. 1). 

Еще одной проблемой, с которой столк-

нулись учителя – это неподготовленность 

учеников к режиму дистанционного усвое-

ния учебного материала в силу незнания 

учениками использования информацион-

ных онлайн-приложений и телекоммуни-

кативных сетей в удаленном режиме.  

Анализируя результаты опроса по пара-

метру «Оценка времени на подготовку 

урока в условиях дистанционного обуче-

ния» можно отметить, что половина учите-

лей затрачивает от одного до трех часов на 

подготовку к одному уроку. Оценка учите-

лями времени, которое они затрачивают на 

подготовку к уроку в условиях дистанцион-

ного обучения, вполне соответствует нор-

мальному распределению в пределах задан-

ных в опросе условий. Учитывая, что один 

учитель в течение рабочего дня проводит 

более одного урока, можно сказать, что под-

готовка к дистанционному обучению явля-

ется крайне ресурсозатратным видом педа-

гогической деятельности. 

Таблица 1 

Оценка изменения мотивации  

учеников во время дистанционного 

обучения 

 Количество 
выборов 

% 

Мотивация учащихся 

улучшилась, они стали 

учиться с большим  

желанием 

24 4 

Мотивация осталась на 

прежнем уровне 
86 15 

Мотивация ухудшилась, 

желание учиться  

снизилось 

461 81 

 

При оценке времени на проверку само-

стоятельной работы в условиях дистанци-

онного обучения были получены аналогич-

ные данные, практически идентичные 

предыдущим результатам. Более одного 

часа затрачивают учителя на подготовку к 

уроку – 44 % опрошенных учителей и более 

трех часов – 34 % учителей. Результаты еще 

раз показывают, что дистанционное обуче-

ние является крайне ресурсозатратным ви-

дом педагогической деятельности. Воз-

можно, это связано с техническими пробле-

мами в использовании оборудования и 

программного обеспечения и недостаточ-

ным владением учителями интернет-техно-

логиями. При дистанционной форме обу-

чения учителя выделяют в качестве основ-

ных недостатков отсутствие непосредствен-

ного общения с учащимися (35 %). При 

этом у учителей не хватает непосредствен-

ного общения с учащимися (35 %), а также 

возникают сложности при организации 

взаимодействия с их родителями (13 %). 

Часть учителей считает, что для дистанци-

онного обучения характерно несовершен-

ство системы диагностики качества резуль-

татов обучения (Таблица 2).  
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Ðèñ. 1. Îöåíêà èçìåíåíèÿ ìîòèâàöèè ó÷åíèêîâ âî âðåìÿ äèñòàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ 

 
Òåì íå ìåíåå, íåñìîòðÿ íà âûäåëåííûå 

ïîëîæèòåëüíûå ñòîðîíû, 76 % ó÷èòåëåé 
íå ðàññìàòðèâàþò âîçìîæíîñòü ïðîäîë-
æåíèÿ îáó÷åíèÿ â äèñòàíöèîííîì ôîð-
ìàòå. Ëèøü 22 % õîòåëè áû åãî ïðîäîë-
æèòü, íî ëèøü ïåðèîäè÷åñêè èñïîëüçóÿ 
äèñòàíöèîííûå òåõíîëîãèè. È òîëüêî 
2 % ïîëîæèòåëüíî âûñêàçûâàþòñÿ çà 
ïðîäîëæåíèå îáó÷åíèÿ â äèñòàíöèîííîì 
ôîðìàòå (ðèñ. 2). 

Â îòíîøåíèè äàííîãî ïàðàìåòðà ñëåäóåò 
îáðàòèòü âíèìàíèå íà åäèíîå ïðåäñòàâëå-
íèå î ïåðñïåêòèâàõ ïðîäîëæåíèÿ äèñòàíöè-
îííîãî îáó÷åíèÿ âñåìè ó÷àñòíèêàìè îáðà-
çîâàòåëüíîãî ïðîöåññà – ó÷åíèêàìè, èõ ðî-
äèòåëÿìè è ó÷èòåëÿìè. 

Îñíîâíûìè ïðè÷èíàìè, êîòîðûå ó÷è-
òåëÿ îòðèöàòåëüíî îöåíèâàþò âîçìîæíî-
ñòè ïðîäîëæåíèÿ îáó÷åíèÿ â äèñòàíöèîí-
íîì ôîðìàòå, ÿâëÿþòñÿ íàðóøåíèå ïðî-
öåññà âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ó÷åíèêàìè (36 % 
ó÷èòåëåé), ñíèæåíèå êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ 
(25 %) è â öåëîì íåãàòèâíîå îòíîøåíèå ê 
äèñòàíöèîííîìó îáó÷åíèþ (20 %). 

Äàæå ïåðèîäè÷åñêîå èñïîëüçîâàíèå äè-
ñòàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ ó÷èòåëÿ ðàññìàò-
ðèâàþò â êîíòåêñòå îïàñíîñòè âîçíèêíîâå-
íèÿ íàðóøåíèé â êîììóíèêàöèè ñ ó÷åíè-
êàìè (47 % ó÷èòåëåé). Õîòÿ, ñ äðóãîé ñòî-
ðîíû, 16 % ó÷èòåëåé ñ÷èòàþò, ÷òî èñïîëü-
çîâàíèå äèñòàíöèîííûõ ôîðì îáó÷åíèÿ 
ïîçâîëÿåò ðåàëèçîâàòü äèôôåðåíöèðîâàí-
íûé ïîäõîä ê ó÷åíèêàì. 

 
Òàáëèöà 2  

Îöåíêà òðóäíîñòåé äèñòàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ  
Количество выборов % 

Отсутствие непосредственного общения с учащимися 509 35 
Несовершенство системы диагностики качества результатов обучения 250 17 

Трудности в распределении времени (на работу, на отдых) 221 15 
Сложнее взаимодействовать с родителями учащихся 198 13 

Недостаточное владение компьютерными технологиями 171 12 
Отсутствие психологической готовности учителей 106 7 
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Ðèñ. 2. Îöåíêà âîçìîæíîñòåé ïðîäîëæåíèÿ ðàáîòû â äèñòàíöèîííîì îáó÷åíèè 

 
Â èçó÷åíèè ïàðàìåòðà «Ïðåäëîæåíèÿ ïî 

óëó÷øåíèþ âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ó÷àùèìèñÿ è 
èõ ðîäèòåëÿìè â óñëîâèÿõ äèñòàíöèîííîãî 
îáó÷åíèÿ» ó÷èòåëÿ â öåëîì ñîëèäàðíû ñ 
ìíåíèåì ó÷åíèêîâ è ðîäèòåëåé. Òàê, áîëü-
øèíñòâî ó÷èòåëåé (44 %) ñ÷èòàåò, ÷òî â 
ïåðâóþ î÷åðåäü íåîáõîäèìî ðåøèòü ïðî-
áëåìû, ñâÿçàííûå ñ èíôîðìàöèîííûì è 
òåõíè÷åñêèì îáåñïå÷åíèåì äèñòàíöèîí-
íîãî îáó÷åíèÿ. Ïîìèìî ýòîãî, ÷åòâåðòü 
ó÷èòåëåé (23 %) ïðåäëàãàåò ïîâûñèòü îò-
âåòñòâåííîñòü ðîäèòåëåé â ÷àñòè áîëåå ïðè-
ñòàëüíîãî êîíòðîëÿ çà îáó÷åíèåì øêîëüíè-
êîâ, çà ñîáëþäåíèåì èìè ðàñïîðÿäêà äíÿ, 
âûïîëíåíèÿ äîìàøíèõ çàäàíèé è ò.ï. Îä-
íàêî, íåñìîòðÿ íà îòñóòñòâèå ó áîëüøèí-
ñòâà ó÷èòåëåé æåëàíèÿ ïðîäîëæàòü îáó÷å-
íèå â äèñòàíöèîííîì ôîðìàòå, îòíîøåíèå 
ê ïîñëåäíåìó ìîæåò áûòü óëó÷øåíî ïðè ðå-
øåíèè îðãàíèçàöèîííûõ è òåõíè÷åñêèõ 
ïðîáëåì, ñ êîòîðûìè îíè ñòàëêèâàþòñÿ. 

Âûâîäû 
Ñ âîçíèêíîâåíèåì ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé 

ñèòóàöèè ïîÿâèëèñü ïðîáëåìû âî âñåõ 
ñôåðà æèçíè îáùåñòâà, â òîì ÷èñëå è îáðà-
çîâàòåëüíîé ñèñòåìå. Ó÷àùèìñÿ è ðàáîòíè-
êàì îáðàçîâàòåëüíîé ñèñòåìû ïðèøëîñü 
ïåðåéòè íà äèñòàíöèîííûé ôîðìàò îáó÷å-
íèÿ. Ê ïåðåõîäó íà äèñòàíöèîííóþ ôîðìó 
îáó÷åíèÿ íå áûëè ãîòîâû êàê ó÷àùèåñÿ, òàê 
è âñå ïåäàãîãè÷åñêèå ðàáîòíèêè îáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. Ó÷èòåëÿ íå âëàäåëè 
äèñòàíöèîííûìè òåõíîëîãèÿìè è ñðåä-
ñòâàìè îáó÷åíèÿ, èíòåðíåò – ðåñóðñàìè, à 

òàêæå íå èìåëè îïûòà îíëàéí-îáó÷åíèÿ. 
Âîçíèêøèå òðóäíîñòè ó ó÷èòåëåé è ïðî-
áëåìû, ñâÿçàííûå ñ òåõíè÷åñêèì îáåñïå÷å-
íèåì äèñòàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ è ðàáîòîé ñ 
ñîäåðæàíèåì îáðàçîâàíèÿ â ýòèõ óñëîâèÿõ, 
íå ìîãëè íå ñêàçàòüñÿ íà ó÷åáíîé äåÿòåëü-
íîñòè ó÷àùèõñÿ øêîë, èõ ó÷åáíîé ìîòèâà-
öèè.  

Â ðåæèìå äèñòàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ ïå-
ðåñòðàèâàòüñÿ ïðèøëîñü âñåé îáðàçîâà-
òåëüíîé ñèñòåìå, êàê â òåõíè÷åñêîì ïëàíå, 
òàê è â ïñèõîëîãè÷åñêîì è ïåäàãîãè÷åñêîì. 
Ó÷àùèåñÿ, ïåäàãîãè, ó÷èòåëÿ è ðîäèòåëè, 
íà÷èíàþùèå ðàáîòàòü â ñèñòåìå Èíòåðíåò, 
íåðåäêî ñòàëêèâàþòñÿ ñ òðóäíîñòÿìè ïñè-
õîëîãè÷åñêîãî ïîðÿäêà.  

Ïðè äèñòàíöèîííîé ôîðìå îáó÷åíèÿ 
ó÷èòåëÿ ñòîëêíóëèñü ñ áîëüøèì êîëè÷å-
ñòâîì ñëîæíîñòåé: â îðãàíèçàöèè äåÿòåëü-
íîñòè ñåòåâûõ ó÷àùèõñÿ, ñ òðóäíîñòÿìè â 
âûáîðå ñòèëÿ îáùåíèÿ ñ îòäåëüíûìè ó÷à-
ùèìèñÿ, â îïðåäåëåíèè èíäèâèäóàëüíûõ 
îñîáåííîñòåé ó÷àùèõñÿ, ñ ïðîáëåìàìè ïî-
âûøåíèÿ ìîòèâàöèè îáó÷åíèÿ, ñ ñîçäàíèåì 
áëàãîïðèÿòíîãî ïñèõîëîãè÷åñêîãî êëèìàòà 
ïðè ïðîâåäåíèè îáó÷åíèÿ. 

×òîáû ðåøèòü óêàçàííûå âûøå ïðî-
áëåìû è óñïåøíî íàëàäèòü êîíòàêò ó÷è-
òåëþ ñ ó÷åíèêàìè è ïðîäóêòèâíî âçàèìî-
äåéñòâîâàòü, íåîáõîäèìà èíôîðìàöèÿ îá 
èíäèâèäóàëüíûõ îñîáåííîñòÿõ ëè÷íîñòè 
îáó÷àåìûõ, ò. å. óðîâåíü èõ òðåâîæíîñòè, 
ñàìîîöåíêè, õàðàêòåð ìîòèâàöèè è ïð. 
Èìåÿ ñâåäåíèÿ òàêîãî òèïà, ó÷èòåëü áóäåò 
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иметь возможность определить стиль об-

щения с каждым из обучаемых, а также раз-

работать оптимальные пути разрешения 

возникших проблем, а также методы оказа-

ния поддержки и помощи обучаемым в слу-

чае каких-либо затруднений. 

В перспективе мы видим, что в первую 

очередь необходимо подготовить на фи-

зиологическом и психологическом уровне 

всех субъектов образовательного процесса к 

продуктивному педагогическому взаимо-

действию в условиях дистанционного обу-

чения. Необходимо расширить знания у 

учащихся и педагогов о дистанционных 

средствах и информационно-коммуника-

тивных технологиях, и Интернет-ресурсах. 

Есть необходимость в организации психо-

лого-педагогического сопровождения входе 

осуществления дистанционного обучения. 
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РЕЗЮМЕ. Цель исследования заключалась в изучении влияния эмоционального интеллекта на адап-

тивность студентов-первокурсников к обучению в вузе. Методы. Для изучения адаптивности студентов 

первых курсов нами была использована методика «Адаптированность студентов в вузе» (Т. Д. Дубовиц-

кая); изучение эмоционального интеллекта проводилось с применением «Теста эмоционального интел-

лекта» ЭмИн (Д. В. Люсин). Результаты. Анализ результатов показал наличие устойчивых корреляционных 

связей между структурными компонентами эмоционального интеллекта и адаптированностью студентов-

первокурсников к обучению в вузе. Выводы. Общая адаптация к обучению у студента-первокурсника 

связана с уровнем развития способности к пониманию своих и чужих эмоций и управлением эмоциями 

других людей. Межличностный эмоциональный интеллект оказывает значимое влияние на адаптацию 

студента к учебной группе. Уровень межличностного эмоционального интеллекта может рассматриваться 

как фактор адаптации студента первокурсника к учебной деятельности и к обучению в вузе в целом. 
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Введение 

Проблема психологической адаптации 

личности студентов является на современном 

этапе развития высшей школы одной из 

наиболее интересных и значимых, требую-

щих воплощения идеи личности в практико-

ориентированных исследованиях. Началь-

ный период обучения в вузе связан с социаль-

ными переменами, «ломкой» прежних сте-

реотипов, стрессовыми ситуациями, высокой 

тревожностью и внутренним напряжением. 

У ряда студентов это может привести к опре-

деленным трудностям и формированию де-

формированной социальной роли «сту-

дента», а именно - в подмене реального чув-

ства взрослости такими поведенческими дей-

ствиями как свобода посещения занятий, 

внешние формы реализации своего «Я». Это 

сопряжено для студентов со сложностями, 

проявляющимися в нежелании учиться, по-

сещать учебное заведение. 

Проблема социально-психологической 

адаптации личности широко исследуется как 

в зарубежной психологии (З. Фрейд, А. Ад-

лер, Э. Эриксон, Г. Олпорт, Д. Роттер, К. Род-

жерс и др.), так и в отечественной. Так, 

П. А. Просецкий характеризует адаптацию 

как активное творческое приспособление сту-

дентов нового приёма к условиям высшей 

школы, в процессе которого у них формиру-

ются навыки и умения организации умствен-

ной деятельности, призвание к избранной 

профессии, рациональный коллективный и 

личный режим труда, досуга и быта, система 

работы по профессиональному самообразо-

ванию и самовоспитанию профессионально 

значимых качеств личности [6]. 

Различные аспекты проблемы адаптации 

студентов в вузе исследовали И. Г. Гурова 

[1], Т. А. Калугина [2], Л. В. Лонская [4], 

И. Е. Лилиенталь [3], С. В. Сергеева [8] и др. 

К примеру, С. В. Сергеевой изучались осо-

бенности адаптации студентов в техниче-

ском вузе, а Л. В. Лонской – в медицинском. 

На наш взгляд, своевременное выявление 

трудностей у студентов во время периода 

адаптации и определение путей их преодо-

ления позволит повысить академическую 

активность, успеваемость и, соответ-

ственно, качество знаний. Успешное пре-

одоление трудностей, связанных с процес-

сом адаптации, позволит повысить актив-

ность студентов и интерес к познаватель-

ной деятельности, сформировать навыки, 

необходимые для дальнейшей профессио-

нальной деятельности. 

Одними из важных факторов адаптации 

к новым условиям обучения студентов-пер-

вокурсников является, на наш взгляд, раз-

витый эмоциональный интеллект. Про-

блема эмоционального интеллекта начала 

рассматриваться как самостоятельная отно-

сительно недавно в работах таких ученых 

как Д. Майер [12], Д. Гоулмен [11], Р. Бар-

Он [10], Д. В. Люсин [5], А. И. Савенков [7], 
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Д. В. Ушаков [9] и др. Ими предложено не-

сколько оригинальных моделей строения 

эмоционального интеллекта, объединен-

ных пониманием эмоционального интел-

лекта как совокупности способностей к по-

ниманию и управлению собственными 

эмоциями, пониманию и управлению эмо-

циями других людей. 

Цель и методика исследования 

Цель нашего исследования заключалась 

в изучении влияния эмоционального ин-

теллекта на адаптивность студентов-перво-

курсников к обучению в вузе. Была выдви-

нута гипотеза о том, что межличностный 

эмоциональный интеллект оказывает зна-

чимое влияние на адаптацию студентов-

первокурсников к учебной группе, учебной 

деятельности и к обучению в вузе в целом. 

Для изучения адаптивности студентов 

первых курсов нами была использована ме-

тодика «Адаптированность студентов в 

вузе» (Т. Д. Дубовицкая); изучение эмоцио-

нального интеллекта проводилось с приме-

нением «Теста эмоционального интеллекта» 

ЭмИн (Д. В. Люсин). Выборка испытуемых 

состояла из студентов Даггосуниверситета: 

факультета психологии и философии и фа-

культета иностранных языков. Общая чис-

ленность опрошенных – 60 человек. 

Результаты эмпирического исследова-

ния и обсуждение 

Статистическая обработка данных была 

начата с проверки выборки на нормальность 

распределения, для чего были вычислены опи-

сательные статистики, анализ которых позво-

лил говорить об отсутствии нормального рас-

пределения по шкалам используемых мето-

дик. Поэтому для проверки выдвинутой гипо-

тезы в дальнейшем использовались методы 

непараметрической статистики. 

В первую очередь для выявления связей 

между адаптацией и эмоциональным ин-

теллектом был использован корреляцион-

ный анализ (по Спирмену). В таблице 1. От-

ражены его результаты. 

Как показал корреляционный анализ, 

адаптация к учебной группе на высоком 

уровне статистической достоверности свя-

зана с пониманием эмоций (R=0,418, 

p=0,006) своих и чужих, с пониманием своих 

эмоций (R=0,479, p=0,001) и шкалой кон-

троля экспрессии (R=-0,382, p=0,012). Чем 

лучше развита способность к пониманию 

своих и чужих эмоций, тем лучше студент 

адаптируется в своей учебной группе. Коэф-

фициент корреляции между показателем 

адаптации к группе и шкалой контроля экс-

прессии отрицательный. Следовательно, чем 

меньше развита способность индивида к кон-

тролю своих эмоций, тем лучше он адаптиру-

ется в своей учебной группе. То есть, когда 

студент ведет себя естественно, не контроли-

руя проявление своих эмоций, хорошо пони-

мает, что чувствуют и переживают другие 

люди, ему легче устанавливать дружеские 

взаимоотношения с одногруппниками. 
 

Таблица 1 

Коэффициенты корреляции между шкалами методик «Тест эмоционального  

интеллекта» и «Адаптированность студентов в вузе» 

Тест эмоционального интеллекта (Люсин) 
Адаптация к 

учебной 
группе 

Адаптация к 
учебной  

деятельности 

Общая 
адаптиро-
ванность 

 

Межличностный эмоциональный  
интеллект 

R ,254 ,338* ,331* 

p ,105 ,028 ,032 

Внутриличностный эмоциональный интеллект 
R ,045 ,401** ,176 
p ,778 ,009 ,264 

Понимание эмоций (ПЭ) 
R ,418** ,475** ,540** 
p ,006 ,001 ,000 

Управление эмоциями (УЭ) 
R -,203 ,195 -,112 

p ,197 ,216 ,480 

Понимание чужих эмоций (МП) 
R ,212 ,512** ,464** 
p ,177 ,001 ,002 

Управление чужими эмоциями (МУ) 
R ,220 ,072 ,127 
p ,162 ,653 ,421 

 

Понимание своих эмоций (ВП) 
R ,479** ,365* ,493** 

p ,001 ,018 ,001 

Управление своими эмоциями (ВУ) 
R -,145 ,290 -,007 

p ,360 ,062 ,965 

Контроль экспрессии (ВЭ) 
R -,382* ,228 -,193 
p ,012 ,146 ,220 

N=60 
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Показатели по шкале «Адаптация к учеб-

ной деятельности» коррелируют с несколь-

кими шкалами опросника Д. В. Люсина: 

шкалой межличностного эмоционального 

интеллекта (R=0,338, p=0,028), шкалой 

внутриличностного эмоционального ин-

теллекта (R=0,401, p=0,009), шкалой пони-

мания эмоций (R=0,475, p=0,001), шкалой 

понимания чужих эмоций (R=0,512, 

p=0,001), шкалой понимания своих эмоций 

(R=0,365, p=0,018). Чем лучше у студента 

развита способность к пониманию и управ-

лению своими и чужими эмоциями, тем 

лучше он адаптируется к учебному про-

цессу, ему легче даётся учёба, он не стесня-

ется выступать перед группой и уверенно 

чувствует себя на занятиях. 

Общая адаптация студента к обучению в 

вузе также связана со шкалами: межлич-

ностного интеллекта (R=0,331, p=0,032), по-

нимания эмоций (R=0,540, p=0,000), пони-

мания чужих эмоций (R=0,464, p=0,002), 

понимания своих эмоций (R=0,493, 

p=0,001). То есть, адаптация к обучению у 

студента-первокурсника связана с уровнем 

развития способности к пониманию своих 

и чужих эмоций и управления эмоциями 

других людей. 

С целью проверки предположения о влия-

нии эмоционального интеллекта на адапти-

рованность студентов-первокурсников к обу-

чению в вузе мы использовали однофактор-

ный непараметрический H-критерий Крас-

кала-Уоллиса. Для сравнения в рандомном 

порядке было отобрано 40 наблюдений, из 

которых по десять имели высокий и низкий 

уровни межличностного эмоционального 

интеллекта и 20 наблюдений – средний уро-

вень. Однофакторный дисперсионный ана-

лиз Краскала-Уоллиса показал, что по шка-

лам «Адаптированность к группе», «Адапти-

рованность к учебной деятельности» и «Об-

щая адаптированность» распределение значе-

ний достоверно различаются. На рисунке 1. 

отражены распределения значений по шкале 

«Адаптация к группе». 

На рисунке 1. видно, что в группе респон-

дентов с высоким уровнем межличностного 

эмоционального интеллекта высокие значе-

ния по шкале адаптации к группе встреча-

ются достоверно чаще, а в группе с низкими 

показателями по шкале МЭИ низкие значе-

ния отмечены достоверно чаще. Из этого сле-

дует, что межличностный эмоциональный 

интеллект оказывает значимое влияние на 

адаптацию студента к учебной группе. 

 

 

Рис. 1. H-критерий Краскала-Уоллиса для переменных 

«Адаптация к группе» и «Уровень МЭИ» 
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Далее мы провели сравнительный ана-

лиз результатов, полученных в трёх выде-

ленных подгруппах испытуемых по шкале 

«Адаптированность к учебной деятельно-

сти». На рисунке 2 мы видим, что наиболее 

высокие показатели адаптированности к 

учебной деятельности также установлены в 

группе студентов с высоким уровнем меж-

личностного эмоционального интеллекта. 

Следовательно, уровень межличностного 

эмоционального интеллекта может рас-

сматриваться как фактор адаптации сту-

дента-первокурсника к учебной деятельно-

сти. Также статистически достоверные раз-

личия были выявлены в распределении зна-

чений по шкале «Общей адаптированности 

к обучению в вузе» (см. рис. 3) 

Поскольку показатель общей адаптирован-

ности складывается из значений по шкалам 

«адаптированности к группе» и «адаптирован-

ности к учебной деятельности», то абсолютно 

закономерно, что и здесь обнаружатся значи-

мые различия – наиболее высокий уровень об-

щей адаптированности у первокурсников с 

высоким уровнем межличностного эмоцио-

нального интеллекта. Это позволяет говорить 

о межличностном эмоциональном интеллекте 

как о важном факторе успешной адаптации 

студентов первого курса к обучению в вузе. 

Таким образом, мы можем говорить о су-

ществовании причинно-следственной связи 

между способностью быстро и правильно по-

нимать то, что люди говорят друг другу, и спо-

собностью адаптироваться к обучению в вузе. 

 

 

 

Рис. 2. H-критерий Краскала-Уоллиса  

для переменных «Адаптация к учебной  

деятельности» и «Уровень МЭИ» 

Рис. 3. H-критерий Краскала-Уоллиса  

для переменных «Общая адаптированность  

к обучению в вузе» и «уровень МЭИ» 

 

Анализ результатов проведенного эмпи-

рического исследования позволил нам сде-

лать следующие выводы: 

1. Студент-первокурсник с развитой 

способностью к пониманию своих и чужих 

эмоций лучше адаптируется в своей учеб-

ной группе; 

2. Чем лучше у студента развита способ-

ность к пониманию и управлению своими и 

чужими эмоциями, тем лучше он адаптиру-

ется к учебному процессу, ему легче даётся 

учёба, он не стесняется выступать перед груп-

пой и уверенно чувствует себя на занятиях. 

3. Общая адаптация к обучению у сту-

дента-первокурсника связана с уровнем 

развития способности к пониманию своих 

и чужих эмоций и управлением эмоциями 

других людей. 

4. Межличностный эмоциональный ин-

теллект оказывает значимое влияние на 

адаптацию студента к учебной группе. 

5. Уровень межличностного эмоцио-

нального интеллекта может рассматри-

ваться как фактор адаптации студента пер-

вокурсника к учебной деятельности и к обу-

чению в вузе в целом. 
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